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Представлен оригинальный подход к решению проблемы реализации концепции устойчивого развития на ос-
нове формирования у людей системного взгляда на среду обитания человека и его влияния на природу в процессе 
человеческой деятельности. Рассматривается механизм формирования управленческих решений по реализации 
концепции устойчивого развития на основе логистического подхода и обеспечения баланса интересов и целей 
в системе «человек – общество – природа». Показано, каким образом использование логистического подхода 
и рассмотрения процесса устойчивого развития как сложной динамической системы позволяют выявлять крити-
ческие противоречия между различными аспектами устойчивого развития для последующей выработки методов 
их устранения. Основу разработанной в статье концепции составляют сформулированные принципы и логисти-
ческая модель устойчивого развития, механизм выработки управленческих решений и методы формирования 
компетентностного подхода к обучению. Предложено использование представленной концепции в качестве ос-
новы при создании дистанционных курсов повышения квалификации преподавателей всех уровней образования 
с целью формирования у обучающихся компетенций в области устойчивого развития.
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The original approach is proposed to addressing the problem of realizing the concept of sustainable development based 
on forming the systemic view in humans on the human environment and its impact on nature during anthropogenic activities.
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The mechanism for implementation management decisions on implementing the concept of sustainable development 
based on logistics approach and to ensure a balance of interests and goals in the system «human – society – nature» is 
presented. It’s shown, how the application of logistics approach and consideration of sustainable development approach 
as the complex dynamic system allow for the identification of critical contradictions between different aspects of 
sustainable development for subsequent development of methods of its elimination. The basis of developed concept in the 
present paper consists of the formulated principles and the logistic model of sustainable development, a mechanism for 
implementation management decisions and methods of forming the competent approach to the study. The application of 
proposed concept as the basis for establishing distance courses of advanced training for teachers at all levels of education 
in order to form the competencies in students in the field of sustainable development.

Key words: ecology; ecological education; concept; sustainable development; professional development; teachers; 
schools; colleges; students; logistics; model; competences.

Введение
Представления об устойчивом развитии, сформулированные в конце XX столетия, были следствием 

особого внимания экологов, экономистов и политиков к кризисному состоянию биосферы и стихийно 
развивающимся процессам глобализации мирового сообщества, усиливающим политическую неста-
бильность в странах третьего мира. За последние сто лет мировое потребление энергии увеличилось 
в четырнадцать раз, суммарное потребление первичных энергоресурсов превысило 400 млрд т, объем 
производства автомобилей приблизился к 50 млн единиц в год [1]. По данным Всемирного института 
ресурсов [2], в период c 2000 по 2014 год только двадцать стран, среди которых Франция, Германия, 
Великобритания и США, достигли снижения показателей уровня выбросов парниковых газов при од-
новременном росте валового внутреннего продукта (ВВП). Этого недостаточно для достижения стра-
тегических целей Парижского соглашения по борьбе с глобальным изменением климата – удержание 
прироста глобальной средней температуры к концу XXI в. в пределах 2°С сверх доиндустриальных 
показателей и ограничение роста температуры до 1,5°С [3].

Результаты глобальной оценки соотношения уровня экологической нагрузки на окружающую среду 
и ее способности к самовосстановлению показывают, что уже на рубеже 60–70-х годов прошлого сто-
летия человечество перешагнуло «дозволенную границу». Сегодня оскудение и деградация природных 
ландшафтов, загрязнение воздушного и водного бассейнов, истощение недр, городской шум, многочис-
ленные полигоны твердых бытовых отходов – явления не локальные, а носящие глобальный характер. 
Подорвано равновесие между биосферными и техносферными процессами, что чревато необратимыми 
и пагубными для жизни на планете последствиями. Современное общество живет в состоянии новой 
реальности – реальности техногенеза, в которой техногенная ментальность вытесняет понимание не-
обходимости сохранения здоровой среды обитания человека, а технический прогресс рассматривается 
как средство повышения комфортности жизни, где понятие комфорта подменяется понятием производ-
ственной и потребительской возможности.

Прогресс должен пониматься, прежде всего, как повышение экологической безопасности процессов 
при направленности их на ресурсосбережение и получение более качественных продуктов, необходи-
мых для нормального, биологически комфортного существования человека.

