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ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ ПРИНЦИПОВ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ В 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС НА ПРИМЕРЕ ВУЗОВ

АННОТАЦИЯ

Мировое сообщество довольно давно пытается разрешить возникшие 
экологические проблемы, сократить и предотвратить последствия измене-
ния климата. За последние десятилетия в этот процесс все больше включа-
ются и университеты. Это связано с осознанием общемировых экологиче-
ских проблем и собственного влияния на состояние экологии.

В статье подчеркивается необходимость скорейшего перехода вузов 
в раздел «зеленых» по ряду причин. Во-первых, этого требует экологи-
ческая ситуация и текущая степень экологического кризиса. Во-вторых, 
разработанные в России программы по сокращению углеродного следа и 
иные договоры международного уровня в сфере климатических измене-
ний вынуждают различные институции менять подход к организации сво-
ей деятельности. В-третьих, всегда стоит помнить о том, что вузы готовят 
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специалистов будущего и непосредственно в самой деятельности вузов должен отражаться данный подход – учет 
текущей работы в долгосрочной перспективе. 

На данный момент в России процесс перехода вузов на рельсы устойчивости недостаточно широк, хотя из года в 
год наблюдается положительная динамика. Цель данной статьи – восполнить этот пробел, проанализировав россий-
ский и зарубежный опыт внедрения одного из принципов устойчивого развития (экологический) в образовательный 
процесс с различных точек зрения: студенческие движения, администрация вузов, правительство и бизнес. В каче-
стве материала изучены практики российских вузов преимущественно за последние 5 лет. 

В основной части статьи рассмотрена основная движущая сила вузов – студенты. Показаны возможности пози-
тивных изменений за счет расширения влияния инициатив «снизу». Далее рассмотрены действия по экологизации 
со стороны администрации вузов, описаны траектории развития по двум направлениям работы: внешние – связан-
ные с подготовкой будущих кадров, и внутренние – связанные с организацией собственной деятельности.

В заключение приведены данные о повышении интереса к инвестициям в сферу образования, связанным с 
устойчивым развитием, со стороны правительства и бизнеса, что обусловлено ежегодным усилением экологической 
повестки в национальной политике. Описаны реализованные проекты подобных коллабораций в регионах страны. В 
результате исследования выявлен потенциал для масштабирования аналогичных практик в других вузах. Приводят-
ся рекомендации по внедрению в образовательный процесс принципов устойчивого развития, которые обеспечат 
передовое образование, по разработке экологической политики на основе существующих примеров из российской 
и зарубежной университетской практики.
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ABSTRACT

The world community has been trying for quite a long time to resolve 
the environmental problems that have arisen, reduce and prevent the effects 
of climate change. In recent decades, universities have been increasingly 
involved in this process. This is due to the awareness of global environmental 
problems and their own impact on the state of the environment.

The article emphasizes the need for universities to move to the «green» 
section as soon as possible for several reasons. Firstly, the environmental 
situation and the current degree of environmental crisis require it. Secondly, 
the carbon footprint reduction programs developed in Russia and other 
international agreements in the field of climate change force various 
institutions to change their approach to organizing their activities. Thirdly, 
it is always worth remembering that universities train specialists of the future 
and this approach should be reflected directly in the activities of universities 

KEYWORDS

Green universities, sustainable 
development, environmental 
movements, student movements, 
environmental policy, ESG

FOR CITATION

Shlentova A. A. (2024). The Possibilities 
and Potential of Introducing the 
Principles of Sustainable Development 
into the Educational Process on the 
Example of Universities. Management 
of Culture, 2, 47-54. EDN VLDPTL

© Автор(ы) / The Author(s) 2024. Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, 
which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate 
credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

AUTHORS’ INFORMATION

Anastasia A. Shlentova – master; Ural Federal University named after the First President of the Russian Federation B.N. Yeltsin 
(51, Lenina St., Ekaterinburg, 620083, Russian Federation); anastasie.work@mail.ru. ORCID: 0009-0005-4304-1683.

The article was submitted 06/03/2024; reviewed 07/08/2024; accepted for publication 07/26/2024.

A. A. Shlentova
Ural Federal University named after the First President of the Russian Federation B.N. Yeltsin

(Ekaterinburg, Russia)

Шлентова А. А.

