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Higher education modernization new instruments: sustainable development principles implementation

Новые инструменты модернизации университетского образования: 
внедрение принципов устойчивого развития

Данное исследование продолжает цикл статей, посвященных современному инструментарию модернизации высшего образования, который разра-
ботан в Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева (НГТУ). В качестве введения авторы рассматривают актуальные 
вопросы, связанные с устойчивым развитием. Приведен обзор научных исследований, посвященных вопросам устойчивого развития, а также раздел, 
связанный с описанием теоретических и практических вопросов внедрения принципов устойчивого развития в российских университетах. Показано, 
что патриотизм, как ключевой элемент воспитания личности, становится нравственной базой для реализации программ устойчивого развития россий-
ского общества, приобретающей все большую актуальность в современной геополитической обстановке. Проведен анализ соответствия принятых в 
ФГОС 3++ универсальных компетенций бакалавров целям устойчивого развития России, в результате которого выявлено их частичное несоответствие. 
Описан авторский подход к внедрению принципов устойчивого развития в практику университетской деятельности на примере НГТУ. В частности, 
дана структура Центра устойчивого развития и ESG-трансформации. В рамках образовательной деятельности Центра представлен опыт реализации 
программы дополнительного профессионального образования «Устойчивое развитие и ESG-трансформация» разработанный в рамках реализации 
программы Передовой инженерной школы. В рамках издательской деятельности выпускается журнал ВАК и препринты по результатом научных иссле-
дований. Область научной деятельности Центра включает решение проблем устойчивого развития на разных уровнях. Проведена актуализация целей 
устойчивого развития России (ЦУРР). Предложено расширить список универсальных компетенций бакалавров в соответствии с ЦУРР, которые могут 
быть сформированы в результате освоения вновь вводимых дисциплин: «Основы российской государственности», «Начальная военная подготовка», 
«Основы финансовой грамотности», «ДНК России».

Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG-трансформация, универсальные компетенции, патриотическое воспитание, цели устойчивого раз-
вития России.

Keywords: sustainable development, ESG transformation, universal competencies, patriotic education, goals of sustainable development in Russia.

This study continues the series of articles devoted to modern tools for the modernization of higher education, which was developed at the Nizhny 
Novgorod state technical university n. a. R. E. Alekseev (NSTU). As an introduction, the authors consider topical issues related to sustainable development. 
An overview of scientific research on sustainable development issues is given, as well as a section related to the description of theoretical and practical issues 
of implementing the principles of sustainable development in Russian universities. It is shown that patriotism, as a key element of personality education, is 
becoming a moral basis for the implementation of programs for the sustainable development of Russian society, which is becoming increasingly important in 
the current geopolitical situation. The analysis of the compliance of the universal competencies of bachelors adopted in the Federal State Educational Standard 
3++ with the goals of sustainable development of Russia was carried out, as a result of which their partial discrepancy was revealed. The author's approach to 
the implementation of the principles of sustainable development in the practice of university activities is described on the example of NSTU. In particular, 
the structure of the Center for Sustainable Development and ESG Transformation is given. As part of the educational activities of the Center, the experience 
of implementing the program of additional professional education «Sustainable Development and ESG-transformation» developed as part of the program of 
the Advanced Engineering School is presented. As part of publishing activities, the VAK journal and preprints based on the results of scientific research are 
published. The area of scientific activity of the Center includes solving the problems of sustainable development at different levels. The Russian Sustainable 
Development Goals (SDGs) were updated. It is proposed to expand the list of universal competencies of bachelors in accordance with the SDRR, which can 
be formed as a result of the development of newly introduced disciplines: «Fundamentals of Russian statehood», «Basic military training», «Fundamentals 
of financial literacy», «DNA of Russia».
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Введение

Устойчивое развитие выступает динамичной и 
многосложной концепцией, которая постоянно раз-
вивается и расширяется в связи с экологическим со-
стоянием планеты, изменениями в производительных 
силах и научно-техническим прогрессом цивилизации. 
Полноценный и динамический анализ концепции 
устойчивого развития предполагает исследование 
отдельных ее аспектов, включая взаимоотношения 
между социумом и природой, экологией и экономикой, 
государством и гражданским обществом [1].

В 1983 г. была создана Международная комиссия 
ООН, которая занималась изучением экологических, 
социальных и экономических вопросов развития 
мирового сообщества. В 1987 г. после завершения 
работы комиссии был выпущен доклад «Наше общее 
будущее», который открыл новые возможности для 
распространения по всему миру идеологии устойчиво-
го развития. В ходе Конференции ООН по развитию и 
окружающей среде, проходившей в Рио-де-Жанейро в 
1992 г., были приняты ключевые принципы устойчиво-
го развития, включающие охрану окружающей среды, 
заботу о людях, нивелирование неустойчивых моделей 
потребления и производства и т. д. В рамках Всемирно-
го саммита по устойчивому развитию (Йоханнесбург, 
2002 г.) была принята дорожная карта реализации 
целей и задач устойчивого развития общества, а также 
предложен инновационный механизм его осущест-
вления в виде «стратегических партнерств» между 
крупным бизнесом, правительствами стран мирового 
сообщества и общественными организациями.

