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Аннотация
В статье раскрыты особенности понятия «культура устойчивого развития личности выпускника школы и 

вуза». Выбор темы статьи обусловлен накопленным опытом, научными исследованиями в вопросах формиро-
вания культуры устойчивого развития. Цель – раскрыть теоретико-методологические основы формирования 
культуры устойчивого развития как особого качества личности и социокультурной ценности общества. 

Были использованы теоретические методы исследования: анализ педагогической, философской, социоло-
гической литературы, нормативно-правовых документов, дискурс-анализ; эмпирические: анализ педагогиче-
ского опыта, педагогический эксперимент, наблюдение, опросные методы (анкетирование, беседа), статисти-
ческая обработка результатов. 

Раскрыты сущностные основы понятия «культура устойчивого развития личности». Показаны особенно-
сти построения образовательного сообщества устойчивого развития с учетом компонентов (ценностно-моти-
вационный, креативно-деятельностный, когнитивно-системный, эмоционально-поведенческий), содержатель-
ных модулей, включенных в дисциплины гуманитарного и естественно-научного направления. Приведены 
примеры выполнения проектных задач с учетом возможной трансформации содержания, форм, методов, тех-
нологий образовательного сообщества в зависимости от целей устойчивого развития. 

Формирование культуры устойчивого развития выпускников школы и вуза строится с учетом модерниза-
ции содержательного и деятельностного компонентов образовательного сообщества, аспектов интеграции 
формального, неформального и информального образования. 

Ключевые слова: цели устойчивого развития, культура устойчивого развития, обучающиеся школы и 
вуза, модель устойчивого развития образовательного сообщества
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Abstract
The article reveals the features of the concept of “culture of sustainable development of the personality of a school 

and university graduate”. The choice of the topic of the article is due to the accumulated experience, scientific re-
search in the formation of a culture of sustainable development. The purpose of the article is to reveal the theoretical 
and methodological foundations for the formation of a culture of sustainable development as a special quality of the 
individual and the socio-cultural value of society. 

Among the theoretical research methods were used: analysis of pedagogical, philosophical, sociological literature, 
legal documents, discourse analysis; among the empirical methods were analysis of pedagogical experience, peda-
gogical experiment, observation, survey methods (questionnaires, conversation), statistical processing of results.

The essential foundations of the concept of “culture of sustainable development of the individual” are revealed. 
The features of building an educational community for sustainable development are shown, taking into account the 
components (value-motivational, creative-activity, cognitive-systemic, emotional-behavioral), content modules in-
cluded in the disciplines of the humanities and natural sciences. Examples of the implementation of project tasks are 
given, taking into account the possible transformation of the content, forms, methods, technologies of the educational 
community, depending on the goals of sustainable development. 

The formation of a culture of sustainable development of school and university graduates is built taking into ac-
count the modernization of the content and activity components of the educational community, aspects of the integra-
tion of formal, non-formal and informal education.

Keywords: sustainable development goals, culture of sustainable development, student of school and university, 
model of sustainable development of the educational community
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Введение
Рассматривая многие сценарии развития рос-

сийского образования на долгосрочный период 
(2025–2030), следует отметить ведущие стратегии, 
которые ориентированы на качество, непрерыв-
ность, всеобщую доступность образования, гума-
низацию, гармонию, в том числе с природой для 
справедливого и устойчивого будущего для челове-
чества [1]. Одна из ведущих стратегий – стратегия 

устойчивого развития современного общества, 
осуществление которой невозможно без формиро-
вания культуры устойчивого развития личности 
как особой ценности современного поколения [2]. 

Устойчивое развитие общества связываем с не-
обходимостью формирования культуры устойчиво-
го развития личности выпускника образовательно-
го сообщества в силу некоторых причин. Во-пер-
вых, определена стратегия развития молодого  
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поколения Российской Федерации на период до 
2025 г., разработанная на основе положений Резо-
люции Генеральной Ассамблеи ООН 62/126 от 
05.02.2007; прогноза социально-экономического 
развития Российской Федерации до 2030 г. и др. 
Во-вторых, сегодня общеизвестно, что будущий 
выпускник школы и вуза рассматривается как ак-
тивный субъект преобразования общества, драйвер 
развития и лидерства страны, так и объект социа-
лизации, ценнейший ресурс экономического роста 
и обеспечения благосостояния поколений. В-тре-
тьих, развитие самостоятельности выпускника 
школы и вуза, формирование его позитивного ми-
ровоззрения и востребованных компетенций при-
знается главным приоритетом современного обра-
зования. В-четвертых, общеизвестна международ-
ная «Повестка дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 г.», ориентирующих систему об-
разования на подготовку нового типа личности в 
параметрах рационального взаимодействия в си-
стеме «человек – природа – общество», что являет-
ся потребностью любой сферы деятельности [3].

