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Реализация идей образования 
в целях устойчивого развития в Монголии: 

глобальная гражданственность и интересы местного сообщества3

В статье дан анализ истории реализации идей устойчивого развития в Монголии, в том 
числе в сфере образования, в постсоциалистический период. Актуальность исследования 
заключается в рассмотрении опыта реализации принципов устойчивого развития в условиях 
Монголии с точки зрения содержательных и организационных аспектов. Методологической 
основой исследования выступает междисциплинарный подход. Интерес представляет гло-
бальная гражданственность как одно из условий перехода к устойчивому развитию на меж-
дународном уровне, которую можно трактовать как проявление ответственности за состоя-
ние и судьбу всей планеты. Опыт формирования глобальной гражданственности в Монголии 
выявил основные противоречия, которые носят социально-политический и экономический 
характер. Большое значение имеют географическое положение Монголии, наличие природ-
ных ресурсов и характер экспорта. Отмечено, что правительство Монголии весьма активно 
включилось в работу по внедрению принципов устойчивого развития, в том числе в сфере 
образования, управления, экономики. На данном этапе остаётся ряд вопросов, которые необ-
ходимо решить для создания комфортных условий жизни населению в новом тысячелетии. В 
формировании глобальной ответственности обоснована роль образования в целях устойчи-
вого развития. В рамках данной статьи разработаны рекомендации по интеграции концепции 
глобального гражданства в национальные образовательные программы, которые заключают-
ся в следующем: учёт традиционной экологической культуры монгольского народа, форми-
рование ответственного поведения каждого молодого человека в контексте экологического 
воздействия (индивидуальный экологический след), синхронизация развития национальной 
культуры и глобальных социокультурных процессов. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, образование в целях устойчивого развития, 
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Введение. Вопросы реализации прин-
ципов устойчивого развития актуализиру-
ются в современных условиях в связи с 
интенсивным развитием экономики и ухуд-

шением качества окружающей среды. Эко-
номический императив привёл к деградации 
природной среды на глобальном уровне. 
Человечество находится в условиях перма-
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нентного экологического кризиса, который 
ставит под угрозу не только сохранение 
комфортных условий проживания, но и су-
ществование биосферы в целом. На про-
тяжении последних тридцати лет ведутся 
дискуссии и поиск наиболее эффективных 
механизмов решения вопросов устойчиво-
го развития на глобальном уровне. Знако-
вым событием стала конференция ООН в  
Рио-де-Жанейро в 1992 г., когда было при-
нято решение о принятии программы ре-
ализации совместного будущего в рамках 
перманентного экологического кризиса1. 
В этот период началось концептуальное 
оформление понятия «устойчивое разви-
тие» (sustainable development). Изначально 
данный термин применялся в популяцион-
ной динамике, где ‟sustainability” содержа-
тельно имело значение «допустимость», 
«согласованность» или «самоподдержива-
емость» [1]. В широком понимании устой-
чивое развитие определяется как процесс, 
обозначающий новое качество цивилиза-
ции, основанной на принципиальных из-
менениях её исторически сложившихся 
ориентиров во всех сферах бытия – эконо-
мических, социальных, политических, тех-
нологических, экологических, информаци-
онных, культурологических и др. (В. А. Лось, 
А. Д. Урсул, Ф. Д. Демидов, Н. Ж. Дагбаева, 
А. Н. Захлебный, Е. Н. Дзятковская и др.). В 
Концепции устойчивого развития отдельное 
внимание уделяется интересам и возмож-
ностям местного сообщества. Учёт специ- 
фики природной среды и социально-эко-
номических условий в конкретном регионе, 
их соотнесение и выстраивание стратегии 
снижения экологических рисков являются 
базисным основанием реализации прин-
ципов устойчивого развития. Вместе с тем 
глобальная экологическая ситуация скла-
дывается из качества среды во всех уголках 
планеты. Важной составляющей процесса 
реализации устойчивого развития является 
формирование ценностного отношения каж-
дого индивида к окружающей среде, рацио- 
нальному природопользованию путём вне-
дрения системы глобального гражданского 
образования для местных сообществ. 

Методология и методы исследо-
вания. Многие исследователи сходятся во 

1 Рио-де-Жанейрская Декларация по окружаю-
щей среде и развитию. – URL: https://www.un.org/ru/doc 
uments/decl_conv/declarations/riodecl.shtml (дата обра-
щения: 02.01.2021). – Текст: электронный.