В сентябре 2015 г. 193 страны ООН одобрили ре-
золюцию «Преобразование нашего мира: Повестка дня 
в области устойчивого развития на период до 2030 г.». 
В документе были приняты семнадцать целей устойчи-
вого развития (ЦУР), включающих устранение нищеты, 
обеспечение здорового образа жизни и благополучия, 
продвижение гендерного равенства, обеспечение до-
стойной работы и экономического роста, обеспечение 
качественного образования для всех, борьбу с голодом, 
создание устойчивых городов и поселений, повышение 
доступности недорогостоящей и экологически чистой 
энергии, сокращение неравенства, сохранение морских 
экосистем, формирование партнерских отношений в ин-
тересах устойчивого развития, ответственное потребле-
ние и производство, обеспечение доступа к чистой воде 
и санитарии, сохранение экосистем на суше, развитие 
инфраструктуры и инноваций, борьбу с изменением 
климата и его последствиями, содействие правосудию 
и эффективным институтам.

В России приверженность принципам устойчивого 
развития зафиксирована в различных документах и 
указах. Так, в 1996 г. был издан указ Президента РФ 
«О концепции перехода Российской Федерации к 
устойчивому развитию», в 2002 г. Государственной 
Думой был принят документ «Основные положения 
устойчивого развития России» и т. д. Из последних 
документов можно отметить такие важные указы 
Президента Российской Федерации, как № 474 
«О национальных целях развития РФ на период до 

2030 г.» и № 400 «О Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации».

Проблема устойчивого развития является предме-
том множества научных исследований. Эта проблема 
напрямую связана с историей развития человеческого 
общества. Экологический кризис напрямую взаимо-
связан с кризисом культуры и нравственности. Ста-
тья [2] посвящена историческому обзору концепции 
устойчивого развития общества. Рассмотрены основ-
ные этапы развития общества и проблемы, возникаю-
щие на каждом этапе.

Согласно автору статьи [3], достижение устойчи-
вости социальных систем сегодня выступает сложной 
и дискуссионной задачей. Ключевой проблемой в ее 
решении является невозможность удовлетворения 
все возрастающих потребностей как индивидов, так 
и общества в целом из-за ограниченности мировых 
ресурсов. Неравномерное развитие различных стран 
в области технологий и возобновляемых ресурсов, 
а также стремление некоторых государств занять 
приоритетные позиции в военно-политической сфере, 
создают конфликты как на глобальном, так и на тер-
риториальном уровне.

В статье [4] исследуются отдельные вопросы кон-
цепции устойчивого развития общества и возможные 
отношения между поколениями. Особое внимание 
уделяется глобальным проблемам современности и 
возможному пути их решения, необходимости сохра-
нения экологического баланса природы, обеспечению 
благоприятных условий жизнедеятельности будущим 
поколениям. Автор трактует концепцию устойчивого 
развития и справедливое отношение к будущим по-
колениям в качестве инструментов при отражении 
реалий современного мира и пытается выявить в них 
идеи, которые могут быть использованы в современном 
обществе для решения обозначенных проблем.

Авторы работы [5] считают, для достижения устой-
чивого развития общества целесообразно находить 
единство между процессами инволюции и эволюции. 
Взаимодействие этих двух противоположных тенден-
ций позволяет обеспечить баланс между стремлением к 
стабильности и необходимостью в изменениях. В то же 
время, развитие происходит в рамках существующих 
социальных структур, которые могут стать препятстви-
ем или ограничением для продвижения в конкретном 
направлении. Поэтому важной общественной задачей 
выступает обеспечение необходимого темпа развития 
и поддержание социальных связей.

Согласно статье [6], равновесие представляет собой 
развитие, при котором противоположности выступают 
взаимными регуляторами. Достижение высокого уров-
ня развития в мировом обществе требует глубокого 
и всестороннего исследования сущности равновесия 
внутри каждой его составляющей и разработки новых 
методов организации их взаимодействия и взаимос-
вязи. Экономическое равновесие должно учитывать 
соотношение потребления с окружающей средой и 
базироваться на справедливом его распределении 
между слоями общества. Социальная стабильность 
достигается путем состояния устойчивого равновесия 
социальной системы, позволяющего ей эффективно 
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функционировать в условиях воздействия внутренних 
и внешних вызовов и угроз, сохраняя при этом клю-
чевые параметры. Экологическое равновесие заклю-
чается в соответствии своих потребностей доступной 
энергии, которую способна обеспечить экосистема.

Предлагая новое дополнение к существующим 
концепциям устойчивого развития, авторы статьи [7] 
обращают внимание на психологические факторы, 
которые играют важную роль в формировании созна-
ния человека и его взаимодействия с обществом. По 
их мнению, следует рассмотреть направления иссле-
дований в области психологической безопасности ин-
дивидуума. Отмечена целесообразность определения 
интегративных ресурсов психологических возможно-
стей, которые помогают индивидуумам противостоять 
деструктивным воздействиям и адаптироваться к 
окружающему миру, а также необходимость выяв-
ления психологических факторов, способствующих 
устойчивому развитию как личности, так и общества 
в сфере психологической безопасности.

В работе [8] представлен синергетический подход к 
устойчивому развитию. Отмечено, что в современном 
обществе новые коммуникационные возможности спо-
собствуют переходу от иерархических к сетевым струк-
турам во всех сферах жизнедеятельности. В настоящее 
время сетевое взаимодействие становится формой 
социальной организации в постиндустриальном обще-
стве. Реальное существование такой сети проявляется 
не только в локальном пространстве, где формируются 
отдельные элементы сети, но и в глобальном мире, что 
придает сетевым структурам новый коммуникативный 
эффект, недоступный в предыдущие эпохи.