Отметим тот факт, что понятие «устойчивое 
развитие» (УР) развивалось в научной теории и 
практике с 1987 по 1992 г. в рамках системной ин-
теграции с понятиями «культура», «общество», 
«образование» через освоение, присвоение, приме-
нение, распространение целей устойчивого разви-
тия. Целевое поле устойчивого развития ориенти-
ровано на такие значимые компоненты жизнедея-
тельности человека. Отмечая факт значимости це-
лей УР, работающих на устранение негативных ба-
рьеров при создании сообщества устойчивого раз-
вития, отметим их ценностное назначение: обеспе-
чение обучающегося личностной устойчивостью 
для благополучия, справедливости социальной 
жизни сейчас и в будущем [4]; решение проблем-
ных вопросов в параметрах глобальности, которые 
имеют жизненную значимость для всего человече-
ского сообщества с учетом его выживаемости; по-
нимание значимости природных ресурсов и ориен-
тирование на искоренение жизненных проблем. 
Указанные ценностные ориентиры требуют изме-
нения подходов к образованию, его ориентации на 
формирование культуры устойчивого развития – 
как стратегического направления модернизации 
образования. Налицо проявляется диалектическая 
зависимость взаимосвязанных понятий «цели УР – 
образование – культура устойчивого развития – со-
общество УР» [5].

Раскроем особенности понятия «культура 
устойчивого развития», которое имеет разную 
трактовку. В рамках нашего исследования делаем 
уклон на философскую позицию Н. М. Мамедова, 
раскрывающую культуру устойчивого развития с 
разных направлений [6]. Первое направление пока-

зывает культуру устойчивого развития  как иннова-
ционный способ интеграции человека и природы с 
учетом более углубленного взаимодействия. Вто-
рое направление доказывает значимость формиро-
вания культуры устойчивого развития в рамках ин-
теграции национальных культур, на основе диало-
га. Третье направление доказывает значение куль-
туры устойчивого развития как особой универса-
лии воплощения социокультурного опыта для ин-
дивидуального и коллективного сознания. С пози-
ции многих авторов, культура устойчивого разви-
тия учитывает значимые факторы: сочетание само-
бытности и универсальности, национального и  
общечеловеческого на основе идей УР [7, 8].

Подробный дискурсивный взгляд на понятие 
«культура устойчивого развития» представлен 
участниками международной встречи «Образова-
ние-2030. Дорожная карта». Профессор Ю. Л. Ма-
зуров рассматривает понятие с позиции конвенцио-
нальной концепции (А. Пуанкаре), когда новое  
понятие строится на результатах взаимного согла-
шения. Сущность конвенциональной трактовки 
определена двумя ключевыми феноменами – 
«культура» и «устойчивое развитие» [9]. Сущност-
ные основы культуры определены как совокуп-
ность духовных, материальных, интеллектуаль-
ных, эмоциональных компонентов коллектива, об-
щества. Сущность устойчивого развития предлага-
ет непрерывность социальной динамики и форми-
рования качественной жизнедеятельности в буду-
щем. Таким образом, в социокультурном понима-
нии под культурой устойчивого развития понима-
ем совокупность отличительных духовных, мате-
риальных, интеллектуальных, эмоциональных ха-
рактеристик общества, социальная динамика кото-
рого направлена на формирование благополучного 
будущего всей человеческой цивилизации.

Психолого-педагогический аспект раскрывает 
понятие «культура устойчивого развития лично-
сти» как интегральное качество личности, имею-
щей высокий уровень развития духовных, интел-
лектуальных, эмоциональных качеств, направлен-
ных на решение проблем устойчивого развития 
для индивидуального благополучия и благополу-
чия общества. Формирование культуры устойчиво-
го развития выпускника школы и вуза связываем с 
разработанной моделью устойчивого развития 
образовательного сообщества, целевые характери-
стики которой ориентированы на формирование 
готовности к практическим действиям обучаю-
щихся по решению проблем УР. 

Материал и методы
Теоретические методы: анализ педагогической, 

философской, социологической литературы, нор-
мативно-правовых документов; дискурс-анализ. 