мнении, что основные проблемы ОУР име-
ют методологический характер. Несмотря на 
актуальный характер данного направления, 
до сих пор нет однозначного представления 
об источнике ОУР. Большинство экспертов 
в качестве источника предлагают науку, но 
тут складывается довольно сложная ситу-
ация, поскольку самостоятельная научная 
дисциплина об устойчивом развитии ещё 
не оформилась. Более того, существуют и 
развиваются отдельные научные концепции 
устойчивого развития, которые зачастую 
противоречат друг другу. Предлагаемые в 
данном качестве идеи (гипотеза ноосферы 
В. И. Вернадского, универсальный эволюци-
онизм Н. Н. Моисеева, теория биотической 
регуляции В. Г. Горшкова и др.) не могут в 
полной мере соответствовать дидактиче-
скому принципу научности в современных 
условиях. При этом не уделяется должного 
внимания практической деятельности как 
одному из источников ОУР. Систематиза-
ция и обобщение опыта разработки и реа-
лизации программ устойчивого развития на 
глобальном, национальном, региональном 
и местном уровнях являются практическим 
механизмом решения проблем окружающей 
среды2. Очевидно, что разработка концеп-
ции ОУР должна сочетать системный (меж-
дисциплинарный) подход к изучению и ре-
шению проблем окружающей среды и разви-
тия и черпать своё содержание не только из 
науки, но и из практической деятельности.

Другой методологический вопрос обра-
зования для устойчивого развития кроется 
в его футуристическом, «опережающем» 
характере. Если исходить из содержания 
концепции устойчивого развития, то в таком 
виде это не более чем нормативный про-
гноз, который предстоит реализовать. При 
всех инновационных разработках массовая 
школа остаётся на модели традиционного 
обучения, которое изучает в основном опыт 
прошлого, и учебное знание существенно 
отстаёт от современных достижений научно- 
технического прогресса. Образование в ин-
тересах устойчивого развития должно ори-

2 Переход к устойчивому развитию: глобальный, 
региональный и локальный уровни. Зарубежный опыт 
и проблемы России / под ред. Г. В. Сдасюк, Л. С. Мо-
крушина. – М.: Изд-во КМК, 2002. – 444 с.; Декларация 
по окружающей среде и развитию и другие документы 
Конференции ООН по окружающей среде и развитию 
в популярном изложении. Женева, 1993. – URL: https://
www.undocs.org/ru/A/CONF.151/26/Rev.1%28Vol.I%29 
(дата обращения: 04.01.2021). – Текст: электронный.
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ентироваться на проблемы будущего, кото-
рого ещё нет. В таких условиях речь должна 
идти о новой модели образования для но-
вой цивилизации. Проблема в том, что со-
временный мир настолько быстро и непред-
сказуемо меняется, что наши прогнозные 
разработки иногда теряют актуальность бы-
стрее, чем находят своё оформление. По- 
этому важнейшим компонентом ОУР долж-
ны стать такие виды деятельности, как про- 
гнозирование, моделирование, стратегиче-
ское планирование, проектирование с учё-
том междисциплинарного подхода и анали-
за опыта экспертов разных стран. 

Методы исследования: сравнительно- 
исторический анализ, анализ литературы и 
источников по проблемам образования для 
устойчивого развития и глобальной граж-
данственности, прогнозирование. 

Результаты исследования и их об-
суждение. Многие исследователи, эксперты 
считают, что большой стимул для глобаль-
ного обсуждения вопросов по устойчиво-
му развитию придала конференция ООН 
по окружающей среде и развитию в Рио- 
де-Жанейро в 1992 г., по результатам ко-
торой принята Декларация1 [10]. Она была 
принята всеми государствами-участниками, 
после чего началось её практическое во-
площение. Монголия после демократиче-
ских преобразований 1989–1990-х гг. начала 
по-новому выстраивать свою внутреннюю 
и внешнюю политику. Вопросы устойчивого 
развития Монголии приобрели актуальность 
в 1994–1998 гг., когда общественность, учё-
ные, политики начали широко обсуждать со-
держательные и организационные аспекты 
реализации принципов устойчивого разви-
тия в новом тысячелетии. Это нашло отра-
жение в ряде нормативных документов, при-
нятых на уровне правительства Монголии. 
Данный период можно охарактеризовать 
как период зарождения и систематизации 
идей устойчивого развития в общественном 
и политическом сознании монгольских граж-
дан. Новым импульсом в развитии концеп-
ции устойчивого развития в Монголии стала 
конференция Рио+20, которая состоялась 
через двадцать лет после первой конферен-
ции в Рио-де-Жанейро. Собравшиеся для 
участия в Конференции Рио+20 мировые 

1 Рио+20. Конференция Организации Объединён-
ных Наций по устойчивому развитию. – URL: https://
www.un.org/ru/events/pastevents/rio20.shtml (дата обра-
щения: 02.01.2021). – Текст: электронный.