Обзор литературы

1. Роль университетов в обеспечении устойчивого 
развития. В становлении концепции устойчивого 
развития и формировании ее регулирующей осно-
вы университетам отводится основополагающая 
роль. За последние годы ряд университетов Рос-
сийской Федерации приступили к реализации 
собственных стратегий и программ, направленных 
на достижение целей ООН в области устойчивого 
развития (ЦУР). Университетами приоритизиру-
ются цели и задачи, обеспечивающие устойчивость 
сферы образования в трех основных проекциях — 
экологической, социальной и управленческой: кон-
цепция ESG (Environmental, Social, Governance).
В работе [9] обоснована роль университета в со-

действии постижения ЦУР. Университет, кроме сво-
их основных функций в образовательной и научной 
сферах, является площадкой для бизнеса, партнерств, 
стартапов, общественной жизни, выполняет социаль-
ную функцию, что определяет его третью миссию, 
которая является базовым элементом устойчивого раз-
вития. Интеграция принципов устойчивого развития 
предпринимается через сотрудничество с различными 
коммерческими и некоммерческими организациями, 
где высшие учебные заведения также играют ключевую 
роль. Результаты таких нововведений способствуют 
изменениям социальной структуры общества, ведут 

к популяризации целей устойчивого развития и по-
ложительно влияют на развитие экологически чистой 
среды.

В статье [10] предложены основные принципы си-
стемного подхода к организации внешнего и внутрен-
него контроля деятельности университетов в контексте 
устойчивого развития. Среди них: способность уни-
верситета к обновлению, адаптивность к изменениям 
во внешней среде, информированность стейкхолдеров 
об аспектах своей деятельности, ответст венность 
руководителя за обеспечение устойчивого развития 
университета.

Ряд авторов описывают достижения конкретных 
университетов в обеспечении устойчивого разви-
тия. Так, в работе [11] приводится опыт Казанского 
инновационного университета им. В. Г. Тимирясова 
(КИУ). Вместе с учеными, занимающимися фунда-
ментальной наукой, КИУ также привлекает успешных 
руководителей, бизнесменов, предпринимателей из 
различных отраслей народного хозяйства. Одним из 
преимуществ управленческой команды университета 
выступает умелое сочетание инновационных и тради-
ционных подходов к организации научной и учебной 
деятельности. Многие выпускники университета, став 
высококвалифицированными специалистами, занима-
ют руководящие должности в разнообразных сферах 
деятельности. Университет прилагает серьезные уси-
лия для обеспечения устойчивого развития и отвечает 
потребностям людей, выполняя свои обязательства 
перед обществом, регионом и страной. 

В описании SWOT-анализа устойчивого раз-
вития Уральского федерального университета 
(УрФУ), представленном в статье [12], отмечаются 
ряд положительных и отрицательных аспектов. 
К сильным сторонам относятся высокий уровень ака-
демической мобильности студентов и преподавателей, 
научно-исследовательское сотрудничество УрФУ с 
зарубежными университетами в области экологии и 
устойчивого развития, а также наличие специализиро-
ванных дисциплин по этой тематике в учебных планах. 
К слабым сторонам относятся отсутствие унифици-
рованной методики для оценки достижения планов в 
области устойчивого развития, отсутствие информа-
ционного пространства, посвященного этой тематике, 
отсутствие единого координирующего подразделения 
и недостаток финансовой и административной под-
держки проектов в этой области. В числе возможностей 
отмечаются реализация совместных «зеленых» проек-
тов с предприятиями региона, разработка новых при-
родоохранных технологий на базе университета и его 
партнеров, а также сотрудничество с региональными 
предприятиями в области сортировки и переработки 
отходов. К угрозам относятся низкий уровень инте-
реса региональных предприятий к сотрудничеству в 
области природоохранной технологии, сокращение 
финансирования «зеленых» проектов на территории 
университета и низкий уровень заинтересованности 
административного персонала во внедрении принци-
пов устойчивого развития.

Иркутский национальный исследовательский 
университет планомерно укрепляет свои позиции в 
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достижении устойчивого развития [13]. В рамках учеб-
ного процесса и проектного обучения организуются 
научно-исследовательские конференции, олимпиады 
и экологические акции, которые основываются на 
концепции устойчивого развития ООН. Университет 
поддерживает студенческие научно-исследовательские 
общества, которые занимаются работой в области 
устойчивого развития Байкальского региона. Также 
активно ведется сотрудничество с правительством 
Иркутской области в области безопасности технос-
феры. Разработан «Паспорт безопасности Иркутской 
области» и проводятся совместные исследования по 
предотвращению угроз, связанных с природными 
явлениями. Университет также уделяет внимание 
вопросам экологической безопасности для объектов 
с накопленным экологическим ущербом.

В РЭУ им. Г. В. Плеханова и УрФУ была осущест-
влена программа повышения квалификации «Инстру-
ментарий планирования и реализации механизмов 
устойчивого экономического развития университетов» 
для руководителей служб стратегического развития и 
финансов. Главной целью программы было стимули-
рование системных улучшений в финансовом управ-
лении и формирование университетами «команды 
изменений» [14].

