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Принцип «Sustainable development» был декларирован на конференции по окружающей 

среде и развитию в Рио-де-Жанейро, проведенном в июне 1992 года [5]. Она проходила на пра-

вительственном уровне (участвовали руководители 179 стран мира) и была посвящена экологи-

ческим проблемам.  

Сам термин пришел из популяционной динамики, где около 40 лет тому назад появился 

термин «sustainability», имевший смысл «допустимость», «согласованность» или «самоподдер-

живаемость [2]. Затем он был использован комиссией под руководством бывшего премьер-

министра Норвегии Брутланд, которая занималась проблемами оценки допустимого развития 

экономики, то есть такого развития, которое не влекло бы за собой необратимого изменения 

экологических условий [22]. И это выражение получило после конгресса в Рио не только эколо-

гический, но и экономический и социальный контекст. 

Во всем мире вокруг этого термина возникло много различных спекуляций, связанных с 

его неоднозначной трактовкой и благодаря тому, что выражение «Sustainable development», ро-

дившееся как научный термин, постепенно приобрело еще и политическое звучание. Особенно 

неудачна его трактовка в России, где выражение «Sustainable development» переведено как 

«устойчивое развитие», что породило многочисленные и опасные иллюзии и даже решения 

правительственного уровня, трактующие современные экологические трудности как нечто пре-

одолимое технологическими средствами и относительно простыми правительственными реше-

ниями экономического характера [18]. 

Между тем такая формулировка прочно закрепилась в России, поэтому мы полагаем, 

что речь сейчас должна идти не о замене термина, уже вошедшего в обиход, а о наполнении 

понятия «устойчивое развитие» единообразным научно обоснованным содержанием и его 

адаптации к современному научному мировоззрению. 

Несмотря на весьма широкое толкование термина «устойчивое развитие», в мире и в 

России большинство принимают его в соответствии с определением, приведенном в докладе 

Комиссии Брутланд «Наше общее будущее» (1989, русский перевод): «это такое развитие, ко-

торое удовлетворяет потребности настоящего времени, но не ставит под угрозу способности 

будущих поколений удовлетворять свои собственные потребности».  

Разночтения, взгляды и подходы к пониманию устойчивого развития в России доста-

точно подробно и полно изложены в работах [2, 4, 24]. 

Идеи концепции устойчивого развития не были принципиально новыми в России, где 

они нашли воплощение и в ноосферной концепции академика В.И. Вернадского (1926), и ори-

гинальной отечественной концепции рационального природопользования. К примеру, основ-



Образование  
для устойчивого развтия 
Education for stable development  

Юг России: экология, развитие. №2, 2010 
The South of Russia: ecology, development.  

№2, 2010 

 

252 

 

ные положения концепции рационального природопользования были впервые изложены в кни-

ге географа Д.Л. Арманда «Нам и внукам», увидевшей свет за 23 года до публикации доклада 

«Наше общее будущее». В дальнейшем они были существенно развиты [14]. 

Тем не менее, проблема синтеза социально-экономико-экологических представлений, 

скрытых за термином «устойчивое развитие», до сих пор не решена. Такой синтез, скорее все-

го, принципиально невозможен. В качестве примера можно привести библейский миф о Вави-

лонской башне, рухнувшей из-за языковых различий еѐ строителей. 

В начале прошлого века этому было дано "строгое" математическое объяснение в виде 

так называемой "теоремы о неполноте ...", доказанной Куртом Геделем. В этой теореме гово-

рится о том, что в достаточно богатом классе представлений могут быть сформулированы ис-

тинные положения, которые, тем не менее, недоказуемы в этом классе. Они могут быть доказа-

ны, если выйти за пределы этого богатого, но, естественно, ограниченного класса представле-

ний [20]. 

Применительно к пониманию «устойчивого развития», сформулированного Комиссией 

Брутланд на основе исчерпывающих для своего времени социально-экономико-экологических 

знаний и сведений, положения теоремы Курта Геделя, скорее всего, отражают «неполноту» по-

следних. Никакого «устойчивого развития» в том примитивном смысле, в каком этот термин 

вошел в официальные документы (в том числе в решения конференции в Рио) в нынешних 

условиях быть не может. 

Многие российские специалисты понимают «устойчивое развитие» в рамках теории 

биотической регуляции окружающей среды. Еще в научном наследии Докучаева есть мысль, 

поразительно созвучная нашему времени. Она звучит как экологический императив на все вре-

мена: «Только то прочно и устойчиво, только то и жизненно и выгодно, только то и имеет бу-

дущность, что сделано в согласии с природой» [10]. В таком контексте «устойчивое развитие» 

следует интерпретировать как «СТРАТЕГИЮ переходного периода к такому состоянию при-

роды и общества, которое можно характеризовать термином "коэволюция" или "эпоха ноосфе-

ры"», «СТРАТЕГИЮ, способную обеспечить стабильность развития всего планетарного сооб-

щества, а не группы благополучных стран», «улучшение качества жизни людей, живущих в 

пределах несущей емкости поддерживающих экосистем» [17, 18, 19].  

В настоящем исследовании мы склонны вкладывать в понятие «устойчивое развитие» 

именно такое содержание. 