лидеры, наряду с тысячами представителей 
частного сектора, НПО и других групп, со-
вместными усилиями разработали концеп-
цию, которая должна сократить бедность, 
содействовать развитию социальной спра-
ведливости и обеспечить надлежащие меры 
по охране окружающей среды с учётом по-
ступательных темпов роста численности 
населения планеты2. Высшее руководство 
Монголии также начало работу по реализа-
ции названной концепции на национальном 
уровне. Данный период условно является 
вторым этапом реализации идей устойчиво-
го развития в Монголии. Характерной осо-
бенностью является то, что на этом этапе 
создана нормативная основа, приняты про-
граммы развития страны на среднесрочную 
и долгосрочную перспективу с учётом идей 
устойчивого развития. Например, 13 июня 
2014 г. Великий Государственный Хурал 
(Парламент) Монголии Постановлением 
№ 43 утвердил «Политику зелёного разви-
тия» Монголии. 

В сентябре 2015 г. в ходе 70-й сессии 
Генеральной Ассамблеи главы 193 госу-
дарств – членов Организации Объединён-
ных Наций (ООН) приняли Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР). К 2030 г. в 
рамках 17 целей и 169 задач страны мира 
должны будут совместными усилиями пре-
одолеть препятствия, снизить вероятност-
ные риски и улучшить возможности для 
дальнейшего развития. Этот долгосрочный 
программный документ основан на взаимос-
вязи и взаимозависимости трёх основных 
сфер общества: социальной, экономиче-
ской и экологической. В феврале 2016 г. По-
становлением Великого Государственного 
Хурала Монголии № 16 утверждена «Кон-
цепция устойчивого развития Монголии». 
Данный документ имеет основополагающее 
значение для реализации идей устойчивого 
развития на период до 2030 г. [16]. 

В контексте ОУР важное место зани-
мает глобальное гражданство. Глобальное 
гражданство означает наличие у индивида 
совокупности ценностей. ООН определяет 
главной ценностью глобального граждан-
ства – достоинство личности, равно важное 
для любой национальности, хотя и не при-
знаваемое всеми государствами. Наряду с 
достоинством, признаётся ценность сотруд-
ничества, хоть и в ущерб соревновательно-
сти. В контексте данного исследования наи-

2 Там же.
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более интересным представляется ценность 
воспитания в духе мира и взаимозависимо-
сти, даже если локальные нормы поведения 
того или иного народа основаны на иных 
убеждениях. Данная ценность в том числе 
предполагает равное отношение к любому 
индивиду вне зависимости от этнической, 
религиозной или иной принадлежности, 
отсекает ограниченность суждений в отно-
шении объективности и справедливости1. 
По мнению Мишель Бачелет, «глобальная 
гражданственность существует на различ-
ных уровнях, в целом ряде контекстов и 
временных периодов, и определить ее еди-
ную институциональную основу невозмож-
но. В условиях нового мирового порядка пе-
ред глобальной гражданственностью стоит 
задача расширения ее сферы действия и 
демократизации процесса принятия реше-
ний, способного коренным образом влиять 
на важнейшие составляющие нашего об-
щества, в первую очередь на жизнь людей, 
особенно принадлежащих к меньшинствам 
или находящихся в неблагоприятном по-
ложении. Глобальный гражданин действу-
ет вне границ и географических различий, 
не ограничиваясь традиционными сфера-
ми власти. Цель глобального граждани-
на – защитить человеческое достоинство 
и добиться социальной подотчетности и 
международной солидарности, в которой 
толерантность, интеграция и признание 
многообразия занимают почетное место как 
на словах, так и на деле, отражая всю раз-
носторонность приверженцев глобальной 
гражданственности» [цит. по: 7].

В современной науке существует не-
сколько подходов к пониманию глобального 
гражданства. Так, Л. Оксли и П. Моррис [13] 
предложили типологию, определяющую и 
различающую разнообразие распростра-
нённых концепций в литературе. Определив 
две широкие категории: космополитическую 
и адвокационную, Л. Оксли и П. Моррис 
предлагают восемь различных типов гло-
бального гражданства. В космополитиче-
скую категорию (универсалистская форма 
глобального гражданства) они включают 
политические, моральные, экономические и 

1 Скотт Р. А. Глобальная гражданственность: вооб-
ражаемая неизбежность или невероятная мечта. – URL: 
https://www.un.org/ru/chronicle/article/21752 (дата обра-
щения: 02.01.2021). – Текст: электронный; Глобальная 
гражданственность: новая важная сила. – URL: https://
www.un.org/ru/chronicle/article/21764 (дата обращения: 
05.01.2021). – Текст: электронный.