Детерминанты, которые способствуют устойчи-
вому развитию, учитываются в различных аспектах 
кампусной, социальной и научно-исследовательской 
политики университетов [15]. В документе «Цель 4: 
качественное образование» непосредственно упоми-
наются термины «университет» и «высшее образова-
ние». Исследователи подчеркивают, что в контексте 
устойчивого развития образование становится важным 
фактором, который преобразует существующую си-
стему, изменяет ее цели, содержание, формы и методы 
обучения. В последние годы наблюдается тенденция 
формирования в вузах структурных подразделений, 
таких как центры, департаменты, проектные офисы, 
которые нацелены на реализацию политики в сфере 
устойчивого развития и/или объединяют усилия 
других подразделений в рамках ESG-аспектов (эко-
логические, социальные и управленческие), также 
известных как «центры ESG-компетенций». Общая 
цель таких центров заключается в обеспечении научно-
исследовательской, образовательной, экспертной и 
консультативной работы в сфере устойчивого раз-
вития [15].

Вклад университетов в ЦУР оценивается в ряде 
глобальных рейтингов [16]. Один из них, глобальный 
рейтинг THE University Impact Rankings рассчиты-
вается с 2019 г. Цель рейтинга — анализ влияния 
высшего образования на достижение целей ООН в 
области устойчивого развития. Предполагается, что 
университет участвует в достижении как минимум 
четырех ЦУР, в том числе ЦУР № 17 — партнерство 
в интересах устойчивого развития.

С 2017 г. функционирует глобальный рейтинг 
«Три миссии университета», который оценивает эф-
фективность вузов в областях науки, образования и 
общественного взаимодействия. Особенность этого 
рейтинга заключается в его формировании на основе 

экосистемы академических рейтингов, что обеспечи-
вает возможность гибкой настройки критериев под 
конкретные задачи, включая участие университетов 
в устойчивом развитии [15].

В обзоре о реализации целей устойчивого раз-
вития РФ «2020-2030: десятилетие действий для 
ЦУР в России». Вызовы и решения», который под-
готовлен Коалицией за устойчивое развитие страны 
(КУРС) [17] выявлено, что в нашей стране система 
образования в интересах устойчивого развития 
(ОУР) чаще всего имеет рекомендательный, просве-
тительский характер, обычно в формате отдельных 
природоохранных мероприятий. Авторы выделяют 
следующие несоответствия университетского образо-
вания принципам устойчивого развития: отсутствие 
возможности получения высшего образования на 
национальных языках народов РФ; недостаточное 
обновление педагогических компетенций при вве-
дении профессиональных стандартов; проблемы, 
связанные с привязкой зарплаты преподавателей 
университетов средней по региону; бюрократизация 
образовательного процесса.

В [17] также содержатся рекомендации по модер-
низации высшего образования в интересах устойчиво-
го развития: снижение продолжительности рабочего 
времени до 27 часов в неделю; повышение доли рас-
ходов на образование в консолидированном бюджете 
до 5% от ВВП; расширение принципов самоуправления 
в университетах; разработка Концепции образования 
для устойчивого развития и Национального плана дей-
ствий на 2021-2030 гг.; исключение неоплачиваемого 
и принудительного труда; расчет заработной платы 
преподавателей от среднего общероссийского уровня 
по единой тарифной сетке с введением при необходи-
мости региональных надбавок; нормирование внеу-
чебной работы; широкая популяризация концепции 
устойчивого развития в образовании; общественное 
обсуждение нормативов подушевого финансирования 
и проектов образовательных стандартов; исполь-
зование электронного портфолио для независимой 
оценки качества образования; введение электронного 
документооборота без дублирующих запросов; при-
нятие мер поддержки физического и психологического 
здоровья обучающихся; утверждение государственной 
программы «Образование для устойчивого развития» 
до 2030 г. с соответствующим финансированием; под-
готовка и реализация основных и дополнительных 
образовательных программ и отдельных модулей по 
устойчивому развитию; введение ОУР в число аккре-
дитационных показателей.
2. Устойчивое развитие и патриотическое воспи-

тание. Современные геополитические вызовы и 
угрозы усиливают потребность в сохранении суве-
ренитета и целостности страны, а также вызывает 
необходимость укрепления патриотических чувств 
населения. Ряд авторов, например [18], рассматри-
вает патриотизм как фундамент мироустройства. 
Другие исследователи полагают, что патриотизм 
объединяет духовную, гражданскую и социальную 
составляющие личности, а также активную дея-
тельность в интересах развития Отечества [19]. 
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Многие авторы связывают патриотическое вос-
питание с устойчивым развитием страны. Поскольку 
Россия в настоящее время столкнулась с новыми 
глобальными вызовами, к которым относятся продол-
жающиеся санкции со стороны западных государств, 
попытки изменить сложившиеся в нашей стране 
ценности, необходимо всеобщее единение, осознание 
исторического опыта. В этих условиях воспитание 
патриотизма у молодежи на государственном уровне 
становится одной из приоритетных задач внутренней 
политики [20]. 

Патриотическое воспитание можно рассматривать 
как неотъемлемую составляющую общей культуры и 
морально-нравственного воспитания личности. Па-
триотизм является базисом для единения общества, 
защиты прав и свобод личности. Его целью является 
формирование патриотов России и граждан правового 
и демократического государства. Студенты должны 
иметь способность адаптироваться в современном 
обществе, уважать интересы общества, традиции, 
культуре и язык соседей, поддерживать нравственные 
ценности, национальные и религиозные обычаи на-
родов страны [21].