— 106 —

Егорова Г. И., Чабарова Б. М., Егоров А. Н., Семухин С. П. Формирование культуры устойчивого развития

Эмпирические: анализ педагогического опыта, пе-
дагогический эксперимент, наблюдение, опросные 
методы (анкетирование, беседа), статистическая 
обработка результатов.

Результаты и обсуждение
Модель устойчивого развития образовательного 

сообщества на основе целей, идей УР – своевре-
менная необходимость опережающего, стратегиче-
ского значения. Стратегия прогнозирования важна 
с позиции создания мирового сообщества устойчи-
вого развития (МСУР) и парадигмы развивающего 
образования для устойчивого развития (УР) – плат-
формы новых поколений ФГОС. Учет новых нор-
мативно-правовых документов доказывает зарож-
дение нового направления в образовании – педаго-
гики устойчивого развития, которая строится на 
отказе от «когнитивно-знаниевой» педагогики к 
педагогике, формирующей общекультурный, ми-
ровоззренческий контекст умственной деятельнос-
ти, ценностей в интересах сохранения для буду-
щих поколений природного, культурного наследия, 
на созидание нового типа субъект-субъектных, 
субъект-объектных отношений с учетом меж-, над-, 
транспредметности, философии педагогики [10]. 
Данная закономерность связана с необходимостью 
перехода от распространения простого транслиро-
вания знаний по проблемам УР сообщества, вклю-
чая экологические, социальные проблемы, к необ-
ходимости организации целенаправленной дея-
тельности на основе диалектической связи (пони-
мание – осознание – решение – управление) проб-
лемой [11]. 

Модель образовательного сообщества устойчи-
вого развития рассматриваем как целенаправлен-
ную систему самореализации обучающихся школы 
и вуза на основе целей устойчивого развития сооб-
щества. При этом стратегические задачи модели 
важны для организации образовательной деятель-
ности. Социализация важна с позиции готовности 
и способности обучающихся к практике в интере-
сах устойчивого развития с учетом важных пози-
ций личного опыта. Это прежде всего приобщение 
к познанию целей УР, их усвоение для осознания 
модели УР сообщества. Ориентирование в системе 
нравственных категорий, этики, осознанности и 
реализации целей УР. Воспитание мировоззренче-
ской позиции личности, приверженной общенацио-
нальным ценностям; гражданственности; готов-
ности к социальному партнерству. Понимание не-
гативного отношения к любым формам неравенст-
ва – экономического, расового, гендерного, воз-
растного, образовательного – как источников не-
устойчивого развития. Формирование готовности 
действовать, жить в обществе, осваивать техноло-
гии для устойчивого развития. Совершенствова

ние индивидуального опыта, компетенций для 
устойчивого развития сообщества устойчивого 
развития и безопасности, здоровья людей, качества 
окружающей среды [12]. Наша концептуальная по-
зиция исходит из того, что формирование модели 
устойчивого развития – многофакторный процесс, 
который зависит от семьи, воздействия СМИ, куль-
туры общества, общеобразовательной школы, вуза 
как социальных институтов, влияющих на фор- 
мирование молодого человека. Отметим три груп-
пы целей (планируемых результатов) образова-
тельного сообщества в интересах УР, отражающие 
универсальный характер деятельности по освое-
нию целей, идей УР. Предметные результаты рас-
крывают фундаментальный характер знаний по 
устойчивому развитию сообщества. Личностные 
результаты ориентируют на самоопределение, 
сформированность нравственной и гражданской 
позиции по проблемам УР сообщества. Метапред-
метные результаты связаны с миром ценностей, 
востребованных в любой области деятельности 
(гуманитарной, естественно-научной, техниче-
ской) при оценке интегральной взаимосвязи в си-
стеме (природа – социум – культура – техника). 
Метапредметность связываем с умениями устанав-
ливать причинно-следственные связи при возник-
новении и решении проблем УР, оценивать их зна-
чимость для качества среды, здоровья человека, 
безопасности жизни, устойчивого развития обще-
ства [13]. Здесь следует учитывать и коллективный 
характер деятельности, опыта по решению проб-
лем УР в рамках сетевого партнерства, инклюзии, 
волонтерства, привлечению выпускников образо-
вательного сообщества. Данные тезисы подтверж-
дают факт, что личность как социально-психоло-
гический феномен – это жизненно устойчивое об-
разование. Параметры устойчивости каждой лич-
ности характеризуются последовательностью важ-
ных действий в отношении реализации целей 
устойчивого развития как себя, так и сообщества, 
раскрывают особенности предсказуемости пове-
денческих характеристик, что носит закономер-
ный характер. Устойчивость каждой личности рас-
сматриваем с разных позиций. Во-первых, это 
стратегия действий в современном мире каждого 
человека. Во-вторых, это особое состояние, во-
стребованное для благополучной жизнедеятельно-
сти, для установления бесконфликтного взаимоот-
ношения с окружением [14]. В-третьих, устойчиво 
развитая личность, согласно многим официаль-
ным документам устойчивого развития,  это фор-
мат новой идентичности человека XXI в., облада-
ющего качественными характеристиками (креа-
тивность, коммуникация, инициативность, про-
дуктивность, критичность и глобальность мышле-
ния) (табл. 1).
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Совокупность выделенных компонентов моде-
ли обеспечивает интеграцию логичности и образ-
ности форм познания окружающего мира.