Разрабатывая основы стратегии переходного периода как концепцию устойчивого раз-

вития (УР), Н.Н. Моисеев обосновал теоретические и организационно-методические шаги на 

пути к устойчивому развитию, которые предполагают: 

• изучение структуры коэволюции как некоторого равновесного состояния природы и 

общества; 

• разработку возможных вариантов технико-технологического преобразования произ-

водительных сил и выработку соответствующих рекомендаций правительствам и 

корпорациям; 

• изучение особенностей новой модернизационной волны и попытку спрогнозировать 

возможные реакции на нее различных цивилизаций; 

• политологический анализ возможных противостояний и выявление наиболее опас-

ных цивилизационных рубежей и отдельных точек, их серьезное обсуждение на об-

щепланетарном уровне; 

• но самое главное – информирование общества о реальном состоянии дел, его эколо-

гическое и политологическое просвещение с ориентацией на то общее, что должны 

содержать все цивилизации XXI века [17]. 

Действительно, в настоящее время практически повсеместно в мире признано, что в до-

стижении устойчивого развития ведущую роль предстоит сыграть образованию, прямо называ-

емому во многих документах ООН «решающим фактором перемен» [22]. 

Сегодня много говорят об экологизации образования, и общая позиция здесь определе-

на достаточно точно: экологическое воспитание и образование должно охватывать все возрас-
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ты, и экологическими знаниями должны обладать все, независимо от специальности и характе-

ра работы. И этот принцип постепенно начинает реализовываться практически во всех разви-

тых странах. Там проблемам экологического образования и воспитания посвящают значитель-

ные усилия и государство, и общество.  

Обоснованной целью экологического образования является экологическая культура – 

культура целостного мировосприятия, культура содействия жизни, культура, в которой сбалан-

сированы свобода личностного выбора и ответственность за него перед собой, себе подобными 

и природой; культура толерантности, терпимости, культура, направленная на взаимодействие, 

поиск выхода из кризисных ситуаций, из экологического тупика, на совместный поиск истины 

с помощью не только внутреннего диалога, но и диалога с окружающими людьми разных воз-

растов, рас, верований, а также диалога с природой. Важнейшим признаком экологической 

культуры является отказ от наивного антропоцентризма и переход к системе взглядов, которая 

строится биосфероцентрически, приоритет необходимо отдавать природным факторам, а не 

социально-экономическим . В этом смысле экологическое образование является ведущим си-

стемообразующим фактором образования, поскольку содействует формированию целостной 

картины мира в сознании отдельной личности и социума, а экологическая культура является 

одной из приоритетных составляющих требований в концепции устойчивого развития обще-

ства. 

Ho одного экологического образования недостаточно. Людям предстоит преодолеть 

множество трудностей, перестроить менталитет, изменить шкалу ценностей, решить проблемы 

регулирования семьи, научиться вместе решать и вместе выполнять решения. Вступить в эпоху 

«ноосферы» сможет только высокоинтеллигентное общество, каждый член которого способен 

понимать и чувствовать ответственность за судьбу общества и вести себя сообразно с этой от-

ветственностью [19]. Утверждение образования, в основе которого лежит ясное понимание ме-

ста человека в Природе и есть в действительности главное [17]. Такие функции должно на себя 

взять «образование для устойчивого развития» (Education for Sustainable Development).  

Очевидно, что главная причина возникновения образования в интересах устойчивого 

развития - это осознание необходимости изменений в образовательной парадигме с целью 

обеспечения дальнейшего устойчивого развития общества, экономики и окружающей среды 

[25]. 

«Новая цивилизация должна начинаться даже не с новой экономики, а с новых научных 

знаний и новых образовательных программ. Именно это так я понимаю первый и важный шаг 

СТРАТЕГИИ «sustainable development» - позиция академика Н.Н. Моисеева [16], которая, на 

наш взгляд, сейчас наилучшим образом расставляет приоритеты.  

Для большинства стран мира, первостепенным является не экономический подъем, а 

вложение в развитие духовной стороны жизни общества. Без соответствующего воспитания, в 

широком смысле, нельзя говорить ни о каких добровольных ограничениях в том же потребле-

нии, без чего не реализовать идеи устойчивого развития. В свою очередь, духовное развитие 

требует и подъема образования на всех уровнях и лишь потом рациональная организация эко-

номики, сосуществующей в гармонии с природой, как естественной средой обитания человека 

и только, во-вторых, как источник ресурсов и др. Необходимы стратегические планы подъема и 

поддержания духовности, реализуемые прежде всего через механизмы информирования, про-

паганды, образования и переподготовки всех уровней [28]. 

Таким образом, переход к новой образовательной парадигме – доктрине образования 

для устойчивого развития (ОУР) – является особенно важным на пути к «sustainable develop-

ment». Вместе с тем, нельзя не отметить, что имеющийся в нашей стране прогресс в сфере об-

разования в интересах устойчивого развития пока ещѐ не соответствует современным требова-

ниям. В стране нет нормативно-правовой базы для продвижения образования для устойчивого 

развития в конкретные образовательные практики. Россия до сих пор не присоединилась на 

официальном уровне к Десятилетию ООН образования в интересах устойчивого развития. Раз-

работанные при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации доку-

менты стратегического планирования по образованию для устойчивого развития до сих пор не 
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обрели официального статуса. Всѐ это контрастирует с положением дел в большинстве зару-

бежных стран и не соответствует провозглашенным целям национальной политики в сфере об-

разования. 

В связи с чем, основной целью настоящей главы является анализ ситуации в области 

образования для устойчивого развития на территории Российской Федерации. Считаем целесо-

образным начать ее рассмотрение с научно-организационных основ ОУР. 

Научно-организационные основы образования для устойчивого развития.  

Мировой опыт в области ОУР 

Научные основы образования для устойчивого развития, его соотношения с экологиче-

ским образованием, история и международный опыт его становления уже неоднократно рас-

сматривались в зарубежной и отечественной литературе [3, 10-12, 14, 25, 27, 30, 31, 49, 50-52].  