Патриотизм выступает высокоценным нравствен-
ным чувством, которое является ключевой состав-
ляющей ценностной системы каждого гражданина. 
Поэтому использование формальных подходов к 
патриотическому воспитанию не всегда приводит к 
желаемым результатам. Формирование патриотизма и 
социально значимых позиций у студентов университе-
тов должно осуществляться посредством их активного 
участия в конкретных мероприятиях патриотической 
направленности, молодежных движениях и инициа-
тивах, в деятельности молодежных патриотически 
настроенных общественных организаций, а также через 
изучение гуманитарных дисциплин [22]. Несмотря на 
большую и плодотворную работу по патриотическому 
воспитанию студенческой молодежи, в вузах остаются 
еще ряд проблем, которые необходимо решать с целью 
укрепления значимости патриотического воспитания. 
Административному и преподавательскому составу 
университетов совместно с объединениями студентов 
предстоит сконструировать общую идеологическую 
платформу патриотического воспитания; выстроить 
современную методику патриотического воспитания 
студенческой молодежи; решить вопросы ресурсной 
поддержки патриотических проектов и мероприятий 
[23].
3. Универсальные компетенции и из связь с целями 

устойчивого развития. Массовое применение ком-
петентностного подхода в высшем образовании на 
мировом уровне связано с началом Болонского 
процесса, который основан на Болонской декла-
рации 1999 г.: создание единого образовательного 
пространства для обеспечения сопоставимости, 
совместимости и прозрачности образовательных 
программ разных стран. В России переход на ком-
птетентностный подход в образовании был озна-
менован присоединением страны к Болонскому 
процессу. По мнению автора [24], новая многоуров-
невая система высшего образования коренным 

образом отличается от исторически сложившейся 
в Российской Федерации. Это предопределяет 
радикальные изменения, которые формируют как 
преимущества, от вводимых инноваций, так и по-
тенциальные угрозы. 
Большинство отечественных исследователей 

пришли к выводу, что введение универсальных ком-
петенций (УК) как одного из оцениваемого результата 
обучения, обеспечивает подготовку специалистов, 
адаптированных к современным условиям и потреб-
ностям работодателей [25]. Термин «универсальные 
компетенции» — это термин, используемый в Феде-
ральных государственных образовательных стандартах 
(ФГОС) для обозначения непредметных компетент-
ностей, которые способствуют достижению успеха 
в разных сферах профессиональной деятельности. 
Универсальные компетенции являются ключевыми и 
необходимыми для всех специалистов. Авторы статьи 
[26] предложили сгруппировать эти компетенции сле-
дующим образом: отвечающие за трудовое и мобильное 
поведения на рынке труда; позволяющие самореализо-
ваться личности; обеспечивающие сохранение жизни 
на Земле — ноосферные компетенции.

В [27] указано, что целью нового образования 
должно стать генерирование у молодежи грамотного 
отношения к будущему, способности противостоять 
современным угрозам для динамического участия в 
будущем. Авторы доказывают эффективность приме-
нения в образовательном процессе компетентностного 
подхода в интересах устойчивого развития. Универсаль-
ные компетенции в наибольшей степени соответствуют 
целям устойчивого развития, поскольку они основаны 
на использовании существующих правовых механизмов 
противостоять угрозам в настоящем и сформировать 
стратегию выхода в устойчивое будущее.

Центр устойчивого развития и ESG-трансформации 
в НГТУ

1. Структура Центра. В рамках программы Передовой 
инженерной школы (ПИШ) в НГТУ создан Центр 
устойчивого развития и ESG-трансформации с 
целью обеспечения опережающей подготовки ин-
женерных кадров с ESG компетенциями, формиро-
вания нового ESG-мировоззрения у выпускников. 
Центр снащен многофункциональным модульным 
оборудованием, позволяющим качественно осу-
ществлять образовательный процесс и проводить 
научные исследования в области устойчивого 
развития (рис. 1). В Центре проводится образо-
вательная и научная деятельность, связанная с 
устойчивым развитием различных экономических 
систем. 
В сфере образовательной деятельности Центр раз-

работал программу Дополнительного профессиональ-
ного образования (ДПО) под названием «Устойчивое 
развитие и ESG-трансформация». Ее целью выступает 
формирование у слушателей всестороннего представ-
ления об устойчивом развитии в различных сферах и 
об особенностях ESG-трансформации в современных 
условиях. Программа включает пять модулей [28]:
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1. Концепция устойчивого развития. Рассматривается 
взаимная связь научных подходов к устойчивому 
развитию и развитием общества в разрезе соци-
альной, экономической и экологической сфер. 
Изучаются 17 целей устойчивого развития (ЦУР) 
и в их контексте — современные общественные 
тренды.

2. Устойчивое развитие и ESG-трансформация на 
мезоуровне. Раскрываются аспекты устойчивого 
развития и ESG-трансформации уровне отраслей 
и регионов с учетом их особенностей. Признается, 
что внедрение принципов устойчивого развития 
происходит неравномерно в различных отраслях 
и регионах страны.

3. Устойчивое развитие и ESG-трансформация на 
микроуровне. Приводятся отличительные осо-
бенности ESG-трансформации в рамках управ-
ления организацией. Рассмотрен понятийный 
аппарат управления проектами, особенности 
ESG-проектов. Приводятся стандарты управления 
проектами в условиях ESG-трансформации. 

4. Финансовые аспекты ESG-трансформации. Рас-
сматриваются вопросы «зеленого» финансирова-
ния и ESG-банкинга в России. Освещаются ключе-
вые концепции, которые оказывают значительное 
влияние на развитие принципов ответственного 
инвестирования. Исследуются корпоративные 
ESG-риски, представлены основные инструменты 
и методы управления рисками.