Реализация модели формирования культуры 
устойчивого развития строилась по этапам. Пер-
вый этап – фактические знания параметров УР – 
базы познавательного, нормативного компонента. 
Второй этап – накопление опыта способов дея-
тельности по усвоению параметров УР для форми-
рования умений и навыков по сохранению социо-
культурных достижений. Третий этап – накопление 
опыта эмоциональных, ценностных качеств, миро-
воззренческих позиций. Четвертый этап – накопле-
ние опыта креативной деятельности по поиску ре-
шений новых проблем УР, их преобразование, ре-
шение [15]. 

В формировании культуры устойчивого разви-
тия учитывали совокупность интегрированных мо-
дулей, включенных в дисциплины гуманитарного 
и естественно-научного направления. Модуль пер-
вый раскрывает сущность идеи устойчивого разви-
тия как платформы жизнедеятельности. Модуль 
второй показывает полипарадигмальный подход и 
качественные результаты устойчивого развития 
личности и образовательного сообщества (школа, 
вуз). Модуль третий строится с учетом значения 
мотивированной команды и корпоративной культу-
ры для образовательного сообщества. Модуль чет-
вертый раскрывает аспекты сетевого взаимодейст-
вия для устойчивого развития сообщества с учетом 
создания особой инклюзивно-образовательной 
среды, партнерства, волонтерства, наставничества 
– инновационных взаимоотношений сообщества и 
социума. Модуль пятый делает уклон на финансо-
вые инструменты реализации модели устойчивого 
развития образовательного сообщества (фандрай-
зинг, эндаумент-фонд). Теоретико-методологиче-
ское обоснование способствовало разработке про-
граммы «Модель устойчивого образовательного 

сообщества», реализованной в практике высшей 
школы (44.04.01 «Педагогическое образование», 
44.04.03 «Специальное (дефектологическое) обра-
зование» (44.04.01)).

Раскроем кратно значение концептуальных под-
ходов, которые позволяют выстраивать деятель-
ность субъектов образовательного сообщества с 
учетом понимания ценностей, гармонизации взаи-
модействий в системе «природа – общество – чело-
век» на основе диалога и сотрудничества, что явля-
ется необходимым показателем сообщества устой-
чивого развития. Системно-деятельностный подход 
ориентирует на максимальную самостоятельность 
в решении проблем УР человека, сообщества. Про-
ектно-корпоративный указывает на реализацию 
проектов. Социально-экологический подход обес-
печивает преобразование деятельности на основе 
гармонизации в системе «природа – общество – че-
ловек». Компетентностный подход ориентирует на 
новые компетенции реализации целей УР. Культу-
рологический подход важен с точки зрения содер-
жательной, поведенческой позиции (рис. 1). 

Здоровьесберегающий подход ориентирует на 
приоритет ценностей здоровьесбережения (психи-
ческого, физического). Конвергентный подход не-
обходим для взаимопроникновения наук в реше-
нии проблем УР и технологических практик. Сре-
довый подход учитывает особенности региональ-
ной среды сообщества. Каждый рассмотренный 
подход ориентирует на особые методы, формы реа-
лизации идей, целей устойчивого развития. Ключе-
вые направления модели школьного образователь-
ного сообщества: реализовывались в рамках сете-
вого партнерства «школа – университет» с включе-
нием направлений устойчивого развития (культур-
ный концепт, зеленые аксиомы, мотивированная 
команда, волонтерство, краудсорсинг, инклюзия, 
природоохранная практика, бренд сообщества) 
(табл. 2).