Развитие системы образования для устойчивого развития непосредственно связано с ре-

ализацией основных политических документов, принятых мировым сообществом на Всемир-

ном саммите ООН по окружающей среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Именно 

тогда руководители стран и правительств мира согласились с тем, что «образование – это ре-

шающий фактор перемен», перемен к лучшему, перемен к устойчивому и благополучному бу-

дущему [23].  

Состоявшийся в сентябре 2002 года саммит в Йоханнесбурге (ЮАР) также предложил 

рассматривать образование для устойчивого развития в качестве одного из основных приорите-

тов деятельности мирового сообщества. Развивая выдвинутый тезис, мировое сообщество вы-

двинуло предложение о развитии образования для устойчивого развития как о глобальном ци-

вилизационном проекте. Высоко оценивая и поддерживая эту инициативу, Генеральная Ассам-

блея ООН в 2002 г. объявила 2005-2014 гг. Десятилетием ООН образования для устойчивого 

развития, основная цель которого направлена на укрепление центральной роли образования в 

осознании и содействии переходу к устойчивому развитию и повышению качества преподава-

ния и обучения. 

Многие страны и регионы мира уже внесли весомый вклад в создание образования для 

устойчивого развития. В 2005 г. в г. Вильнюсе была принята «Стратегия образования для 

устойчивого развития» Экономической комиссии ООН для Европы (ЕЭК ООН, объединяет 55 

государств Европы, Центральной Азии и Северной Евразии), разработанная в процессе подго-

товки и реализации решений 5-й Конференции министров окружающей среды «Окружающая 

среда для Европы» [8] по инициативе Российской Федерации и Швеции странами-членами ЕЭК 

ООН. Там же были приняты Вильнюсские рамки осуществления Стратегии (честь их оглаше-

ния была поручена представителю России), намечающие конкретные этапы и шаги по выпол-

нению Стратегии на региональном и национальном уровнях. Для этого необходимо в каждой 

стране разработать свою Национальную стратегию образования в интересах устойчивого раз-

вития, принять План реализации Национальной стратегии, создать организационные условия 

для выполнения Плана, ввести специальные нормативные документы, на основании которых 

станет возможной масштабная модернизация всей системы образования в целом. 

Стратегия Европейской экономической комиссии ООН (UNECE) в интересах устойчи-

вого развития – это первая региональная программа действий в области ОУР, знаменующая 

начало практических действий в рамках Декады ООН по образованию для устойчивого разви-

тия. Суть Стратегии состоит в том, чтобы перейти от простой передачи знаний и навыков, не-

обходимых для существования в современном обществе, к готовности действовать и жить в 

быстроменяющихся условиях, участвовать в планировании социального развития, учиться 

предвидеть последствия предпринимаемых действий, в том числе и возможные последствия в 

сфере устойчивости природных экосистем и социальных структур. Как отмечается в Стратегии: 

«Образование выступает одной из предпосылок для достижения устойчивого развития и важ-

нейшим инструментом эффективного управления и развития демократии» [26]. 

Первым международным событием глобального уровня после провозглашения Десяти-

летия стало проведение конференции «Образование для устойчивого будущего» (Education for 
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a Sustainable Future), которая состоялась в Индии, в г. Ахмедабаде в январе 2005 года. Тогда в 

ней приняли участие свыше 900 преподавателей, экспертов и активистов из 50 стран. Итоговым 

документом этого авторитетного форума стала Ахмедабадская декларация, в которой были 

намечены приоритетные действия по реализации стратегии ОУР на разных уровнях. 

После принятия Стратегии страны Европейского союза провели ряд конференций и со-

вещаний, посвященных Декаде ООН по образованию в интересах устойчивого развития и раз-

витию Вильнюсских рамок выполнения Стратегии. Так, уже в мае 2005 г. в Есберге (Дания) 

состоялась конференция по ОУР в школе. Начались акции, посвященные началу Декады ООН 

по ОУР на субрегиональных и национальных уровнях: в ноябре 2005 г. в Афинах прошла Кон-

ференция по Средиземноморскому субрегиону; в декабре 2005 г. Великобритания официально 

объявила о начале действий по ОУР; Финляндия опубликовала Национальную стратегию по 

ОУР и т.д. Ряд конференций по ОУР проведен странами Центральной Азии и Кавказа. 

Первые результаты деятельности Европейского союза по реализации ОУР подведены в 

марте 2006 г. в Вене на конференции, проведенной Австрией в рамках ее председательства в 

ЕЭС, «Образование для устойчивого развития – глобальная гражданская ответственность» (Ed-

ucation for Sustainable Development towards Responsible Global Citizenship). Среди вопросов, об-

суждавшихся на конференции, особо отмечались необходимость связи Болонского процесса с 

идеями устойчивого развития, а также разработка индикаторов образования для устойчивого 

развития. 

В ноябре 2007 года, в Ахмедабаде в рамках Десятилетия ООН состоялось еще одно 

крупное мероприятие – 4-я Международная конференция по экологическому образованию. Еѐ 

девизом стало «Экологическое образование на пути к устойчивому будущему. Партнерство для 

Десятилетия ООН по образованию для устойчивого развития». Эта конференция ознаменовала 

собой тридцатилетний период после проведения первого международного форума по экологи-

ческому образованию – Межправительственной конференции по экологическому образованию, 

состоявшейся в Тбилиси (СССР) в 1977 году [54]. В работе 4-ой международной конференции 

по экологическому образованию приняли участие 1586 человек из 97 стран с 5 континентов, 

представители правительств 40 стран, что является безусловным доказательством глобального 

распространения идеологии образования в интересах устойчивого развития (ОУР). 