5. ESG-мониторинг и ESG-рейтинг. Дается обосно-
вание использования ESG-рейтингов для различ-
ных заинтересованных сторон. Рассмотрены как 

международные, так и отечественные компании, 
провайдеры ESG-рейтингов, которые занимаются 
оценкой показателей устойчивого развития. Вы-
явлены основные проблемы ESG-рейтингования. 
В рамках научно-исследовательской деятельности 

Центра проводятся различные мероприятия, публику-
ются научные статьи. В феврале 2023 г., а также в мае 
2023 г., в рамках организованной в НГТУ Международ-
ной конференции «Экономическая безопасность: про-
блемы и перспективы», организованы круглые столы, 
посвященные проблемам устойчивого развития.

В 2021 г. был проведен многоуровневый анализ 
выбросов парниковых газов и определено место Рос-
сийской Федерации в структуре мировых антропо-
генных выбросов. По результатам исследования был 
издан препринт «Мониторинг выбросов парниковых 
газов». Данная работа была награждена диплом 2 сте-
пени в направлении «Исследования» Национального 
конкурса профессионального проектного управления в 
сфере устойчивого развития GPM Awards Russia 2022. 
В 2022 г. результаты научных исследований устойчи-
вого развития регионов России были изданы в фор-
мате препринтов «Мониторинг привлекательности 
регионов России» серии «Устойчивое развитие» в 
трех частях: ч. 1 «Методология», ч. 2 «Ранжирование 
регионов» и ч. 3 «Динамический анализ».
2. Актуализация целей устойчивого развития и их 

адаптация к России. На базе анализа трендов 
устойчивого развития в ведущих странах мира и 
России сделан вывод о несоответствии существу-
ющих реалий заявленным ЦУР [29]. В соответ-
ствии со Стратегией национальной безопасности 

Рис. 1. Структура Центра устойчивого развития и ESG трансформации НГТУ



14

О Б Р А З О В А Н И Е   И   И Н Н О В А Ц И И

ИННОВАЦИИ         № 6 (296)     2023

России, определены стратегические национальные 
приоритеты, такие как здравоохранение, страте-
гическая стабильность, культура, экономический 
рост, оборона страны, повышение качества жизни, 
наука, устойчивое природопользование, государ-
ственная и общественная безопасность, технологии 
и образование, экология, и равноправное стратеги-
ческое партнерство. Отталкиваясь от стратегиче-
ского планирования и Послания Президента РФ 
Федеральному собранию от 21 февраля 2022 г., в 
[29] представлена авторская интерпретация но-
вых целей устойчивого развития России (ЦУРР). 
Некоторые ЦУР, которые не имеют первосте-
пенного значения для развития России, удалены 
из системы, другие объединены в одну ЦУРР. 
Предложены новые цели устойчивого развития 
России (поддержка семьи, развитие культуры, 
патриотизм и любовь к Родине, финансовый суве-
ренитет, внутренняя устойчивость, национальная 
безопасность). Перечень ЦУРР: 1) обеспечение 
достойного уровня жизни; 2) повышение здоровья 
и благополучия граждан; 3) развитие образования 
и науки; 4) продвижение культуры и творчества; 
5) поддержка семьи и детства; 6) привитие па-
триотизма и любви к Родине; 7) ответственное 

потребление и использование ресурсов; 8) борьба 
с изменением климата и экологическими пробле-
мами; 9) сохранение экосистем и биоразнообразия; 
10) продвижение устойчивого развития городов и 
инфраструктуры; 11) обеспечение экономического 
роста и процветания; 12) развитие эффективной 
финансовой системы; 13) гарантия внутренней 
устойчивости и безопасности; 14) обеспечение 
национальной безопасности и защиты интересов 
страны.

3. Актуализация универсальных компетенций ба-
калавров в соответствии с ЦУРР. Рассмотрим 
состав универсальных компетенций бакалавриата 
в контексте их соответствия с целями устойчивого 
развития России (ЦУРР), предложенными в [29] 
(табл. 1). 
Как видно из представленной в табл. 1 информа-

ции, категория «Системное и критическое мышление» 
(УК-1) связана с ЦУРР-7, 11 и способствует ответст-
венному потреблению и эффективному экономиче-
скому росту. Категория «Разработка и реализация 
проектов» (УК-2) позволяет сформулировать задачи, 
связанные с достижением ЦУР-7, ЦУР-11, ЦУР-13, 
ЦУР-14, и выбрать оптимальные методы их решения. 
Выпускники смогут применять принципы ответствен-

Наименование группы 
категорий УК

Код и наименование УК Связь с ЦУРР

Системное и критическое 
мышление

УК-1. Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез ин-
формации, применять системный подход для решения поставленных 
задач

ЦУРР-7. Ответственное потребле-
ние.
ЦУРР-11. Экономический рост.

Разработка и реализация 
проектов

УК-2. Способен определять круг задач в рамках поставленной цели и 
выбирать оптимальные способы их решения, исходя из действующих 
правовых норм, имеющихся ресурсов и ограничений

ЦУРР-7. Ответственное потребле-
ние. ЦУРР-11. Экономический рост.
ЦУРР-13. Внутренняя устойчивость
ЦУРР-14 Национальная 
безопасность.

Командная работа 
и лидерство

УК-3. Способен осуществлять социальное взаимодействие и реализо-
вывать свою роль в команде

ЦУРР-13. Внутренняя устойчивость. 