Таблица 1
Компоненты модели устойчивого развития образовательного сообщества

Компонент Содержание деятельности Показатели деятельности

Креативно-деятель-
ностный 

Преобразование информации об УР из одной формы в 
другую (моделировать, проектировать), нестандартность, 

углубленное решение проблемы, прогнозирование, 
собственное решение 

Умения решать проблемы, креативный 
опыт деятельности, критичность, 

рефлексия. Глобальность

Когнитивно-систем-
ный 

Система целей УР, система нормативных документов по 
УР сообщества

Знание целей УР, знание – действие, 
знание нравственных норм, правила 

Эмоционально-пове-
денческий 

Обсуждение и решение проблем УР в команде, отзывчи-
вое обсуждение, коммуникация

Инициативность. Убеждение и аргументи-
рование позиции, отстаивание своей 

точки зрения, бесконфликтность, комму-
никация

Ценностно-мотива-
ционный 

Устойчивая мотивация к познанию целей УР, решение 
проблемных ситуаций на УР, личностная смысложизнен-

ная позиция

Мотивация, интерес к решению проблем 
УР
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рис. 1. Модель школьного образовательного сообщества устойчивого развития (Ур), где Ц 1–17 – цели устойчивого развития сообщества

Таблица 2
Примеры проектов, методов, приемов для реализации ЦУР в образовательном процессе школы и вуза

ЦУР Методы, приемы, проекты

ЦУР 1 «Ликвида-
ция нищеты»

Проекты «Мировые масштабы нищеты», «Решение проблем нищеты в развитых странах», «Решение 
проблем нищеты в городах-миллионниках».

Практико-ориентированные исследования по проблемам нищеты «Мой город без нищих». «Бедность 
не порок» 

ЦУР 2 «Ликвида-
ция голода»

Проекты «Стратегия управления с голодом», «Пищевые отходы как ресурс развития сельского хозяйст-
ва», «Технология переработки пищевых отходов», «Технология выращивания пшеницы». Исследова-

ния «Культура еды», «От зерна до хлеба», «Народные традиции и технологии» 

ЦУР 3 «Здоровье  
и благополучие»

Проекты «Мое здоровье», «Причины болезней», «Болезни XXI века», «Факторы здорового  
образа жизни», «Почему вредны эмульгаторы», «Что я знаю о наркотиках», «Здоровье, благополучие, 

долголетие»
ЦУР 4 «Качест-
венное образова-
ние

Проекты «Школьное сообщество – сообщество УР», «Почему говорим об инклюзивном образовании», 
«Навыки XXI века». Творческие встречи, приуроченные к праздничным дням: Всемирный день 

навыков (15.07), Международный день грамотности (08.09), День учителя (05.10)
ЦУР 5 
«Гендерное 
равенство»

Проекты «Ценности современной семьи», «Борьба и насилие», «Гендерное равенство – утопия или 
реальность?», «Равноправие и социальная справедливость», «Смена пола – причины и здоровье 

человека»
ЦУР 6 
«Чистая вода, 
санитария»

Проекты «Рациональное водопользование», «Расчет объема воды для приготовления 1 кг сахара», 
«Рациональное водоснабжение», «Вода – эликсир жизни». Исследования «Мониторинг качества воды  

в реках Обь, Иртыш», «Химический состав воды», «Исследование вредных примесей»

ЦУР 7 «Чистая 
энергия»

Проекты «Возобновляемые источники энергии», «Невозобновляемые источники энергии», «Исследо-
вание энергетических затрат на приготовление воды для бассейна», «Плюсы и минусы газовой 

энергетики»
ЦУР 8 «Достойная 
работа и экономи-
ка»

Проекты «Мой жизненный путь – мое устойчивое развитие», «Я выбираю профессию учителя», «Моя 
профессиональная карьера в нефтепереработке», «Важные профессии для устойчивого развития 

экономики региона». Ролевая игра «Критик экономических моделей»
ЦУР 9 «Индустри-
ализация, иннова-
ции 

Проекты «Индустриализация в XXI веке», «Зачем нам электроэнергия», «План восстановления после 
стихийного бедствия», «Исследование вопросов по снижению энергопотребления», «Перспективы не 

углеводородных видов топлива», «Умный транспорт», «Инновации в моем городе»
ЦУР 10 «Уменьше-
ние неравенства»

Проекты «Мигранты в моем городе», «Признаки неравенства людей», «Социальные категории в моем 
университете», «Параметры неравенства в торговле», «Санкции против России в торговле и энергетике» 
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Интерпретация контрольных срезов позволяет 
проследить положительную динамику формирова-
ния культуры устойчивого развития выпускников 
школы и вуза. Отметим, что основные компоненты 
модели формирования культуры устойчивого раз-
вития выпускников школы и вуза были внедрены в 
экспериментальные группы (Э), количество рес-
пондентов – 128 человек. В контрольных группах 
(К) количество респондентов – 130 человек, обуче-
ние строилось традиционно, согласно рабочим 
программам. Описание характера задач соотноси-
ли по трем направлениям (познавательные, соци-
ально-эмоциональные, поведенческие). 