– considering current work in the long term. 
Now, the process of transition of universities to the rails of sustainability in Russia is not wide enough, although 

positive dynamics is observed from year to year. The purpose of this article is to fill this gap by analyzing the Russian 
and foreign experience of implementing one of the principles of sustainable development (ecological) in the educational 
process from various points of view: student movements, university administration, government and business. As a 
material, the practices of Russian universities have been studied mainly over the past 5 years. 

The main part of the article examines the main driving force of universities – students. The possibilities of positive 
changes due to the expansion of the influence of initiatives «from below» are shown. Further, actions on greening by the 
university administration are considered, development trajectories in two areas of work are described: external – related 
to the training of future personnel, and internal – related to the organization of their own activities.

In conclusion, there is evidence of increased interest in investments in education related to sustainable development 
on the part of government and business, due to the annual strengthening of the environmental agenda in national policy. 
The implemented projects of such collaborations in the regions of the country are described. As a result of the research, 
the potential for scaling up similar practices in other universities has been identified. Recommendations are given on 
the introduction of the principles of sustainable development into the educational process, which will provide advanced 
education, on the development of environmental policy based on existing examples from Russian and foreign university 
practice.
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Введение 

П
роблемы экологического характера в современ-
ном понимании не уходят из мировой повестки 
с 1970-х годов. Термин «устойчивое развитие», 
впервые прозвучавший в 1987 в докладе «Наше 

общее будущее» Всемирной комиссии ООН по окру-
жающей среде и развитию, прочно закрепился как в 
научной литературе, так и практике различных инсти-
туций. 

К основным принципам устойчивого развития от-
носят [1]:

1. Экологическая устойчивость: сохранение при-
родных ресурсов и защита окружающей среды от нега-
тивного воздействия.

2. Социальная справедливость: обеспечение рав-
ных возможностей и доступа к ресурсам для всех слоев 
населения.

3. Экономическая эффективность: использование 
ресурсов таким образом, чтобы обеспечить макси-
мальный экономический рост при минимальных эколо-
гических издержках.

Под концепцией «устойчивого развития» пони-
мается комплекс мер, нацеленных на удовлетворе-
ние текущих потребностей человека при сохранении 
окружающей среды и ресурсов, то есть без ущерба для 
возможности будущих поколений удовлетворять свои 
собственные потребности. В 2015 году Генеральная 
Ассамблея ООН одобрила Цели устойчивого разви-
тия и Повестку дня в области устойчивого развития 
на период до 2030 года  1, включающую 17 целей, и 
предусматривающая три основные составляющие – 
социальную, экономическую и экологическую, баланс 
которых составляет основу устойчивого развития. В 
современных практиках различных организаций также 
часто используется аббревиатура ESG (Environmental 
– окружающая среда, Social – общество, Governance 
– корпоративное управление) – термин, который мы 
также будем упоминать в тексте статьи.

С каждым годом увеличивается разнообразие спо-
собов достижения целей устойчивого развития ООН, 
которые включают в себя, кроме прочего, борьбу с 
изменением климата, сохранение экосистем, ответ-
ственное потребление и производство. Для достиже-
ния целей ООН призывает к мобилизации усилий на 
различных уровнях – от глобального (стратегические 
задачи и усилия) до личностного (в том числе речь 
идет об инициативах молодежи, представителей граж-
данского общества, научных кругов и каждого отдель-
ного гражданина).

Постепенно в процессы, связанные с достижени-
ем целей устойчивого развития, включаются новые 
институции, ранее остававшиеся в стороне. С недав-
них пор и университеты начинают осознавать силу 
влияния и необходимость в продвижении и привер-
женности устойчивого образа жизни. Университеты 
– это места, которые вносят активный вклад не толь-

1 Резолюция 70/1 Генеральной Ассамблеи ООН от 25 сентября «Пре-
образование мира. Повестка дня в области устойчивого развития на 
период до 2030 года».).