культурные типы глобального гражданства. 
В рамках адвокации (антииндивидуали-
стические идеологии, ориентированные на 
адвокацию) они включают в себя социаль-
ные, критические, экологические и духов-
ные типы глобального гражданства. Поли-
тическое глобальное гражданство связано 
с гражданством как политическим статусом 
и проявляется в глобальной системе управ-
ления, которая продвигает демократию и ис-
пользование международных организаций в 
поддержании хорошо организованного ми-
рового сообщества. Моральное глобальное 
гражданство основано на общем понимании 
универсального морального кодекса с осо-
бым упором на права человека. Экономиче-
ское глобальное гражданство фокусируется 
на международном экономическом развитии 
и влиянии свободных рынков и корпораций. 
Культурное глобальное гражданство вклю-
чает в себя осведомлённость и культурную 
компетентность в отношении различных 
групп и ценностей. Социальное глобальное 
гражданство основное внимание уделяет 
глобальному гражданскому обществу и за-
щите свободы мысли и слова. Критическое 
глобальное гражданство основано на акти-
визме, который бросает вызов угнетению. 
Экологическое глобальное гражданство вы-
ступает за изменения в обращении и ответ-
ственность людей перед природой. Духов-
ное глобальное гражданство фокусируется 
на трансцендентной связи между людьми и 
обществом, охватывающей заботу и духов-
ные связи между людьми.

Концептуализируя глобальное граж-
данство, С. Рейсен, К. Бэрнсли, И. Кацар-
ска-Миллер [11] пришли к выводу, что ос-
новным содержанием глобального граждан-
ства является забота об окружающей среде, 
оценка разнообразия, сочувствие к другим 
за пределами местной среды и чувство от-
ветственности. 

Необходимость формирования глобаль-
ной гражданственности вызвана глобальны-
ми вызовами перед человечеством, в числе 
которых продовольственная безопасность, 
инклюзивный рост, соотношение автомати-
зации производства и роста безработицы, 
изменение климата, мировые финансовые 
кризисы, четвёртая промышленная револю-
ция, гендерное равенство, глобальная тор-
говля и разница рынков сбыта государств, 
долгосрочные инвестиции и в конце концов 
проблема здравоохранения будущего [14].  
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Основной тенденцией последних лет 
стало то, что страны и континенты ста-
ли устанавливать тесные связи. Наряду с 
очевидными позитивными результатами 
это несёт и угрозу. Ярким примером стала 
ситуация с распространением коронави-
русной инфекции нового типа COVID-19. 
Многие государства в борьбе с распростра-
нением данного вируса были вынуждены 
максимально закрыть свои границы. Это 
в некоторой степени позволило сдержать 
стремительное распространение болезни и 
подготовить систему здравоохранения. То 
есть наиболее действенным методом сдер-
живания угрозы было исключение глобаль-
ной коммуникации. Более того, внутренняя 
политика большинства стран была направ-
лена на так называемую «самоизоляцию», 
которая не была исключительно доброволь-
ным актом со стороны граждан. В мировую 
и российскую практику вошло выражение 
«социальная дистанция», под которой по-
нимается рекомендуемое в общественных 
местах расстояние между людьми в полто-
ра-два метра, позволяющее снизить риск 
заражения коронавирусной инфекцией1. Та-
ким образом, для выхода из кризисной ситу-
ации нужно было проявить гражданскую от-
ветственность – исключить непосредствен-
ную коммуникацию и изолироваться от об-
щества насколько это возможно. Парадокс 
заключался в том, что для спасения мира 
государствам нужно было закрыться друг от 
друга, а не объединиться. Данная ситуация 
показала, насколько хрупкими могут быть 
устоявшиеся представления о безопасности 
и насколько общественное сознание не го-
тово к кардинальным изменениям в повсед-
невном поведении в виде ряда ограничений. 
Но мир уже настолько взаимосвязан и вза-
имозависим, что социально-экономические 
процессы не могут развиваться в другой 
системе отношений. Природные процессы, 
протекающие по своим объективным зако-
нам, не признают политических и социаль-
ных закономерностей. Взаимоотношение 
человека и природы давно вышло за рам-
ки государственных границ. В этой связи 
вопрос идентификации каждого индивида 
с мировой общностью приобретает харак-

1 В данном контексте корректнее было бы ис-
пользовать понятие «физическая дистанция». Термин 
«социальная дистанция» введён в научный оборот в 
1924 г. американским социологом Парком Робертом 
Эзра (1864–1944), автором социально-экологической 
теории в социологии.