31 марта – 2 апреля 2009 г. в г. Бонне (Германия) состоялась Всемирная конференция 

ЮНЕСКО по образованию для устойчивого развития. Ее проведение было призвано подвести 

итоги 4-х летней работы в этой области. Следующие оценочные рубежи Десятилетия – 2011 и 

2015 годы. В конференции приняло участие около 2000 человек. По ее итогам была принята 

Боннская декларация по Образованию для устойчивого развития, в которой подчеркивается, 

что «в первые пять лет Десятилетия образования в интересах устойчивого развития ООН, про-

ведение которого возглавляется и координируется ЮНЕСКО, многие страны достигли прогрес-

са в реализации ОУР и разработали рамки инновационной политики». В Декларации также ука-

зывается, что «инвестиции в образование в интересах устойчивого развития (ОУР) являются 

инвестициями в будущее и могут быть спасительной мерой» [40]. Таким образом, результатив-

ность Десятилетия в значительной степени зависит от заинтересованности и партнерства самых 

разных структур: организаций системы ООН, правительств стран, академического и образова-

тельного сообщества, учителей, неправительственных организаций, местных сообществ, 

средств массовой информации и других заинтересованных сторон. Реализация целевых устано-

вок Десятилетия ведется на разных уровнях – глобальном, региональных, национальных, мест-

ных, на уровне отдельных групп и сообществ. 

Между тем у ОУР еще нет собственного надежного методологического и содержатель-

ного базиса, эта новая составляющая образования может стать полигоном политических, идео-

логических или экономических влияний. Вполне вероятно появление на такой благоприятной 

ниве концепций, не имеющих никакого отношения к поставленной мировым сообществом за-

даче, а то и вовсе противоречащих ей. Чтобы избежать произвола и отсебятины, и одновремен-

но защитить сферу ОУР от корыстных посягательств необходимо своевременно определить 

научные основы этой области образования [15]. 



Образование  
для устойчивого развтия 
Education for stable development  

Юг России: экология, развитие. №2, 2010 
The South of Russia: ecology, development.  

№2, 2010 

 

256 

 

Главным базисом для определения содержания и методов ОУР могут быть официально 

принятые на международном уровне основополагающие документы [1, 21, 23, 26], в которых 

определены понятия УР и ОУР, а также сформулированы основные задачи мирового сообще-

ства, в том числе и в области образования. 

ОУР, следуя из гл. 36 «Повестки дня на 21 век», призвано способствовать: 

• повышению осведомленности общества в вопросах состояния окружающей среды, осо-

знанию того, что каждый член общества может сделать для ее благополучия; 

• пониманию широкой общественностью принципов и перспектив реализации устойчи-

вого развития; 

• практической подготовке всех слоев общества в области устойчивого управления тер-

риториями, ресурсами, отраслями хозяйства. 

Только с помощью образования человек и общество могут в полной мере раскрыть свой 

потенциал. Оно является незаменимым фактором для изменения подходов людей, с тем чтобы 

они имели возможность оценивать и решать стоящие перед ними проблемы, для формирования 

ценностей, навыков и поощрения поведения, совместимого с устойчивым развитием, о связи с 

этим вопросы устойчивого развития должны быть неотъемлемым элементом всех дисциплин и 

включаться во все учебные программы [23]. 

Согласно уже упомянутой Стратегии ЕЭК ООН, перестройка системы образования 

должна способствовать развитию у населения навыков критического и творческого мышления, 

в сочетании с воспитанием взаимного уважения к инакомыслящим, толерантности, глубинного 

понимания демократических форм принятия согласованных решений и выполнения намечен-

ных планов. Предполагается ввести в учебный процесс ряд нетрадиционных тем, подходов и 

методов, а также усилить междисциплинарность обучения, для того чтобы научиться ставить 

задачи и решать комплексные социальные и экологические проблемы. 

Цель Стратегии состоит в поощрении государств к развитию и включению образования 

в интересах устойчивого развития в системы формального образования в рамках всех соответ-

ствующих учебных дисциплин, а также в неформальное образование и просвещение [26]. 

ОУР продолжает формироваться в качестве обширной и всеобъемлющей концепции, 

охватывая связанные между собой экологические, экономические и социальные проблемы. Оно 

расширяет концепцию экологического образования, которое во все большей степени ориенти-

руется на широкий круг вопросов устойчивого развития. 

ОУР требует переориентации основного внимания с обеспечения знаний на проработку 

проблем и поиск возможных решений. Таким образом, в образовании следует сохранять тради-

ционный акцент на преподавание отдельных предметов, и в то же время открыть возможности 

для многостороннего и междисциплинарного анализа ситуаций, возникающих в реальной жиз-

ни. Все это может повлиять на структуру учебных программ и методы преподавания, требуя от 

педагогов отказа от роли исключительно передаточного звена, а от учащихся – от роли только 

получателей информации путем осуществления совместных действий. 

Для достижения заявленной цели следует определить главные задачи, последователь-

ность их решения, ресурсы, необходимые для этого, распределить работу и определить сроки с 

учетом реалий каждого государства. Для этого и отведено Десятилетие ООН в области ОУР. 

Ведущей организацией по проведению Декады является ЮНЕСКО. 

Основные документы декады ОУР [42] рассматривают в качестве участников процесса 

ОУР широкий круг организаций и лиц – от конкретных образовательных учреждений до миро-

вого сообщества.  