Будущие периоды существования человечества должны сопровождаться разумной экологической 
нагрузкой на биосферу, не превышающей ее восстановительную способность. Выработка конкретных 
решений по обеспечению «разумной экологической нагрузки» в настоящее время затруднена из-за 
противоречивости целей и задач различных областей человеческой деятельности, несогласованности 
действий в области устойчивого развития как отдельных организаций, так и целых стран. Необходим 
единый, согласованный подход к формированию управленческих решений по реализации концепции 
устойчивого развития, общепризнанная методология, основанная на балансе интересов и целей в эко-
номике, экологии, а также в социальной и культурной средах.

Реализация такого подхода требует от общества значительных усилий по изменению мировоззрения 
и выработке «экологического этикета» – каждый, не задумываясь, должен делать так, как необходимо 
для сохранения баланса в системе «человек – общество – природа».

Подобная задача не решается без соответствующей нормативной и законодательной базы, но не 
решается и с наличием таковой без соответствующего уровня образования в обществе. Следование 
принципам устойчивого развития предполагает определенный образ жизни, включающий экономию, 
бережливость и экологически обоснованную деятельность, глобальное экологическое мышление, 
и связанный с этим прагматизм – выстраивание системы поступков и взглядов на жизнь в аспекте по-
лучения практически полезных результатов без ущерба для жизни будущих поколений. Современному 
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человеку, чтобы следовать такому образу жизни на всем ее протяжении, необходимо обладать соот-
ветствующими компетенциями. Под компетенциями понимается совокупность знаний, опыта, умений 
и подготовленность к их использованию. Таким образом, с позиции устойчивого развития компетент-
ность следует определить как способность обновлять знания, обобщать, систематизировать получае-
мые сведения с целью постановки актуальных задач, поиска и нахождения их эффективного решения 
в изменяющихся условиях. Компетентность связана с обладанием широкими познаниями и опытом 
решения, а компетенции в большинстве случаев не формируются для различных областей знаний в от-
дельности, а в комплексе, на протяжении длительного времени, посредством циклов, состоящих из 
периодов ознакомления, осмысления, обобщения, фиксации знаний, умений и навыков.

Материалы и методы исследования
В конце 80-х гг. в международную терминологию вошло понятие «sustainable development», близкое 

к понятию «экоразвития», обычно переводимое на русский язык как «устойчивое развитие». В докла-
де «Наше общее будущее» [4] было дано следующее определение устойчивого развития: «развитие, 
которое удовлетворяло бы нужды настоящего, не подвергая риску способность будущих поколений 
удовлетворять свои потребности». Иными словами, сохранению подлежат рост возможностей удовлет-
ворять потребности как в настоящее время, так и в будущем, а изменению – эксплуатация ресурсов, 
технологическое совершенствование и качество управления [5; 6].

В основу всех существующих моделей устойчивого развития положено достижение разумного ба-
ланса между экологическим, экономическим, культурным и социальным развитием и потребностями 
людей [7]. Однако до сих пор нет полного понимания механизма достижения такого баланса. Одни 
авторы подчеркивают важность сохранения функциональности природы и окружающей среды, другие 
делают упор на социальные аспекты и политические институты или на стабильный экономический 
рост в обществе. До сих пор в научном обществе ведутся дискуссии о том, что такое «устойчивость» 
и «устойчивое развитие», а многообразие принципов и подходов к достижению устойчивости свиде-
тельствует как о сложности самих понятий, так и о сложности объекта исследования.

Как показывает анализ, основными недостатками известных моделей устойчивого развития явля-
ются [8]:

 • статичность и недостаточный акцент на динамике процесса развития;
 • фрагментарность связей между аспектами устойчивого развития (экологией, экономикой и обще-

ством);
 • сложность с учетом разнообразных ограничений и противоречивых целей.

Следствием указанных недостатков является нарушение баланса между аспектами устойчивого раз-
вития и приоритетность достижения экономических целей, по сравнению с экологическими и социаль-
но-культурными. Особую актуальность это приобретает в хозяйственной деятельности промышленных, 
торговых, транспортных организаций, которые функционируют в сложной, динамично развивающейся 
рыночной среде, и побочным результатом деятельности которых является негативное воздействие на 
окружающую среду.

По мнению авторов настоящей статьи, использование процессного (логистического) подхода к ре-
шению проблемы устойчивого развития и рассмотрение взаимодействия аспектов устойчивого раз-
вития как динамической системы позволяет учитывать следующие особенности процесса выработки 
и реализации управленческих решений [9]:

 • разделение задачи управления на этапы;
 • выбор приоритетов и очередности реализации этапов;
 • адаптация к динамике аспектов устойчивого развития;
 • универсальность методов управления;
 • представление различных сфер человеческой деятельности в виде совокупности универсальных 

логистические потоков: материального, потока услуг, информационного, финансового;
 • стандартизация функций по управлению логистическими потоками при помощи двух основных 

элементов логистической системы: накопительного (замедление и накопление потоков); транспортного 
(ускорение и продвижение потоков).