ко в озеленение кампусов, но и в достижение целей 
устойчивого развития [2]. Ведь именно учреждения 
образования в первую очередь прививают актуальные 
знания и навыки, задают вектор развития будущим 
поколениям. Кроме того, в зоне ответственности ву-
зов находится проведение информационной кампа-
нии по оповещению о современных проблемах мира, 
страны или региона, требующих внимания студентов. 
Актуальная повестка определяет дальнейшие обра-
зовательные векторы: какие проблемы должны будут 
решать будущие специалисты? для какой деятельности 
мы их готовим? Нерешенные экологические проблемы 
убеждают все большее количество университетов в 
необходимости становиться «зелеными». Цель данной 
статьи – проанализировать российский и зарубежный 
опыт внедрения одного из принципов устойчивого 
развития (экологический) в образовательный процесс 
с различных точек зрения: студенческие движения, 
администрация вузов, правительство и бизнес. 

Россия ратифицировала множество договоров в 
сфере климатических изменений, а также разработала 
собственный план действий по реализации Основ госу-
дарственной политики в области экологического раз-
вития Российской Федерации на период до 2030 года. 
В этой связи перспективным кажется активное вклю-
чение вузов в реализацию данного плана. Аналогично-
го мнения придерживаются и авторы из Московского 
государственного университета, говоря о необходи-
мости развития процесса перехода к «зеленой» эконо-
мике (которая для нашей страны связана с модерниза-
цией и уходом от экспортно-сырьевой зависимости) в 
том числе и с помощью вузов, поскольку традиционно 
на базе университетов осуществляются экологические 
инициативы и могут формироваться будущие экологи-
ческие лидеры [3].

Материалы и методы

С
татья основана на анализе опыта экологических 
студенческих движений, «зеленых» университе-
тов, национальной политики в сфере устойчивого 
развития и проектов по экологизации бизнеса, 

а также на изучении причин, подтолкнувших универ-
ситеты к этим процессам. Рассмотрены практики пре-
имущественно за последние 5 лет таких вузов, как: 
Московский государственный университет (далее – 
МГУ); Национальный исследовательский университет 
«Высшая школа экономики» (далее – НИУ ВШЭ); Рос-
сийский химико-технологический университет (далее 
– РХТУ); Екатеринбургская академия современного 
искусства (далее – ЕАСИ); Алтайский государствен-
ный университет. Отбор университетов производился 
по принципу наличия в вузе экологической политики 
или, при ее отсутствии, стремлении к внедрению прин-
ципов устойчивости в различные аспекты работы вуза 
– взаимодействие со студентами, партнерами и вну-
тренние процессы. Данное разделение сохраняется и 
внутри статьи – для наглядности и лучшего понимания 
направлений деятельности вуза в контексте экологи-
зации исследование содержит три блока – студенты, 
администрация вузов, правительство и бизнес. 

Shlentova A. A. 
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В исследовании применялись методы сравнитель-
ного и количественного анализа, а также метод наблю-
дения – во время двухлетнего обучения по программе 
магистратуры имелась возможность изучения аспектов 
экологизации вузов изнутри. Собранная информация 
обобщалась, интерпретировалась, и в итоге данные 
методы позволили провести классификацию материа-
ла и получить новые результаты.

Результаты

О
сновная движущая сила вуза – студенты, и за-
частую именно от них поступают инициативы по 
различным направлениям, в том числе экологи-
ческого характера. Ввиду не всегда достаточной 

поддержки со стороны администрации, такие проек-
ты становятся малоэффективными, носят нерегуляр-
ный характер, остаются незамеченными, либо вовсе 
не осуществляются. Но именно в совместной и более 
углубленной работе с администрацией возможно до-
стичь эффекта синергии на благо не только вуза, но 
и локальной территории, а далее масштабировать этот 
опыт. В задачи вузов входит обеспечение простран-
ства для реализации задуманных идей у студентов как 
творческих, так и технических специальностей, а так-
же поддержка не только на первых этапах реализации 
проекта, но и в дальнейшем продвижении особо цен-
ных и значимых. 

В разных странах складывается своя практика 
реализации экологических инициатив на территории 
университетских кампусов, и порой разница подходов 
весьма существенная. Так, например, в Китайской На-
родной Республике реализация концепции «зеленый 
кампус» основана на внедрении инженерных иннова-
ций, в России же можно отметить преимущественное 
развитие студенческих экологических мероприятий 
[4]. В целом существует некоторый пробел в исследо-
вании мирового опыта развития эко-кампусов, в том 
числе российских практик и их особенностей [5]. Одна 
из задач настоящей статьи – проанализировать неко-
торые аспекты реализуемых экологических студенче-
ских организаций.