В Боннской декларации в разделе «Образование для устойчивого развития в 21 веке» 

(пп. 6-10) указывается [1]: 

• Образование в интересах устойчивого развития задает новое направление для об-

разования и обучения для всех. Оно способствует качественному образованию и 

распространяется на всех людей. Оно основано на ценностях, принципах и мето-

дах, необходимых для эффективного реагирования на текущие и будущие вызовы; 
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• ОУР помогает обществам в решении различных приоритетных задач и вопросов, в 

числе которых – вода, энергия, изменение климата, уменьшение опасности бед-

ствий, утрата биоразнообразия, продовольственный кризис, риски для здоровья, 

социальная уязвимость и незащищенность. Оно крайне важно для развития нового 

экономического мышления. ОУР содействует созданию легко приспосабливаю-

щихся, здоровых и устойчивых обществ посредством системного и комплексного 

подхода. Оно придает новую актуальность, качество, значение и цель системам 

образования и подготовки. Оно реализуется в контексте образования в учебных 

заведениях, вне учебных заведений, неформального образования и вовлекает все 

слои общества в процесс обучения на протяжении всей жизни; 

• ОУР основывается на ценностях справедливости, равноправия, толерантности, 

достаточности и ответственности. ОУР опирается на принципы, которые поддер-

живают устойчивое жизнеобеспечение, демократию и благополучие человека. 

Защита и восстановление окружающей среды, сохранение природных ресурсов и 

их устойчивое использование, решение вопросов, связанных с моделями неустой-

чивого производства и потребления, и создание справедливых и миролюбивых 

обществ являются также важными принципами, лежащими в основе ОУР; 

• ОУР подчеркивает творческие и критические подходы, мышление на долгосроч-

ную перспективу, инновации и предоставление возможности бороться с неопре-

деленностью, а также решение сложных проблем. ОУР придает особое значение 

взаимозависимости окружающей среды, экономики, общества и культурного раз-

нообразия на всех уровнях, начиная с местного и кончая глобальным, и учитывает 

прошлое, настоящее и будущее; 

• Связанное с различными потребностями и конкретными условиями жизни людей, 

ОУР обеспечивает навыки для поиска решений и опирается на методы и знания, 

укоренившиеся в местных культурах, а также нашедшим отражение в новых иде-

ях и технологиях. 

Итак, с точки зрения целей и содержания, в развитии образования в области устойчиво-

го развития на современном этапе можно выделить ряд основных тенденций. Первая – факти-

ческое отождествление его с экологическим образованием. Вторая тенденция – в основном, 

информирование учащихся об основных идеях устойчивого развития («образование об устой-

чивом развитии»). Третья тенденция – «образование для устойчивого развития» – связана с 

освоением новых смыслов коэволюционного развития человека, общества и природы, подходов 

к выявлению и решению проблем окружающей среды на уровне понимания, изменения образа 

жизни и стиля профессиональной деятельности [6]. Очевидно, что именно последнее направле-

ние наиболее полно отвечает целям и задачам устойчивого развития, сформулированным в По-

вестке дня на 21-й век и продекларированным в документах Декады ОУР. 

Обобщая выводы ряда исследователей, работающих в данной области [2, 3, 7, 9, 12, 13, 

15, 27, 29], в качестве рабочего определения ОУР можно принять следующее: образование для 

устойчивого развития – процесс и результат прогнозирования и формирования человеческих 

качеств (знаний, умений и навыков, отношений, компетентностей, черт личности, стиля дея-

тельности людей и сообществ), обеспечивающий повышение качества жизни в пределах есте-

ственной емкости природных экосистем.  

По мнению экспертов, основные проблемы ОУР имеют методологический характер. Во-

первых, до сих пор нет однозначного представления об источнике ОУР. Большинством иссле-

дователей в качестве такого источника предлагается наука. Причем ситуация складывается 

сложная, поскольку нет ни только самостоятельной науки об устойчивом развитии, но и внут-

ренне непротиворечивых научных концепций устойчивого развития. Предлагаемые в данном 

качестве идеи (гипотеза ноосферы В.И. Вернадского, универсальный эволюционизм Н.Н. Мои-

сеева, теория биотической регуляции В.Г. Горшкова) не могут в полной мере соответствовать 

дидактическому принципу научности.  



Образование  
для устойчивого развтия 
Education for stable development  

Юг России: экология, развитие. №2, 2010 
The South of Russia: ecology, development.  

№2, 2010 

 

258 

 

При этом остается в тени второй, более очевидный с точки зрения целей устойчивого 

развития, источник ОУР – практическая деятельность. Действительно, именно разработка и 

реализация программ устойчивого развития на глобальном, национальном, региональном и 

местном уровне является практическим механизмом решения проблем окружающей среды. Та-

ким образом, разработка концепции ОУР должна сочетать системный (междисциплинарный) 

подход к изучению и решению проблем окружающей среды и развития и черпать свое содер-

жание не только из науки, но и из практической деятельности. 

Вторая методологическая проблема ОУР заключается в его прогностическом, «опере-

жающем» характере. Сама концепция устойчивого развития является на сегодняшний день 

лишь нормативным прогнозом, который предстоит реализовать. Если традиционное обучение 

изучает, в основном, опыт прошлого, и учебное знание существенно отстает от современных 

достижений научно-технического прогресса, то ОУР должно ориентироваться на проблемы бу-

дущего, которого еще нет. Скорее всего, речь должна идти о вовсе новой модели образования 

для новой цивилизации. Во-первых, простая трансляция культурного опыта в условиях ежегод-

ного удвоения информационных потоков попросту невозможна. Во-вторых, футуризация обра-

зования диктует требование изучать будущее не в меньшей, а, может быть, и в большей степе-

ни, чем прошлое с тем, чтобы не только уметь решать актуальные проблемы, но и предупре-

ждать их возникновение [29]. В связи с этим важнейшим компонентом ОУР должны стать та-

кие виды деятельности, как прогнозирование, моделирование, стратегическое планирование, 

проектирование. 