Показатели культуры устойчивого развития 
учитывались на каждом курсе (с 1-го по 4-й курс) 
для бакалавриата высшей школы, 1-м, 2-м курсах 
магистратуры, в выпускных классах общеобразо-
вательной школы (рис. 2). Анализ полученных ре-
зультатов показывает, что в экспериментальных 
группах величина прироста показателей формиро-
вания культуры устойчивого развития выпускни-
ков школы и вуза значительно выше, чем в конт-
рольных группах, что доказывает решение постав-
ленных задач и достижение цели проведенного ис-
следования.

Заключение
Формирование культуры устойчивого развития 

выпускников школы и вуза строим с учетом проек-
тирования особой образовательной среды, с отбо-
ром концептуальных подходов, содержательных 
модулей, где системообразующим понятием явля-
ются цели устойчивого развития. Реализация моде-
ли устойчивого развития строилась непрерывно с 
учетом аспектов интеграции формального, нефор-
мального и информального образования. Формаль-
ное образование строилось с учетом реализации 
ФГОС направления «Педагогическое образова-
ние», через наполнение учебного плана дисципли-
нами («Модель устойчивого развития образова-
тельного сообщества», «Личность устойчивого 
развития», «Зеленые аксиомы»). В процессе не-
формального образования студенты включались в 
педагогическую практику, а также в проектную, 
научно-исследовательскую, творческую деятель-
ность. 

Окончание табл.  1
ЦУР Методы, приемы, проекты

ЦУР 11 «Устойчи-
вые города, 
пункты»

Проекты «Мой город – город устойчивого развития», «Биотехнологии и качество жизни в устойчивом 
городе», «Путешествие по городу: от искусства до промышленности», «Великие люди города в науке, 

искусстве, технике, архитектуре», «Территории повышенного внимания» 
ЦУР 12 «Ответст-
венное потребле-
ние»

Проекты «Ответственность в потреблении, и производстве», «Фетишизм и устойчивость человека», 
«Расчет экологического следа человека», «Анализ жизненного цикла (АЖЦ) моего компьютера и 

телефона», «Производство экологически чистой продукции» 
ЦУР 13 «Борьба с 
изменением 
климата»

Проекты «Сжигание факелов на нефтепромыслах влияет ли на климат?», «Озоновые дыры – причины 
возникновения», «Климат – варианты и последствия изменений», «Защита климата», «Ущербы для 

планеты», «Защита планеты от негативных последствий», «Ноосфера как сфера разума» 
ЦУР 14 «Сохра-
нение морских 

ресурсов»

Проекты «Живые ресурсы морей и океанов», «Устойчивость и рациональность рыбных ресурсов», 
«Культурная и имманентная связь человека с морем в различных странах», «Закисленность морей и 

океанов», «Влияние современного человека на территорию океана»
ЦУР 15 «Сохра-
нение экосистем

суши»

Проекты «Исследование территории проживания», «Карта-схема распространения дикой флоры и 
фауны», «Автомобильные дороги – барьеры для флоры и фауны», «Приготовление органического 

вещества из отходов», День Земли (22.04), Всемирный день ОС (05.06)

ЦУР 16 «Мир, 
правосудие»

Проекты «Жертвы произвола», «Межрелигиозный диалог о справедливости и равенстве», «Как я 
понимаю справедливость?», «История и культура функционирования правосудия». День мира (21.09), 

«Мир и война» 
ЦУР 17 «Парт-

нерство в 
интересах УР»

Проекты «Страны мира и цели УР», «Прогресс общества и цели устойчивого развития», «Нужна ли 
информационно-пропагандистская кампания для реализации целей УР», «История партнерства в 

реализации ЦУР», «Выдающиеся ученые мира о партнерстве в достижении целей УР»

рис. 2. Уровни сформированности культуры устойчивого развития 
личности выпускников вуза (бакалавриат): Ц-МК – ценностно-моти-

вационный компоненты; ДК – креативно-деятельностный компо-
нент; КК – когнитивно-системный компонент
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