Механизм формирования управленческих решений в логистической системе (ЛС) основан на ана-
лизе случаев разбалансированности функционирования логистических элементов по пропуску и пере-
работке логистических потоков (рис. 1). Периодически возникающие случаи дефицита или избытка по 
всем логистическим потокам являются источником информации для принятия решений по устранению 
таких несоответствий. Эффективная реализации данного механизма предполагает его использование 
на всех уровнях управления: базовом, соответствующем экологическому аспекту, технологическом – 
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соответствующему экономической системе; организационном – соответствующем социальной систе-
ме; управленческом – соответствующем культурной среде.

Рис. 1. Механизм формирования информационных потоков в логистической системе

Fig. 1. Information flow generation in logistics system

Логистическая модель устойчивого развития
В работах [7; 10] предложена логистическая модель устойчивого развития, отражающая динамику 

этого процесса, а также позволяющая выявлять критические противоречия между различными аспек-
тами устойчивого развития с целью выработки методов их устранения [12]. В основу модели положены 
следующие основные принципы [11–13]:

 • обоснованность и целенаправленность изменений по устойчивому развитию на основе монито-
ринга критических мест, возникающих по всем логистическим потокам;

 • взаимосвязь и последовательность решений в области устойчивого развития, последовательность 
которых образует информационный поток;

 • иерархичность аспектов устойчивого развития: экология –> экономика –> социум –> культура (ре-
шения в области снижении вредного воздействия на окружающую среду должны быть экономически 
эффективными, в рамках соблюдения национального и международного законодательства, определять 
состав и изменения компетенций людей);

 • системность использования решений по устойчивому развитию в соответствии с уровнями ие-
рархии аспектов устойчивого развития: экологическом (методы оптимизации экологического воздей-
ствия), экономическом (методы реструктуризации связей и взаимоотношений), социальном (изменение 
принципов функционирования) и культурном (методы целеполагания).

В качестве объектов, составляющих информационный поток решений в области устойчивого раз-
вития, предлагается выделять следующие типы управленческих решений (рис. 2): 

 • оптимизация параметров элементов логистической системы («о»);
 • улучшение конструкции логистической системы («к»);
 • изменение принципов организации функционирования системы («п»);
 • изменение целей логистической системы («с»).

Переход с уровня оптимизационных решений «о» на реализацию решений по изменению конструк-
ции системы происходит в результате снижения эффективности оптимизационных решений из-за по-
вышения динамики перерабатываемых логистических потоков. Такое снижение эффективности будем 
называть барьером эффективности. Аналогичным образом реализуется переход на следующие уровни 
более эффективных решений по изменению принципов и целей функционирования системы. Одна-
ко в результате реализации каждого решения более высокого уровня необходимо «перенастраивать» 
систему путем реализации цепочки решений всех нижестоящих уровней. Например, в результате ус-
ложнения конструкции системы расширяются возможности оптимизации по реализации более эффек-
тивных решений, что делает необходимым выработку последовательности оптимизационной цепочки 
решений до очередного момента снижения их эффективности. После этого возникает необходимость 
принятия очередного решения по изменению конструкции системы – к. 2 и т. д.
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Рис. 2. Схема последовательности реализации управленческих решений в области устойчивого развития

Fig. 2. Consistency of managerial decision making for sustainable development

Реализация предложенного механизма выработки системных решений в области устойчивого раз-
вития требует от лиц, принимающих решения, понимания взаимосвязанности этих решений в непре-
рывном управляющем информационном потоке, а также знаний, умений и навыков по формированию 
этого потока. Таким образом, основной принцип, на котором должно строится обучение в рамках кон-
цепции устойчивого развития, заключается в системности изучаемого материала.