Таким образом, образование для устойчивого развития должно обеспечить возможность 

участия каждого человека в повышении качества собственной жизни и местного сообщества. 

Здесь должны быть задействованы все уровни образования: 

• дошкольный, где закладываются первоначальные знания об окружающем мире, 

вырабатываются принципы и привычки поведения, которые определяют в будущем взрослом 

сознательность и уважение к природе, другим людям самому себе; 

• школьный, где человек получает основной объем общеобразовательном подготовки, 

подготавливается к самостоятельной жизни, принятию ответственных решений; 

•  вузовский, где формируется профессиональное мышление, готовятся кадры для сферы 

природопользования и социально-экономического развития; 

•  послевузовский, где идеи и принципы устойчивого развития реализуются в профессио-

нальной деятельности граждан, в системе повышения квалификации и профессиональ-

ной переподготовки [6]. 

Итак, научные основы ОУР лишь зарождаются. Они междисциплинарны по своей сути. 

Теоретический базис ОУР имеет ярко выраженный прикладной характер, что вовсе не исклю-

чает становления ОУР как отдельного интеграционного направления науки. 

Можно утверждать, что к настоящему времени в мире сформировалось определенное 

академическое сообщество исследователей в сфере образования для УР. Изучение проблемати-

ки ОУР поддерживается в зарубежных странах целым рядом профессиональных ассоциаций, 

фондов и других правительственных и неправительственных организаций [10]. 

Несомненным лидером в рассматриваемой сфере на севере Европы является Швеция. 

Движение общества по направлению к УР воспринимается в ней как одна из главных задач на 

будущее. Шведскому правительству не потребовалось много времени для осознания этого, и 

оно предприняло активные действия по экологизации учебных планов системы образования 

страны. Уже в феврале 1991 г. оно представило закон об охране среды, в котором подчеркнута 

значимость образования и указаны направления интеграции экологических вопросов в про-

граммы высшего образования. Тогда же были выделены для этого значительные централизо-

ванные средства на осуществление такой интеграции и другие инициативы по экологизации 

высшего образования. 

Активная деятельность по экологизации высшего образования в Швеции высоко оцене-

на в странах Европы. Она привела к инициированию и активизации аналогичной деятельности 

в соседних странах. В результате в мае 2002 г. страны Балтии приняли соглашение о развитии 
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образования в области УР в своем регионе «Baltic 21 Е» для расширения сотрудничества в со-

ответствующей сфере и активизации обмена положительным опытом. Показательно, что стра-

ны, подписавшие названное соглашение, называют Швецию «региональным и мировым лиде-

ром в обеспечении экологически УР», а также признают ее лидерство в сфере развития образо-

вания для УР. 

Успех Швеции в деле развития образования в области УР объясняется, по нашему мне-

нию, активной позицией правительства этой страны. В соседней со Швецией Дании образова-

ние для УР также основано на развитой здесь системе экологического образования. Специфи-

ческой особенностью ОУР в Дании является его развитие на основе не только уже названного 

экологического образования, но также и таких феноменов, как образование для охраны здоро-

вья, глобальное образование, образование для обеспечения мира, образование для развития и 

образование для демократии. 

В последние годы в число лидеров в рассматриваемой сфере деятельности выходит Ав-

стралия. Несмотря на ее периферийное положение в мировой экономике, вопросы УР находят-

ся в центре внимания как несомненно важные и имеющие политическое значение.. Одновре-

менно отмечается, что «...это также страна такого размера и разнообразия, что универсальные 

подходы к обеспечению устойчивости, равно как и к образованию в этой сфере, вряд ли могут 

быть приемлемыми или успешными» [42]. Основным каналом проникновения идеологии УР в 

высшей школе Австралии, как и во многих других странах, является экологизация учебных 

программ.  

Немалый интерес представляет также разноплановая работа по становлению и развитию 

образования в рассматриваемой сфере в Нидерландах, Германии, США, Японии, ЮАР, во 

Франции и ряде других стран. Из сказанного выше вытекает, что география образования в об-

ласти УР достаточно широка. Вместе с тем обращает на себя внимание тот факт, что большин-

ство инноваций и достижений в рассматриваемой сфере так или иначе связаны с Великобрита-

нией. 

Ознакомление с британскими публикациями создает впечатление, что известные ини-

циативы Рио в области образования, особенно те, которые отражены в ч. 36 «Повестки дня на 

XXI век», были своевременно и широко представлены британской общественности и соответ-

ствующим структурам управления. Во многом благодаря этому была обеспечена своевремен-

ная реакция на них со стороны центрального правительства страны, местных властей, неправи-

тельственных организаций и всех иных причастных сторон. Эта реакция проявилась в значи-

тельном ряде различных видов деятельности по нормотворчеству в сфере образования, при-

кладным исследованиям, институциональным преобразованиям, совершенствованию финанси-

рования и т.д. 