Наиболее активные студенты организуют на тер-
ритории вузов собственные объединения. В качестве 
примера можно привести ЭкоГильдию – экологическое 
движение студентов всех факультетов МГУ и других ву-
зов, участники которого определили свои задачи сле-
дующим образом:

• внедрять раздельный сбор отходов на постоян-
ной основе в стационарных контейнерах;

• каждый месяц проводить акции раздельного сбо-
ра отходов «Ломоносов разделяет»;

• организовывать экологические мероприятия в 
университете и в Москве в целом: лекции, конферен-
ции, круглые столы, квесты, субботники, пластиквот-
чинги, свопы;

• участвовать в городских и всероссийских эколо-
гических мероприятиях;

• публиковать интересные материалы экологиче-
ской направленности.

Кроме того, в социальных сетях ЭкоГильдии для 

всех заинтересованных размещается актуальная и по-
лезная информация на темы экологии и о проведении 
смежных событий. Например, публикуется информа-
ция о проведении партнерских опен-коллов для ху-
дожников на такие темы как:

• бесследное искусство, оставляющее след;
• создание соучастной самоорганизованной твор-

ческой среды между художниками, не-художниками и 
природой, дающей импульс к переосмыслению отно-
шений и способов взаимодействия на уровнях чело-
век-природа, человек-человек;

• инициация диалога о способах преодоления ло-
кальных экологических и социальных напряжений, 
актуализация культурно-исторического и природного 
наследия места через художественно-исследователь-
ские практики;

• создание альтернативных сценариев творческо-
го, художественного, созидательного, не потребитель-
ского со-бытования.

Таким образом студенческая организация выходит 
за пределы своего вуза и несет ценности экологиче-
ского подхода на более широкую аудиторию. 

На базе Высшей школы экономики также есть 
экологическая студенческая организация «Зеленая 
Вышка», принципы которой разделяет и поддерживает 
вуз. На сайте университета заявляется: «НИУ ВШЭ как 
один из лучших вузов России идёт в ногу со временем 
и становится «зеленым» университетом. Уже сейчас 
Вышка делает многое, чтобы стать самым экологичным 
университетом в России. «Зелёный» университет – это 
в первую очередь сознательные студенты и сотрудни-
ки» 2.

Также примечательно, что именно по инициативе 
студентов в свое время программой «Эко-школы/зеле-
ный флаг» заинтересовались вузы в Ирландии, России, 
Португалии, Исландии и Испании [6], что свидетель-
ствует о заинтересованности как со стороны учеников, 
так и со стороны администрации в совместном продви-
жении к достижению целей устойчивого развития.

Одним из перспективных направлений для форми-
рования и развития экологического мышления может 
стать такой важный продукт студенческой деятельно-
сти как выпускная квалификационная работа (далее 
– ВКР). Выбор тем, освещающих проблемные области 
современной культуры, в том числе – экологические, 
может способствовать как осмыслению проблемной 
ситуации, так и реализации конкретных практик, про-
ектов в области экологии. 

Проект Effective Thesis  3 существует как раз для 
того, чтобы облегчить студентам процесс выбора темы 
ВКР и помочь с пользой провести время в университе-
те. Стоит отметить, что проект опирается на принципы 
эффективного альтруизма и рекомендации из книги 
оксфордского магистра по философии Бенджамина 
Тодда «80000 часов: как построить успешную карьеру 

2 Официальная страница экологической студенческой организации 
НИУ ВШЭ «Зеленая Вышка» в сети Интернет. URL: https://green.hse.
ru/ (дата обращения: 29.05.2024).
3  Официальная страница проекта Effective Thesis в сети Интернет 
https://effectivethesis.org/ (дата обращения: 29.05.2024).
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с пользой для мира» 4. Осознанный подход студентов 
к выбору тем ВКР (в том числе с опорой на список 
Effective Thesis), позволил бы сформировать значи-
тельный пул работ по современным проблемам.