Концепция системы непрерывного образования для устойчивого развития
Максимальный уровень компетентности позволяет человеку быстро и качественно обобщать на-

блюдаемые факты и явления, а также безболезненно реорганизовывать имеющуюся систему знаний 
при появлении новых теорий и концепций. Процесс непрерывного образования должен обеспечивать 
качественный прирост новых знаний и умений, способов мышления и деятельности [14]. Идея непре-
рывного образования сегодня в Евросоюзе приняла два концепта – «образование в течение жизни» 
(Lifelong learning) и «образование шириною в жизнь» (Lifewide learning) [15; 16]. «Образование в тече-
ние жизни» включает обязательное базовое образование, формальное, то есть признанное образование, 
повышение квалификации и обновление знаний для улучшения качества и производительности труда. 
«Образование шириною в жизнь» акцентирует не только постоянство процесса, но и разнообразие его 
форм. Оно включает формальное и неформальное образование.

В процессе формального образования обучающийся получает первичный низкий уровень компе-
тентности (рис. 3), который характеризуется различной степенью обладания конкретными знаниями, 
умениями и навыками. Основное на данном этапе – формирование первичных компетенций, то есть 
формирование у человека с самых ранних лет потребности в изучении и сохранении вокруг себя здо-
ровой природной среды, формирование умения воспринимать природу как сущность нашей жизни, 
а себя как органичную часть Природы. Здесь начальный (2-й) уровень обобщения конкретных знаний 
задействован слабо. Новые факты и явления запоминаются и служат основой формирования рефлек-
торного поведения.

Средний уровень компетентности обучающийся получает в колледже и далее на уровне бакалав-
риата, где формируются базовые понятия и умение прослеживать общие взаимосвязи между деятель-
ностью человека и поведением окружающей среды в целом и применительно к конкретной области 
человеческой деятельности. В результате человек становится способен применять индуктивные мето-
ды согласования конкретных знаний, что ведет к формированию более высокого уровня обобщения, 
формируется понимание сути конкретных явлений. Однако индуктивные методы принципиально не 
пригодны для получения верного общего представления о сущности наблюдаемых явлений [17; 18]. 
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Рис. 3. Схемы формирования уровней компетентности

Fig. 3. Levels of competence development

Неполная индукция, применяемая для получения выводов при изучении, например, последствий 
экологических катастроф, в подавляющем большинстве случаев носит интуитивный характер, когда 
сам процесс вывода не является полном смысле логическим. В результате формируется система зна-
ний, в которой новые явления или теории плохо согласуются с индивидуальной системой знаний че-
ловека. Такая система «неустойчива» и склонна к разрушению. «Остановка» обучающегося на 2-ом 
уровне формирования компетенций неизбежно ведет в дальнейшем к «откату» на более низкий уровень 
компетентности, поскольку постепенное разрушение «неустойчивой» системы знаний приводит к по-
тере жизненных ориентиров, деформации мировоззрения, либо способствует превращению системы 
знаний в «косную», ортодоксальную систему.

Следующий, высокий уровень компетенций приобретается на второй и третьей ступенях высшего 
образования в магистратуре и аспирантуре. Система знаний, сформированная, как правило, в результа-
те качественного, но классического образования, основанного на запоминании множества фактов, яв-
ляется «гибкой», но «пассивной». На данном уровне наиболее важным является формирование навыка 
систематизации поступающей информации и ее согласования с имеющейся многоуровневой системой 
знаний. Без этого навыка со временем произойдет снижение уровня его компетентности, и такое знание 
не может гарантировать планомерную и последовательную реализацию управленческих решений в об-
ласти устойчивого развития. 

Следует отметить, что сегодня и в России меняется логика развития карьеры от линейной на нели-
нейную, предполагающая неоднократную смену в течение жизни сферы деятельности, профессии или 
специальности [19]. В таких условиях нормой становится получение второго и третьего высших об-
разований, а также прохождение различных курсов повышения квалификации. Однако сформирован-
ные таким образом компетенции низкого, среднего и высокого уровней не создают целостной и вместе 
с тем развивающейся системы, поскольку не связаны глобальной сетью «основного» знания или не 
имеют некого «связующего звена», то есть компетентность не достигает максимального уровня.

Максимальный уровень компетентности характеризуется навыком быстрого и качественного обоб-
щения явлений, новых теорий и концепций для реструктуризации имеющейся системы знаний, что 
достигается использованием дедуктивных методов познания. Именно такой уровень компетентности 
необходим для реализации концепции устойчивого развития, когда требуется прогнозировать динами-
ку экологической и социально-экономической среды.

Формирование системы компетенций для устойчивого развития может происходить на основе глу-
бокого экологического образования, получение которого сегодня просматривается в концепции «Об-
разование шириною в жизнь». При этом экологическое образование должно носить всеобъемлющий 
и непрерывный характер: от выработки у ребенка рефлекса, например, выбрасывания конфетной обертки 
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в мусорный бак, до систематического повышения квалификации руководителей предприятий, мини-
стерств и ведомств в области оценки воздействия на окружающую среду и ее охраны.