Важнейшим условием внедрения идеологии УР в общество через, в сущности, безаль-

тернативные каналы образования и просвещения британские эксперты рассматривают широкое 

согласие в обществе и взаимопонимание в различных его секторах. По-видимому, именно 

наличие в известной мере таковых в современном британском обществе – согласия и взаимо-

понимания – обусловило определенный успех в рассматриваемой сфере в этой стране. Здесь же 

уместно отметить, что в тех странах, где согласие и взаимопонимание в обществе отсутствуют, 

стабилизация в широком социальном контексте и даже налаживание инфраструктуры УР, 

включая образование, неизбежно сталкиваются со значительными трудностями. 

Оценивая результаты образовательных инициатив в своей стране, британские специали-

сты называют ряд эффективных мероприятий. При этом главным, по-видимому, стал основа-

тельный целенаправленный пересмотр национальных учебных программ, предпринятый в рам-

ках формального образования, создавший своего рода пространство для соответствующих ин-

новаций. В ходе этой своеобразной ревизии достигнуто внедрение основополагающих идей УР 

в учебные планы всех ключевых стадий обучения. Решающую роль в этом сыграли правитель-

ство, неправительственные организации и предметные ассоциации, при этом часто использова-

лись различные формы партнерства. 
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Говоря о достижениях, британские авторы в то же время критически оценивают свой 

национальный опыт в рассматриваемой сфере. Так, У.Скотт и соавторы пишут в связи с этим: 

«Изобилие инициатив, однако, не воплотилось в национальную стратегию, и многие диспари-

тетные инициативы, ценные сами по себе, не принесли тем не менее пользы на местном или 

национальном уровне» [53]. Причины неэффективности некоторых инициатив зачастую кроют-

ся в недостатке понимания их важности со стороны преподавателей, местных чиновников и 

неправительственных организаций, а также в несовершенстве инфраструктуры поддержки та-

ких инициатив. 

Оценивая современное состояние образования для УР в Великобритании, эксперты 

приходят к заключению о первостепенной важности единого руководства в рассматриваемой 

сфере, которое объединяло бы существующие знания и наилучший практический опыт и дела-

ло их доступными для последующих инициатив. 

Одно из основных достижений Великобритании в целом в деле организации образова-

ния для УР состоит в создании впечатляющей институциональной его основы. В стране создана 

сеть правительственных и неправительственных учреждений и организаций, лоббирующих ин-

теграцию идеологии устойчивости с образованием на различных уровнях. Университеты и ис-

следовательские центры ведут соответствующие исследования, поддерживаемые правитель-

ственными фондами. Правительство, прежде всего в лице департамента образования, и мест-

ные органы управления формируют условия для внедрения идей и передового опыта, включая 

зарубежный, обучения УР.  

Ведущая роль в рассматриваемой области образования среди специализированных 

агентств современной Великобритании принадлежит Британскому совету по образованию в 

области устойчивого развития. Он создан в 1998 г. как правительственный орган для рассмот-

рения вопросов образования для УР в самом широком смысле этого понятия в школах, вузах, 

на работе, во время отдыха и дома. В его задачи входит также разработка практических реко-

мендаций по соответствующей деятельности в Англии. 

Особое место в глобальном распространении ОУР в настоящее время играет сеть Реги-

ональных центров экспертизы (РЦЭ) (Regional Centres of Expertise), созданных под эгидой 

Университета ООН (United Nations University) на всех континентах, за исключением Австра-

лии. Региональные центры экспертизы образуют глобальную сеть, включающую формальные и 

неформальные образовательные учреждения и организации, с целью их мобилизации в области 

ОУР. В настоящее время эта сеть насчитывает более 50 центров, один из них расположен в 

России, в Самаре. Также на территории СНГ Региональный центр экспертизы функционирует в 

Республике Кыргызстан. Главная цель РЦЭ – реализация задач Десятилетия ООН по образова-

нию для устойчивого развития в конкретных местных условиях тех стран и регионов, в кото-

рых они созданы [43]. 

Региональные центры экспертизы объединяют вместе заинтересованные организации и 

институты регионального или локального уровней для совместных действий в области ОУР. По 

сути, они выполняют роль инновационных площадок, где происходит обмен информацией и 

опытом, устанавливается диалог и партнерские связи между заинтересованными структурами 

регионального или местного уровней. РЦЭ формируют своеобразный банк знаний, который 

предназначен для местных пользователей, занятых в разных сферах ОУР. Одной из важных за-

дач РЦЭ является переориентация учебных программ в сторону устойчивого развития, при 

этом программы должны выстраиваться таким образом, чтобы они в наибольшей степени отве-

чали интересам местных сообществ. Значительное внимание уделяется также программам пе-

реподготовки преподавателей, разработке методических и учебных материалов для них. Поми-

мо этого, РЦЭ в своих регионах привлекают внимание общественности к проблемам ОУР, про-

водят активную популяризаторскую деятельность, делая акцент на важности поддержки обра-

зования для достижения целей устойчивого развития региона. Таким образом, совместная дея-

тельность РЦЭ нацелена на формирование глобального образовательного пространства в инте-

ресах устойчивого развития. 
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Еще одна международная сеть в сфере ОУР макрорегионального уровня создана и 

функционирует в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Программа в области ОУР в рамках Ази-

атско-Тихоокеанского культурного центра при ЮНЕСКО (Asia-Pacific Cultural Centre for 

UNESCO Asia-Pacific ESD Programme) была запущена после объявления Десятилетия ООН. 

Программа, финансируемая совместным доверительным фондом ЮНЕСКО и Японии, пред-

ставляет собой модель практического продвижения ОУР в крупном регионе. В задачи центров, 

как своеобразных катализаторов деятельности в области ОУР, входит выявление, поддержка и 

распространение лучших практик в странах Азиатско-Тихоокеанского региона. Кроме того, в 

10 странах региона началась реализация проектов на уровне местных сообществ, интегрирую-

щих задачи образования и развития (из стран СНГ один проект реализуется в Республике Узбе-

кистан) [32]. 