Коммуникация УК-4. Способен осуществлять деловую коммуникацию в устной и 
письменной формах на государственном языке Российской Федера-
ции и иностранном(ых) языке(ах)

ЦУРР-13. Внутренняя устойчивость. 

Межкультурное 
взаимодействие

УК-5. Способен воспринимать межкультурное разнообразие общества 
в социально-историческом, этическом и философском контекстах

ЦУРР-13. Внутренняя устойчивость. 

Самоорганизация 
и саморазвитие 
(в том числе 
здоровьесбережение)

УК-6. Способен управлять своим временем, выстраивать и реализо-
вывать траекторию саморазвития на основе принципов образования в 
течение всей жизни

ЦУРР-3. Образование и наука.

УК-7. Способен поддерживать должный уровень физической подго-
товленности для обеспечения полноценной социальной и профессио-
нальной деятельности

ЦУРР-2. Укрепление здоровья.

Безопасность 
жизнедеятельности

УК-8. Способен создавать и поддерживать в повседневной жизни и в 
профессиональной деятельности безопасные условия жизнедеятель-
ности для сохранения природной среды, обеспечения устойчивого 
развития общества, в том числе при угрозе и возникновении чрезвы-
чайных ситуаций и военных конфликтов

ЦУРР-8. Борьба с изменением 
климата. ЦУРР-9. Сохранение эко-
систем.

Экономическая, в том 
числе финансовая гра-
мотность 

УК-9. Способен принимать обоснованные экономические решения в 
различных областях жизнедеятельности

ЦУРР-11. Экономический рост.

Гражданская позиция УК-10. Способен формировать нетерпимое отношение к проявлению 
экстремизма, терроризма, коррупционному поведению и противодей-
ствовать им в профессиональной деятельности

ЦУРР-6 Патриотизм и любовь 
к Родине

Примечание. Небольшое число направлений подготовки бакалавров содержит еще одну инклюзивную компетентность. 

Источник: [30]

Таблица 1
Взаимосвязь универсальных компетенций с целями устойчивого развития России
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ного потребления в сочетании с законами экономиче-
ского развития, а также обеспечивать общественную 
и национальную безопасность как в повседневной, так 
и профессиональной сферах. Категория «Командная 
работа и лидерство» (УК-3) дает возможность выпуск-
нику в профессиональной деятельности обеспечить 
безопасности экономики и внутренней политики 
государства правопорядка в обществе, в духовной 
и информационной сферах (ЦУРР-13). Категория 
«Коммуникация» (УК-4) формирует элемент внутри-

государственной безопасности (ЦУРР-13): защищен-
ность самобытность человека и общества от опасностей 
и угроз разного характер. Категория «Межкультурное 
взаимодействие» (УК-5) согласуется с ЦУРР-13 в 
части охраны прав, свобод и законных интересов лич-
ности. Категория «Самоорганизация и саморазвитие 
(в том числе здоровье сбережение)» (УК-6 и УК-7) 
соответствует ЦУРР-3 и ЦУРР-2 и направлена на вос-
питание нового поколения, исповедующего принципы 
здорового образа жизни. Категория «Безопасность 

Компетенция Дисциплины в рамках которых 
реализуется компетенцияНаименование группы 

компетенций
Код и наименование УК

Ответственное потребле-
ние, финансовая и иннова-
ционная культура

УК-9. Способен применять базовые принципы экономического и 
инновационного развития, методы финансового планирования и от-
ветственного потребления

Экономическая теория. Эко-
номика предприятия. Основы 
финансовой грамотности. ДНК 
России

Гражданская позиция и 
патриотизм

УК-10. Способен противостоять деструктивным элементам (угрозам и 
вызовам) внутренней и внешней устойчивости государства и региона, 
с любовью относиться к Родине, используя патриотическое отноше-
ние к своему Отечеству

Политология. Основы рос-
сийской государственности. 
Начальная военная подготовка. 
ДНК России

Гармонизация материаль-
ного, духовного и культур-
ного развития

УК-11. Способен применять нравственные и этические принципы 
развития культуры и семьи, содействовать установлению достойного 
уровня жизни для всех

Культурология. Социология. 
Основы российской государст-
венности

Таблица 2
Актуализация универсальных компетенций

Рис.2. Взаимосвязь универсальных компетенций подготовки специалистов 
на базовом уровне высшего образования с целями устойчивого развития России
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жизнедеятельности» (УК-8) сочетается с ЦУРР-8 
и 9, которые отвечают за сохранение климата, развития 
биоразнообразия, рациональное использование при-
родных ресурсов на макро-, мезо- и микроуровнях. 
Категория «Экономическая, в том числе финансо-
вая грамотность» (УК-9) частично соответствует 
ЦУРР-13. Категория «Гражданская позиция» (УК-10) 
отчасти обеспечивает патриотическое отношение 
к своему Отечеству (ЦУРР-6).