Учитывая то, что в современных условиях всеобъемлющей информатизации и развития дистанци-
онного образования, когда образование перестает быть процессом трансляции знаний в традиционном 
виде через преподавателя в классе, а акцент перемещается на умение учиться и на самостоятельное ос-
воение знаний – задачей учителя, в том числе как разработчика материалов онлайн-обучения, является 
выработка потребности поиска знаний и формирование мировоззрения, позволяющего воспринимать, 
обобщать и анализировать информацию через призму экологической опасности явлений и процессов.

«Образование шириною в жизнь» предполагает использование разнообразных методик и форм об-
учения, в основе которых лежит стимулирование активных действий обучаемых. Наибольшую группу 
методик эффективного формирования компетенций образуют методики, основанные на методе дело-
вой игры или мозгового штурма. В рамках деловой игры обучающиеся могут играть назначенные роли, 
как, например, в методе «шесть шляп мышления» [20], или находить решения для конкретных ситуа-
ций (ситуационный подход).

Современные возможности дистанционного обучения в плане стимулирования групповых актив-
ных действий ограничены. Однако достоинствами такой формы обучения является повышение ответ-
ственности самого обучающегося, его активности, инициативность, формирование навыков самоорга-
низации, управления временными ресурсами [21]. 

Такой подход требует прежде всего достаточного количества грамотных трансляторов экологическо-
го знания, роль которых в современном обществе выполняют педагоги дошкольного, среднего специ-
ального, высшего и дополнительного образования. Именно у них, в первую очередь, должна сложиться 
высокоуровневая система профессиональных компетенций, позволяющих реализовать основные прин-
ципы обучения для устойчивого развития:

 • системность изучаемого материла, основанная на выстраивании устойчивых связей между теори-
ями, явлениями, фактами, событиями;

 • стимулирование активности и мотивации обучающихся на основе современных методов и мето-
дик обучения (деловые игры, проблемное обучение и т. п.);

 • развитие ответственности и навыков самоорганизации (технология «перевернутый класс») [22; 23].
Человек, достигший максимального уровня компетентности, осознает себя как гармоничную часть 

природы, правильно оценивает свою деятельность с позиции презумпции экологической опасности, 
а значит и с позиции обеспечения устойчивого развития, может действовать самостоятельно и брать на 
себя ответственность за свои действия.

Заключение
Предложенный механизм реализации концепции устойчивого развития, основанный на логисти-

ческом представлении процесса формирования управленческих решений, требует от лиц, принимаю-
щих решения, системного взгляда на совокупность «человек – общество – природа». Использование 
логистического подхода и рассмотрение процесса устойчивого развития как сложной динамической 
системы позволяют выявлять критические противоречия между различными аспектами устойчивого 
развития с целью выработки методов их устранения. Представленная в статье логистическая модель 
устойчивого развития, с одной стороны, находит все более широкое применение в практике хозяй-
ственной деятельности промышленных и транспортных предприятий, что связано с ее универсально-
стью и относительной концептуальной простотой. C другой – выработка конкретных управленческих 
решений, выбор момента перехода между уровнями сложности этих решений и, главное, навык согла-
сования решений разного уровня требует как от руководителей, так и от исполнителей особых компе-
тенций, основанных на системном взгляде на происходящие события и явления.

Основным отличием представленной в статье концепции формирования компетенций в области 
устойчивого развития от существующих подходов является использование системного, а не модуль-
ного (автономного) подхода к построению изучаемого материала. Реализация такого, более сложного, 
с точки зрения освоения материала, подхода требует активного использования преподавателями ме-
тодов стимулирования активности и мотивации обучающихся, а также интенсивного развития у них 
ответственности и навыков самоорганизации. Авторы статьи считают, что для достижения целей 
устойчивого развития необходимо, в первую очередь, выстраивать систему повышения квалификации 
преподавателей всех уровней обучения, результатом которой станет системное внедрение в препода-
ваемые дисциплины материала экологической, экономической и социальной направленности, а также 
расширение практики использования современных методов обучения.
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Использование предлагаемой концепции в качестве основы создания дистанционных курсов повы-
шения квалификации преподавателей позволит сформировать у обучающихся компетенции в области 
устойчивого развития, а также популяризировать эту концепцию в различных сферах деятельности.
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