тер необходимости, нежели конъюнктурно-
го тренда, поскольку понимание мира как 
единой системы способствует пониманию 
способов решения глобальных проблем че-
ловечества, формирует сообщество, потен-
циально готовое ответить на современные 
вызовы. Кроме того, повышает уровень лич-
ной ответственности каждого индивида за 
процессы, происходящие в мире.

Х. Алтинай в монографии ‟Global Ci- 
vics: Responsibilities and Rights in an Inter-
dependent World” отмечает, что основным 
препятствием в формировании глобальной 
гражданственности является социальная 
несправедливость [10]. Однако такой под-
ход охватывает общую концепцию форми-
рования глобальной гражданственности, не 
учитывая особенностей отдельно взятого 
государства.

Исходя из позиции влияния государ-
ства на формирование глобальной граждан-
ственности, можно отметить, что Российская 
Федерация на пути формирования глобаль-
ной гражданственности имеет противоре-
чивую позицию. С одной стороны, множе-
ство резонансных событий во внутренней и 
внешней политике страны, а также массовая 
пропаганда федеральных и региональных 
средств массовой информации превосход-
ства России и её безусловной правоты во 
всех событиях приводят к формированию в 
сознании граждан представлений, позволя-
ющих говорить об обособлении от глобаль-
ного сообщества. С другой стороны, внеш-
няя политика России – это ответная реакция 
на действия наших «партнёров». В настоя-
щее время мировое сообщество фактиче-
ски находится в процессе конструирования 
новой системы международных отношений. 
Главной проблемой, которую необходимо 
решить, является отсутствие доверия меж-
ду субъектами международных отношений. 
Приоритет национального права над меж-
дународным, с одной стороны, содействует 
защите прав и интересов государства, но с 
другой, возможно, не способствует решению 
глобальных проблем всего человечества. 

Все страны мира, в том числе и Россия, 
понимают, что развитие государства невоз-
можно вне мирового сообщества. Более 
того, одним из принципов внешней политики 
нашего государства является воздействие 
на общемировые процессы в целях форми-
рования стабильного, справедливого и де-
мократического миропорядка. Российская 
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Федерация активно вовлечена в междуна-
родную глобализацию (является членом 
России международных организаций, начи-
ная с Организации Объединённых Наций 
(1945), заканчивая Евразийским экономиче-
ским союзом (2015) и Астанинской тройкой 
(2017)). Ратификация ряда международных 
правовых актов, вовлечение в глобальные 
торговые процессы – всё это способствует 
интеграции глобальных ценностей.

Возвращаясь к вопросу формирования 
глобальной гражданской ответственности, 
следует отметить, что на современном эта-
пе в программных документах, учебных про-
граммах, программах подготовки учителей 
ЮНЕСКО даны наиболее общие рекомен-
дации1. 

По мнению Хакана Алтиная, формиро-
вание данного вида ответственности бази-
руется на глобальном гражданском обра-
зовании, гражданском обучении и заклю-
чается во внедрении курсов по глобальной 
гражданственности в учебную программу 
подготовки кадров в высших и средних про-
фессиональных учебных заведениях [10]. 

Монголия также накопила определён-
ный опыт формирования глобальной граж-
данственности. Особое значение имеет 
участие Монголии в проекте, описанном в 
‟Global Citizenship Education Tools and Piloting 
Experiences of Four Countries: Cambodia, 
Colombia, Mongolia and Uganda” [Там же].

В рамках ситуационного семинара по 
анализу формирования глобальной граж-
данственности сформулированы рекомен-
дации по интеграции концепции глобального 
гражданства в национальные образователь-
ные программы. Первым этапом предлага-
ется системный подход в интеграции в рам-
ках образовательной реформы государства: 
предполагается издание учебников, мето-
дических пособий, иные формы поддержки 
для эффективной реализации. Монголия в 
этом отношении приняла решение о внедре-
нии концепции GCED на всех уровнях обра -
зования.

Во время второго этапа проекта пла-
нировалось провести три мероприятия в 
целом.

Первым мероприятием являлся пере-
вод ряда публикаций ЮНЕСКО по GCED 
на монгольский язык, что обеспечило бы 

1 Global Citizenship Education. – URL: https://en.un-
esco.org/themes/gced (дата обращения: 02.01.2021). – 
Текст: электронный.

доступность публикаций для педагогиче-
ских работников Монголии. Мероприятие 
охватило большое количество заинтересо-
ванных лиц, включая политиков, разработ-
чиков учебных программ, исследователей. В 
результате было сформировано понимание 
глобальной гражданственности, глобально-
го гражданского образования и практики его 
применения в образовательных учреждени-
ях, на всех уровнях – от системы школьного 
до высшего образования. Кроме того, ши-
рокая общественность, заинтересованные 
лица получили представление о включе-
нии содержательных аспектов глобального 
гражданского образования в национальную 
систему образования Монголии. 