АДМИНИСТРАЦИЯ ВУЗОВ
Переходя к изучению опыта вузов, хочется от-

метить, что, как справедливо указывают авторы ме-
тодического пособия «Как сделать вуз зеленым»  5, 
экологизация может стать и уже становится одним из 
показателей эффективной деятельности вуза. Что же 
входит в концепцию «зеленого» вуза? В первую оче-
редь, это:

• энергоэффективность;
• ресурсосбережение;
• ответственное обращение с отходами;
• ответственные закупки;
• экологическая повестка в образовательных про-

граммах;
• экопросветительская работа со студентами и со-

трудниками.
«Зеленый вуз» – это образовательная организация 

с особой образовательной моделью, только дополни-
тельных студенческих инициатив недостаточно для до-
стижения целей устойчивого развития. Именно поэто-
му в данные процессы в первую очередь должна быть 
включена администрация вузов, управленческий со-
став. А. С. Чухров отмечает, что интеграция основных 
составляющих устойчивого развития «предполагает 
ярко выраженную направленность, связанную с транс-
формацией образовательных ценностей в личностные 
смысловые установки субъектов образовательного 
процесса. Интеграция в образовании основывается 
на внутренней мотивации, стимулирования самораз-
вития, субъект-субъективных отношений средствами 
преподаваемой дисциплины в рамках программного 
материала. Адаптация идей устойчивого развития по-
может формировать у студентов экологическое мыш-
ление на основе экосистемной познавательной моде-
ли» [8, c. 219]. 

Схожие проблемы по выстраиванию новой об-
разовательной модели с учетом целей устойчивого 
развития решают университеты не только России, но 
и других стран. Так, исследуя опыт Флорентийского 
университета, Сильвия Фисси и др. авторы отмечают, 
что «университеты могут играть ключевую роль в по-
строении более устойчивого общества двумя различ-
ными способами. С одной стороны, путем снижения 
негативного воздействия их деятельности на экономи-
ку, общество и окружающую среду; с другой стороны, 
путем внедрения устойчивых практик в учебные планы 
и исследовательские программы» [9]. Таким образом, 
«зеленый университет» должен демонстрировать не 
отдельные аспекты экологического подхода к орга-
низации деятельности, а устойчивое развитие во всех 

4 Сайт проекта «80,000 часов». URL: https://80000hours.ru/ (дата об-
ращения: 30.05.2024).
5  Как сделать вуз «зеленым»? Сборник рекомендаций и успешных 
кейсов по внедрению экологических практик в российских вузах / 
С. Бобылев [и др.]; гл. ред.: Т. Честина; Москва: ФМПИ «ЭРА», 2020. 
104 с.

возможных аспектах своей деятельности (например, 
институциональная структура, функционирование 
кампуса, преподавание, исследования, вовлечение 
сообщества, отчетность). Это же применимо и для вы-
страивания модели «зеленого университета» в любой 
стране. 

Насколько вузы стравляются с этой задачей, мож-
но оценить, ознакомившись с рейтингами «зеленых» 
вузов 6, где оценивается внедрение устойчивых прак-
тик, а также со сборниками успешных практик  7. На-
пример, среди российских вузов в первую сотню меж-
дународного рейтинга UI Green Metrics World University 
Ranking за 2023 год входят РУДН и Сибирский феде-
ральный университет. 

На примере статистики «ВузЭкоФеста» хорошо 
видно (рисунок 1), что с каждым годом в России уве-
личивается количество участников и мероприятий эко-
логической направленности (фестивалей, вузовских 
событий).

6 Например, международный рейтинг UI Green Metrics World University 
Ranking – глобальный рейтинг «экологичности» вузов (составляет-
ся Университетом Индонезии (UI) с 2010 года по настоящее время 
при участии Министерства природы и охраны окружающей среды и 
Министерства образования и науки Республики Индонезия и изме-
ряет приверженность университетов идеям устойчивого развития и 
созданию «экологически чистой» инфраструктуры). Официальный 
сайт рейтинга в сети Интернет: https://greenmetric.ui.ac.id/ (дата 
обращения: 10.07.2024).
7 Экологические инициативы в российских вузах. Успешные практи-
ки и руководство к действию — М., 2019. 60 с.
8 Программа утверждена Правлением Межрегиональной экологиче-
ской общественной организацией «ЭКА» 1 сентября 2021 года.