Анализ соответствия универсальных компетенций 
целям устойчивого развития России демонстрирует, 
что будущие выпускники высших учебных заведений 
будут не готовы содействовать росту благосостояния 
и обеспечения достойного уровня жизни всех членов 
общества по причине отсутствия в образовательных 
программах компетенций, направленных на достиже-
ние ЦУРР-1. Кроме того, нет ни одной УК, связанной 
с сохранением культурных особенностей населения, 
проживающего на территории многонациональных 
государств (ЦУРР-4). Ни одна из универсальных 
компетенций в полной мере не отражает способно-
стей применять ключевые нравственные принципы и 
семейные ценности, равные права и возможности всех 
детей (ЦУРР-5). В рамках основных образовательных 
программах высшего образования отсутствуют также 
такие элементы, как патриотизм и любви к Родине 
(ЦУРР-6). Принимая во внимание, что значительная 
доля населения проживает в города, процессы урба-
низации непосредственно влияют на качество жизни 
каждого человека (ЦУРР-10). Наконец, отсутствуют 
компетенции, которыми должен обладать каждый 
человек: знание и активное участие в процессе ответст-
венного улучшения национального производства 
(ЦУРР-12).

Таким образом, оставляя без изменений компетен-
ции УК-1, УК-2, …, УК-8, представляется целесообраз-
ным актуализация недавно внедренных универсаль-
ных компетенций УК-9 и УК-10. Выпускники должны 
осуществлять профессиональную деятельность, 
ориентируясь на устойчивое развитие общества с уче-
том экологических и социальных аспектов. Молодое 
поколение, обучающееся в вузах, должны владеть как 
профессиональными практическими навыками, так 
и духовно-нравственными, этически-ценностными 
установками, которые в ближайшем будущем будут 
применены ими при создании и устойчивом развитии 
Отечества. В будущем они будут принимать обосно-
ванные и ответственные решения в области охраны 
окружающей среды, обеспечения экономического и 
социального развитие общества.

Следует отметить, что за последнее время в об-
разовательный процесс уже внесен ряд корректив, 
в частности введены новые обязательные для обуча-
ющихся на всех направлениях подготовки дисципли-
ны: «Основы российской государственности», «На-
чальная военная подготовка», «Основы финансовой 
грамотности», «ДНК России». В этой связи, предла-
гается расширить существующие универсальные ком-
петенции рядом новых, направленных на устойчивое 
развитие. Вновь вводимые компетенции могут быть 
сформированы в рамках изучения дисциплин, которые 

уже присутствуют в учебных планах базового уровня 
высшего образования (см. табл. 2).

На рис. 2 приведена взаимосвязь универсальных 
компетенций подготовки специалистов на базовом 
уровне высшего образования с целями устойчивого 
развития России.

Выводы

Концепция устойчивого развития сформировалась 
путем объединения трех основных подходов: социаль-
ного, экономического и экологического. Экономиче-
ский подход к устойчивому развитию подразумевает 
эффективное использование ограниченных ресурсов 
в экономике. Экологический подход к устойчивое 
развитие предполагает обеспечение целостность био-
логических и физических природных систем. Соци-
альный подход к устойчивому развитию базируется 
на человеческом факторе и стремится к стабильности 
социокультурных систем. 

Особое значение приобретает процесс формирова-
ния мировоззрения устойчивого развития в сфере об-
разования. Университеты на разных уровнях обучения 
формируют комплекс компетенций, которые содержат 
культуру умственного труда (способность к сбору, об-
работке и анализу разнообразной информации; способ-
ность к самообразованию; способность к организации 
рационального режима учебной, научной и иной работы 
и т. д.). Такого рода компетенции обеспечивают разви-
тие науки и техники, а, впоследствии, и социума.

Для реализации перехода к устойчивому развитию 
России (реализации ESG-повестки) необходимо под-
готовить специалистов новой формации, способных: 
адаптироваться к происходящим изменениям в науке, 
технике, экономике и обществе; решать усложняю-
щиеся проблемы окружающей среды; стратегически 
мыслить и адекватно отвечать на вызовы времени. Од-
ним из инструментов модернизации университетского 
образования, основанного на принципах устойчивого 
развития, может стать вузовская структура, которая 
обеспечит подготовку инженерных кадров, владеющих 
современными подходами к достижению целей устой-
чивого развития России, применимыми к деятельности 
крупнейших отечественных компаний. 

Пример такой структуры — Центр устойчивого раз-
вития и ESG-трансформации — описан в статье. Рас-
смотрен опыт НГТУ по реализации в Центре образо-
вательной и научно-исследовательской деятельности. 
В рамках образовательной деятельности представлен 
разработанный и апробированный курс ДПО, который, 
в отличие от традиционного рассмотрения проблем 
устойчивого развития, использует многоуровневый и 
многоэтапный подход, позволяющий наиболее полно 
описать рассматриваемые вопросы. В рамках научно-
исследовательской деятельности Центра проведена 
актуализация целей устойчивого развития России. 
Предложено расширить список универсальных ком-
петенций бакалавров в соответствии с ЦУРР.

Формирование у обучающихся актуализированных 
универсальных компетенций приведет к трансфор-
мации системы образования, нацеленной на гаранти-
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рованное устойчивое развитие России в будущем. 
Профессиональные компетенции обеспечивают 
готовность выпускников к современным организа-
ционно-техническим условиям производства. Ком-
петенции в сферах науки и инноваций гарантируют 
устойчивое социально-экономическое развитие. 
Духовно-нравственные и культурно-этические 
принципы выступят гарантом при создании достой-
ного уровня жизни для всех. Патриотизм и со-

циальная ответственность обеспечат внутреннюю и 
национальную безопасность Отечества.

Таким образом,  проблемы, затронутые в 
исследовании, являются весьма актуальными. Роль 
университетов в реализации принципов устойчивого 
развития трудно переоценить.  Опыт НГТУ, 
включающий оригинальные научно-образовательные 
результаты, может быть использован в организациях 
высшего образования.
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