Второе мероприятие было сосредоточе-
но на разработке руководства для учителей 
по глобальной гражданственности для 5, 9 
и 12-х классов по следующим предметам: 
математика, монгольский язык, история, 
гражданское образование, иностранный 
язык и естествознание. Во время встречи 
с экспертами из ЮНЕСКО (Женева, август 
2017 г.) монгольская команда поделилась 
своим видением развития образования 
Монголии, направленного на формирование 
«толерантного человека, современного ко-
чевника, полноправного члена сообщества, 
ответственного и активного гражданина». 
Указанные аспекты личности монгольской 
идентичности вполне соответствуют духу 
глобального гражданского образования.

Третье мероприятие было нацелено на 
апробацию и мониторинг нового руковод-
ства для учителей через сочетание набора 
тренингов для учителей, пилотных классов 
и наблюдений. Первый семинар проводился 
с участием 100 заинтересованных участни-
ков, в том числе учителей средних школ, ди-
ректоров школ, исследователей и специали-
стов в области образования. Далее следует 
стартовая сессия, которая носит ознакоми-
тельный характер. В рамках этой сессии 
участники были ознакомлены с концепцией 
глобального гражданского образования и 
руководством для учителей.

Пилотная программа для учителей реа-
лизована в двух столичных школах в течение 
пяти недель. В ней приняли участие 96 учи-
телей и 200 учеников 5, 9 и 12-х классов. На 
данном этапе местные и международные 
эксперты (APCEIU2) в течение двух недель 

2 Азиатско-Тихоокеанский центр образования для 
международного взаимопонимания (APCEIU).
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провели в общей сложности 324 часа ауди-
торных занятий, взяли 12 интервью у учите-
лей и учащихся.

Проект показал, что понимание гло-
бальной гражданственности в образовании 
у учителей разных предметов содержатель-
но отличается. Некоторые учителя находят 
руководство полезным, для некоторых это 
не имеет принципиального значения с точки 
зрения реализации образовательного про-
цесса. В рамках проекта проведено боль-
шое количество мероприятий, поощряющих 
участие студентов в обсуждениях глобаль-
ного гражданского образования. 

Таким образом, можно сказать, что 
Монголия находится на этапе формирова-
ния глобальной гражданственности через 
образовательные проекты. Инструменты 
интеграции глобального гражданского обра-
зования в национальную образовательную 
систему показали себя эффективными на 
начальном этапе, однако проблемы адапта-
ции материалов на другой язык и отсутствие 
в массовом сознании необходимости фор-
мирования глобального гражданства внуша-
ют определённый скептицизм с точки зрения 
позитивных результатов. 

Россия также реализует ряд мер по 
интеграции содержательных аспектов гло-
бального гражданского образования в свою 
систему образования. Национальный про-
ект «Образование» предполагает одной из 
главных целей обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского сред-
него образования в вхождение России в  
топ-10 стран мира по качеству среднего об-
разования. 

В проекте документа «Ключевые на-
правления развития российского образова-
ния для достижения целей и задач устой-
чивого развития в системе образования до 
2035 года»1 определены тенденции и цели 
развития российского образования, реа-
лизуемые в национальном проекте «Обра-
зование» и связанные с четвёртой целью 
устойчивого развития. 

Также указом Президента России от 
28 декабря 2013 г. № 967 «О мерах по укре-
плению кадрового потенциала Российской 

1 Опубликован проект документа «Ключевые на-
правления развития российского образования для до-
стижения целей и задач устойчивого развития в систе-
ме образования до 2035 года». – URL: http://edu2035.
firo-nir.ru/index.php/stati-opublikovannye-uchastnikami-
soobshchestva/86-klyuchevye-napravleniya-2035 (дата 
обращения: 02.01.2021). – Текст: электронный.

Федерации»2 введена программа «Глобаль-
ное образование», которая в том числе на-
правлена на формирование у российских 
студентов принципов глобального граждан-
ства. 

Программы обучения гражданственно-
сти обычно ориентированы на националь-
ные институты, проблемы и связи, однако 
появление или возрождение субнациональ-
ных и наднациональных институтов означа-
ет, что гражданство в настоящее время су-
ществует, что учебные программы должны 
охватывать местные, региональные и гло-
бальные гражданства, а также националь-
ное гражданство3.