Рис. 1. Статистика ВузЭкоФеста

«ВузЭкоФест» – культурно-просветительский про-
ект, который ежегодно проводит мероприятия, посвя-
щенные темам устойчивого развития в вузах Россий-
ской Федерации и СНГ. Миссия проекта – улучшить 
окружающую среду за счет внедрения концепции зе-
леных университетов и интеграции принципов устой-
чивого развития в деятельность вузов, городов и стран 
через раскрытие лидерского потенциала молодежи 
при реализации мероприятий в области устойчивого 
развития. Темой юбилейного 2024 года стала про-
фессиональная ориентация молодых людей в области 
устойчивого развития. 

Стоит также сказать о существовании ассоциации и 
общероссийской программы «Зеленые вузы России» 8, 
целью которых является формирование экологическо-
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го мышления в вузовском сообществе. В разделе сайта 
с полезной информацией можно найти следующие ма-
териалы, которые могут быть полезны администраци-
ям вузов:

• Успешные экологические практики.
• Экологичные решения для вузов.
• Как внедрить раздельный сбор в вузе.
• Как создать экоклуб.
• Как сделать вуз «Зеленым».
• Социальная реклама.

Университет как крупная структурная единица 
имеет большее влияние в принятии решений и изме-
нении стратегий поведения, нежели отдельный че-
ловек. Поэтому кажется целесообразным проводить 
экологические преобразования в вузе «сверху», дабы 
вовлечь как можно большее количество участников, и 
своеобразной мягкой силой сформировать правиль-
ные привычки, остро необходимые как сейчас, так и 
в будущем. В данной связи подчеркивается возраста-
ющая роль и деятельности преподавателя, «как эф-
фективного менеджера организации учебно-познава-
тельного процесса студентов при построении модели 
интегрированного образования в вузе на основе идей 
устойчивого развития» [8, с. 218].

Можно выделить еще два направления работы 
вуза по экологизации образовательного процесса: 
внешнее – связанное с подготовкой будущих кадров, и 
внутреннее – связанное с организацией собственной 
деятельности. 

Внешняя работа может строиться на личной за-
интересованности вуза, так и на заинтересованности 
партнеров. В первом случае предполагается создание 
новых учебных программ или модификация существу-
ющих в соответствии с запросами экологического раз-
вития современности и по опыту не только передовых 
российских вузов, но и зарубежных. Стоит обратить 
внимание на возможность междисциплинарного под-
хода. В онлайн курсе Банка России «ESG, устойчивое 
развитие и изменение климата» Виктория Степаненко, 
заместитель директора департамента корпоративных 
отношений Банка России, отметила важность налажи-
вания связей между экологами и экономистами, так 
как первые знают, что нужно делать, а вторые знают, 
как привлечь финансирование. Это лишь один из ва-
риантов междисциплинарных коллабораций, которые 
могут привести к созданию успешных проектов, на са-
мом деле потенциально их в разы больше. 

Во втором случае, партнерском, могут быть рас-
смотрены варианты стажировок для студентов в тех 
компаниях, которые придерживаются принципов 
устойчивости либо заинтересованы в их внедрении, 
с чем и смогут помочь студенты. Также возможны дни 
профориентаций от соответствующих специалистов, 
создание выставок и хакатонов.

Что касается направления внутренней работы, 
первым этапом может стать разработка экологической 
политики вуза (пример подобной разработки можно 
найти на сайте Санкт-Петербургского государствен-
ного университета). В этот документ могут входить 
совершенно различные пункты, в зависимости от осо-

бенностей конкретно вуза, но можно вывести несколь-
ко общих начальных рекомендаций:

• отдавать предпочтение электронному докумен-
тообороту как в работе со студентами, так и с началь-
ством;

• закупать туалетную бумагу из вторичного сырья, 
а не первичной целлюлозы;

• на мероприятиях, будь то конференции или вер-
нисажи, сокращать количество используемых однора-
зовых предметов, грамотно подходить к выбору мерча, 
информационные буклеты издавать в электронном 
виде, и т. п. Закрепить эти пункты в новом своде пра-
вил по организации и проведению мероприятий на 
территории вуза;

• освещать в соцсетях деятельность и делиться ре-
зультатами;

• организовать надежную велопарковку.
Вузам также стоит учитывать долгосрочную пер-