Важной стороной глобального распространения идеологии образования в интересах 

устойчивого развития, несомненно, являются многочисленные научные журналы, издающиеся 

как международными и региональными организациями, так и национальные. Основная темати-

ка приведенных ниже журналов связана с наиболее актуальными вопросами развития экологи-

ческого образования и его интеграции в ОУР: 

• Alternatives Journal (Канада), 

• Applied Environmental Education and Communication (США), 

• Australian Journal of Environmental Education (Австралия), 

• Canadian Journal of Environmental Education (Канада), 

• Electronic Journal of Sustainable Development (Великобритания), 

• Environment, Development and Sustainability (Нидерланды), 

• Environment Education Research (Великобритания), 

• International Journal of Environment and Sustainable Development, International Journal of 

Sustainability in Higher Education (Германия), 

• International Journal of Sustainable Development , 

• International Journal of Sustainable Development and Planning (Великобритания), 

• Journal for Teacher Education for Sustainability (Латвия), 

• Journal of Education for Sustainable Development (Индия), 

• Journal of Environment and Development (США), 

• Journal of Environmental Education(CUIA), 

• Journal of Environmental Health (США), 

• New England Journal of Environmental Education (США), 

• South African Journal of Environmental Education, Ethics and Action(ЮАР). 

Самый широкий резонанс ОУР получило к настоящему моменту на уровне высшей 

школы. Появилось множество программ для бакалавров и магистров, дистанционных курсов и 

других инициатив на уровне высшей школы, например: 

• Международная магистерская программа – Strategic leadership towards sustainability – in-

ternational master’s programme [35]; 

• Магистерская программа по устойчивому производству-потреблению. – Master’s Program 

in Sustainable Product-Service System Innovation. и многие другие; 

• GRESD – Шведская школа по ОУР [37]; 

• Институт по исследованиям в области Образования для Устойчивого развития IRESD –

[38]; 

• Дистанционные курсы по устойчивости – Act globally, Learn locally [36]; 

• Институт ESD – ESD Programs and Activities at UNEP-Tonji Institute of Environment for 

Sustainable Development (IESD), Shanghai, China; 

• Dalhousine university – программа OutFront: Research that matters [41]. 

Активно разрабатываются и публикуются схемы интеграции ключевых тем ОУР в 

учебные планы университетов, практикуются междисциплинарные подходы к изучению ОУР, 

создаются новые учебные модули по тематике устойчивого развития. 
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Особое развитие получают программы, поддерживающие научные исследования и под-

готовки научных и инженерных кадров для достижения устойчивости. Одним из признанных 

лидеров в этой области является Федеральное Министерство по Образованию и исследованиям 

Германии, провозгласивших важную роль науки и естественнонаучного образования в дости-

жении устойчивого, инновационного общества [34, 47].  

Темпы проникновения ОУР в школы пока значительно ниже. И инициативы здесь в ос-

новном, принадлежат общественным организациям, программы которых призваны подготовить 

школу к интеграции тематики устойчивого развития в свои программы. Менее широкая охва-

ченность школы процессом ОУР объясняется рядом причин, но, прежде всего, большей степе-

нью академической свободы вузов, их более крепкими связями с наукой, экспериментальными 

программами, а также большей инертностью школьной системы, в которой находят отражения 

только те изменения, которые прошли «очень тщательную» проверку временем [39].  

Но даже если 10-15 лет (а именно столько лет процессу ОУР в целом, включая 5 лет 

официального провозглашения в рамках Декады) – не срок для масштабных изменений в 

школьной системе, ОУР стремительно набирает силу и здесь. В целях продвижения Декады 

создаются Руководства для учителей по внедрению принципов ОУР, издаются сборники реко-

мендаций и лучших практик. Сети «устойчивых школ» в том или ином виде сегодня существу-

ют во всех странах мира. В Кыргызстане, например, это сеть школ «Зеленая страна», объеди-

няющая более 50 школ, работающих в сфере сохранения биоразнообразия, энергосбережения, 

внедрения инновационных подходов в обучение и др. Она укрепляется и координируется Эко-

движением «БИОМ» с 2000 года. 

Все большее развитие получают международные сети, поддерживающие ОУР, напри-

мер, такие как: 

• The Balancing Act – виртуальная сеть, продвигающая ОУР, устойчивое управление 

ресурсами в учебных зданиях и распространение идей устойчивого развития в со-

обществах [33]; 

• Образовательный ресурс для устойчивых школ [46]; 

• International cooperation Initiative – инициатива создания моделей кооперации по 

ОУР (использование знаний университетов) [45]; 

• Сеть по продвижение идей устойчивого развития в образования, созданная на 

саммите по УР в Йоханнесбурге [44]; 

• упоминавшаяся выше Сеть Региональных центров экспертизы по ОУР [43]. 

Итак, в мире ведется широкая работа по формированию системы образования для 

устойчивого развития. В развитых странах ее результатом стало впечатляющее развитие его 

институциональных основ и обеспечение государственной поддержки. Этот опыт представляет 

интерес и для России. Наша задача – эффективно включаться в глобальные инициативы в обла-

сти образования в интересах устойчивого развития. Очевидно при этом, что, творчески заим-

ствуя иностранный опыт, необходимо в полной мере использовать отечественный потенциал 

достижений в соответствующих сферах. 
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