Заключение. Вопросы устойчивого раз-
вития для современной Монголии имеют 
принципиально важное значение. Это свя-
зано с развитием сельского хозяйства (паст-
бищное животноводство и вопросы опусты-
нивания), горнорудной отрасли (проблемы, 
связанные с добычей каменного угля, урана 
в южных аймаках Монголии), процессами 
урбанизации (более половины населения 
страны проживает в столице), энергетики 
(дискуссия по строительству ГЭС на прито-
ках трансграничной р. Селенги – основного 
притока оз. Байкал) и т. д. Вместе с тем пра-
вительство Монголии старается позициони-
ровать себя как активного участника инте-
грационных процессов не только в АТР, но 
и во всём мире. Монголия является членом 
АСЕМ и регионального форума АСЕАН, с 
1993 г. – постоянным участником саммитов 
АТЭС, в 2004 г. страна получила статус на-
блюдателя в ШОС. По состоянию на 1 ян-
варя 2021 г. Монголия установила диплома-
тические отношения с 192 странами мира4. 
Особое значение Монголия придаёт форма-
ту «Улан-Баторский диалог по безопасности 
в Северо-Восточной Азии» (UB Dialogue). 

2 О мерах по укреплению кадрового потенциала 
Российской Федерации: указ Президента России: [от 
28 декабря 2013 г. № 967]. – URL: http://educationglobal.
ru/fileadmin/downloads/1_%D0%A3%D0%9A%D0%90%
D0%97_%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8
%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0.pdf (дата 
обращения: 02.01.2021). – Текст: электронный.

3 Narmandakh Damdinjav. Questions Concerning Val-
ues and the Sustainable Livelihood of Rural Mongolians. 
Mongolians after Socialism: Politics, Economy, Religion / 
Edited by M. Bruce, K. R. Taupier. – Ulanbaatar: Admon 
Press, 2012. – Pp. 173–184.
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терство иностранных дел Монголии: [офиц. сайт]. – 
URL: http://www.mfa.gov.mn/?page_id=49521 (дата обра-
щения: 02.01.2021). – Текст: электронный.



27

Современные подходы в образовании

Об этой инициативе объявлено 29 апреля 
2013 г. на 7-й конференции Сообщества де-
мократий, проходившей в Улан-Баторе.

В последние годы вопросы образова-
ния для устойчивого развития становятся 
отдельным направлением в педагогической 
теории и практике Монголии. Основным 
инициатором и разработчиком принципов, 
методов и форм реализации ОУР в Монго-
лии выступают учёные, преподаватели Мон-
гольского государственного университета 
образования (МУБИС). Философские осно-
вания ОУР в условиях Монголии разраба-
тываются под руководством доктора педа-
гогических наук, академика Академии наук 
Монголии Бадрахын Жадамбаа. Профессор 
Жадамбаа долгое время работал ректором 
данного университета (2003–2014), под его 
руководством реализовано несколько про-
ектов в области образования в интересах 
устойчивого развития. Наиболее значимые 
проекты: Project on Incorporating the Princi-
ples of Education for Sustainable into Teaching 
Curriculum and Daily Teaching (2008–2011, 
German Technical Corporation); Project on 
ESD for Education Planners and Managers 
(2009–2010, UNESCO); Project on ESD in Ini-
tial Teacher Education, Participatory Program 
to Re-orient Teacher Education to Address 
Sustainability (2010–2011, UNESCO); Project 
on Integrating ESD Innovations into Second-
ary Education in Mongolia (2012–2015, Min-
istry of Education and Science of Mongolia); 
Project on Assessment on Primary and Sec-
ondary Education standard, curriculum and 
textbooks and learning process (2014–2015, 
Ministry of Education and Science and Swiss 
Development Agency). Исходя из сроков и 
тем проектов, можно условно выделить два 
основных этапа в развитии образования для 
устойчивого развития в Монголии. Первый 
этап (с 1994 по 2011 г.) – период зарождения 
и распространения идей, методов, форм 
ОУР в сотрудничестве с международными 
организациями (в первую очередь ЮНЕ-
СКО). Второй этап – с 2012 г. по настоящее 
время. Данный период характеризуется тем, 
что идеям устойчивого развития в целом, 
ОУР в частности, придали государственный 
масштаб. Например, 16 августа 2012 г. Ми-
нистерство природы и туризма было реорга-
низовано в Министерство природы и зелёно-
го развития1. В этом же году Министерством 

1 В 2014 г. данное министерство вновь было ре-
организовано в Министерство природы, зелёного раз-

образования и науки принята Программа по 
интеграции инноваций ОУР в систему сред-
него образования Монголии (2012–2015). 