спективу и предлагать не только сиюминутные реше-
ния, например, по сортировке отходов (что, безуслов-
но, важно, хотя и теряет в масштабах по сравнению 
с подготовкой будущих специалистов по решению 
проблем на глобальном уровне), но и не пренебрегать 
просветительской, профориентационной деятельно-
стью. Например, в международной школе для детей 
Virtual International School, работающей по британ-
ской системе образования, на многих предметах (та-
ких как science, geography, english reading) в качестве 
заданий обсуждаются вопросы изменения климата 
и других мировых проблем (например, fast fashion, 
nuclear weapon, animal farming). Приводя статистику 
по современному состоянию той или иной отрасли и 
изучая происходящие процессы, предлагается пораз-
мышлять над цепочкой последствий. Подобный метод 
может быть применен в большем количестве учебных 
заведений. В Китае при описании концепций «зеленых 
университетов» фигурирует термин эко-город. Также 
отмечается, что вузы должны играть активную роль в 
его создании [10]. 

Экологичный подход не только способствует улуч-
шению уровня жизни в будущем, но также может быть 
основой бизнес-модели и приносить прибыль. Так, 
например, в подтверждение доходности от внедрения 
раздельного сбора отходов Игорь Осипов, заместитель 
директора по эксплуатации и текущему ремонту зданий 
и сооружений НИУ ВШЭ, отмечает: «Давно налажена у 
нас и система раздельного сбора отходов, в том числе 
опасных. Благодаря этой работе в 2019 году в бюджет 
вуза поступило 750 тысяч рублей» 9. В вузе установлен 
контейнер и для сбора электронных сигарет (ведь нет 
смысла делать вид, что студенты не курят – лучше по-
мочь сделать это занятие менее ущербным хотя бы для 
окружающей среды).

В целом, внедрение экологических практик в вузе 
– это возможность:

• снизить хозяйственные расходы и свой экологи-

9  Как сделать вуз «зеленым»? Сборник рекомендаций и успешных 
кейсов по внедрению экологических практик в российских вузах / 
С. Бобылев [и др.]; гл. ред.: Т. Честина; Москва: ФМПИ «ЭРА», 2020. 
104 с.
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ческий след;
• повысить лояльность абитуриентов и партнеров;
• расширить партнерства;
• получить освещение в СМИ;
• укрепить имидж;
• участвовать в грантовых конкурсах;
• войти в ассоциацию «зеленых» вузов России;
• стать центром развития экологической культуры 

в своем регионе.
Еще одним из российских примеров вовлечения 

образовательной организации в экологическую по-
вестку может послужить деятельность ЕАСИ. На офи-
циальном сайте ЕАСИ представлен раздел социальное 
партнерство, который можно отнести к составляющей 
S (social) из аббревиатуры ESG. Отметим также деятель-
ность академии, направленную на развитие локальной 
территории. Это является хорошей базой для создания 
практик и по другим направлениям ESG. Будучи вузом в 
области современного искусства, академия имеет ряд 
преимуществ благодаря собственной креативности и 
творческой среде. Можно создавать как собственные 
решения, так и воспользоваться опытом других вузов. 
Например, в РХТУ им. Д. И. Менделеева было разра-
ботано методическое пособие (гайд) об экологичном 
образе жизни и особенностях сортировки отходов для 
сотрудников и студентов [11]. ЕАСИ, как вуз, направ-
ленный на развитие города, может создать подобный 
гайд для жителей и студентов. 

ПРАВИТЕЛЬСТВО И БИЗНЕС
Со стороны правительства и бизнеса также наблю-

дается повышение интереса к инвестициям в сферу 
образования, связанным с устойчивым развитием. 
Можно привести множество цитат из указов Президен-
та, национальных стратегий и других праворегулиру-
ющих документов по направлению развития в стране 
экологических инноваций, но касательно студентов в 
2024 году показательно высказался Министр природ-
ных ресурсов и экологии России Александр Козлов в 
пресс-релизе «ВузЭкоФеста»: «Экологическая повест-
ка в национальной политике только усиливается с каж-
дым годом. Движущая сила экологии – молодежь. Ее 
стремление – реализовать самые амбициозные идеи, 
действовать здесь и сейчас, менять мир, делать его 
лучше. Нашей сфере нужны лидеры-профессиона-
лы, которые способны идти вперёд и вести за собой 
людей, науку, технологии» 10. Именно вузы способны 
оказать в этом направлении неоценимую поддержку. 
В этот процесс включились и крупные госкорпорации, 
такие как Сбер и Банк России. Они поддерживают раз-
витие отрасли, выпуская собственные курсы на тему 
ESG, методические материалы и рекомендации по про-
фильным сферам. 

В опыте коллаборации бизнеса и вуза примеча-
тельным может стать пример Алтайского государ-
ственного университета. Там по инициативе местного 
предпринимателя дважды в год студенты выезжают 
в Угловский район Алтайского края, чтобы высадить 
саженцы сосны в районах произрастания ленточного 

бора, пострадавшего от лесных пожаров.
Еще один совместный проект на 2021–2026 годы 

запущен ВЭБ.РФ (государственная корпорация раз-
вития, финансирующая социально-экономические 
проекты), администрацией Костромской области, 
благотворительным фондом «Система» и лесопроиз-
водственной компанией Segezha Group. Суть проек-
та заключается во внедрении профориентационной 
методики «Лифт в будущее» в школах региона, на-
правленной на повышение карьерных возможностей. 
Предполагается предусмотреть различные программы 
поддержки одаренных детей и молодежи, в том чис-
ле наставнические программы со стороны профес-
сиональных образовательных организаций. То есть, 
компания таким образом может заранее подготовить 
необходимые для себя кадры, учитывая новые требо-
вания рынка. Принимая во внимание, что сейчас не так 
много образовательных программ в сфере ESG, а спрос 
среди работодателей растет, вариант «взращивания» 
кадров со школьных лет кажется оптимальной идеей 11.
Выводы 

И
так, проанализировав опыт внедрения «зеленых» 
инициатив с различных точек зрения, становится 
виден потенциал для применения подобных прак-
тик во всех вузах. Принципы внедрения разноо-

бразны и могут подойти для абсолютно любого вуза, 
как и по масштабам, так и по специализации. Разница 
лишь в способах исполнения и степени заинтересован-
ности. Также наблюдается рост вовлеченности в про-
цесс экологизации университетов со стороны студен-
тов, бизнеса, правительства и общества в целом. Были 
приведены лишь немногие примеры взаимодействия, 
но они тем не менее демонстрируют, что возможности 
для экологизации процессов в структурах образования 
есть, и для различных масштабов можно найти опти-
мальный способ, главное ими воспользоваться. И, как 
показала практика, наибольших результатов можно 
достичь путем синергии. Здесь кажется возможным 
вывести следующую модель возникновения потребно-
стей в экологизации применительно к университетам: 

Сверху. Инициатива исходит от администрации 
вуза. 

Снизу. Запрос на внедрение новой практики со 
стороны студентов.

Коллаборация. В партнерских проектах заинтере-
сован бизнес, НКО, правительство.

Описанные примеры по каждому из пунктов уже 
реализованы и могут быть адаптированы для примене-
ния в любом вузе страны, но для первых этапов можно 
рассмотреть и другие открытые возможности, такие 
как:

изучение методического пособия «Как сделать вуз 
«зеленым» и «Экологические инициативы в россий-
ских вузах. Успешные практики и руководство к дей-
ствию»;

создание соответствующего раздела на сайте и его 
регулярное наполнение;

в качестве практики или дипломной работы сту-

10 https://vuzecofest.ru/release (дата обращения: 22.06.2024). 10 https://вэб.рф/press-tsentr/49003/ (дата обращения: 23.05.2024).
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дент может реализовать необходимый для вуза или 
общества эко-проект;

организация выступления на лекциях приглашен-
ных спикеров из отрасли устойчивого развития;

«озеленение» существующих учебных программ; 
в дальнейшем возможно создание собственного 

курса ДПО или для платформ Stepik или Открытое об-
разование.

Внедрение в образовательный процесс принципов 
устойчивого развития обеспечивает передовое обра-
зование, и вне зависимости от того, где в дальнейшем 

будут работать выпускники, экологическое мышление 
и соответствующие навыки необходимы на всех долж-
ностях. И не только в будущем, но уже и сейчас. Как 
можно большему количеству университетов необхо-
димо разрабатывать экологическую политику, что бу-
дет способствовать выполнению плана по реализации 
основ государственной политики в области экологи-
ческого развития и позволит системе образования ме-
няться под запросы современного общества. Описан-
ные практики предлагаются к внедрению в как можно 
большем количестве вузов.
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