Таким образом, можно выделить не-
сколько характерных особенностей в реа-
лизации идей ОУР и развития глобальной 
гражданственности в Монголии. Первая ха-
рактерная черта – идеи устойчивого разви-
тия получили поддержку на уровне государ-
ства. Основным инструментом реализации 
и распространения данных идей является 
образование для устойчивого развития. 
Вместе с тем традиционная культура кочев-
ников Монголии изначально носила эколо-
гичный характер, поскольку это была куль-
тура приспособления общества к природной 
среде Внутренней Азии. С изменением спо-
соба ведения хозяйства сбалансированная 
система взаимоотношений уже не является 
доминирующей, традиционное сознание 
монголов претерпело изменения. Как отме-
чает Нармандах Дамдинжав, «несмотря на 
то, что вопросы информирования монголов 
о глобальных проблемах носят важное зна-
чение, гораздо важнее обучать людей тому, 
как жить и работать в рамках местного со-
общества. Мы стоим перед испытанием: 
‟сможем ли мы стать единой Монголией, ко-
торая может мыслить на глобальном уров-
не и успешно работать на местном уровне, 
адаптируясь к глобализации и изменению 
климата”» [цит. по: 13]. По мнению автора, 
Монголия находится на некоторой точке 
бифуркации, которая может определить 
дальнейшие перспективы развития – стать 
зависимой страной, имеющей «проклятие 
ресурсного богатства» и разобщённости, 
или страной с высоким уровнем развития 
экономики, политической и социальной 
сфер, позволяющей сбалансированно раз-
виваться с учётом требований природной 
среды. Это позволило бы удовлетворить 
текущие потребности, а также учесть инте-
ресы будущих поколений. Для перехода ко 
второму пути развития Монголии необходи-
мо реализовать несколько мероприятий. В 
первую очередь это должно касаться обра-
зования для устойчивого развития, посколь-
ку именно данное направление способно из-
менить базовые представления о поведении 
в современном обществе в условиях пер-

вития и туризма, а в 2016 г. – в Министерство природы 
и туризма. См. подробнее: Правительство Монголии: 
[офиц. сайт]. – URL: http://www.mne.mn/?page_id=29 
(дата обращения: 05.12.2020). – Текст: электронный. 
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манентного экологического кризиса. Наи-
более эффективным, на наш взгляд, было 
бы сочетание основ традиционной культу-
ры, семейного воспитания с современным 
образованием. В рамках интеграции идей 
устойчивого развития с глобальной граж-
данственностью необходимо содержатель-
ное выделение следующих блоков:

– политическое – экономическое – со-
циальное – экологическое; 

– глобальное – национальное – локаль-
ное – индивидуальное; 

– гражданственность – права – ответ-
ственность;

– качество жизни – социальная спра-
ведливость; 

– традиционная культура – глобализация; 
– традиционная экологическая культу-

ра – современное ответственное потребление; 
– естественно-научное знание – гумани-

тарное знание; 
– «мягкие навыки» – информационная 

среда. 

Методическая проблема заключается 
в конструировании взаимосвязанной систе-
мы, которая позволила бы достичь высокого 
уровня ответственности каждого молодого 
человека за оптимизацию экологического 
воздействия (индивидуального экологиче-
ского следа). Само понимание индивиду-
ального экологического следа должно при-
вести к осознанию глобальной взаимосвязи 
всех граждан мира с потенциальной ёмко-
стью планеты. 

Таким образом, мы можем говорить о 
том, что на данном этапе Монголия пытает-
ся соответствовать международным тенден-
циям. Данная статья представляет собой на-
чальный этап анализа развития устойчивого 
развития в целом и аспектов организации 
образования в целях устойчивого развития, 
содействующих формированию глобальной 
гражданственности в Монголии с учётом 
интересов местного сообщества, а также в 
условиях трёхстороннего взаимодействия в 
треугольнике Китай – Монголия – Россия. 
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Implementing Education for Sustainable Development in Mongolia: 
Global Citizenship and Local Community Interests3

This article is devoted to the analysis of the implementation history of the sustainable devel-
opment ideas in Mongolia in the post-socialist period including aspects of education for sustainable 
development. The relevance of the study lies in considering the experience of implementing the prin-
ciples of sustainable development in Mongolia from the point of view of content and organizational 
aspects. The methodological basis of the study is an interdisciplinary approach. Global citizenship 
is one of the conditions for the transition to sustainable development at the international level. The 
experience of shaping global citizenship in Mongolia has revealed the main contradictions that are 
of a socio-political and economic basis. In addition, the geographical position of Mongolia, the avail-
ability of natural resources and the nature of exports impose its own characteristics. As a result, it 
was revealed that the government of Mongolia was very actively involved in the implementation of 
the principles of sustainable development, including in the field of education, management, and 
economy. Today there are still a lot of issues that need to be resolved to create comfortable living 
conditions for the population in the XXI century. The role of education for sustainable development 
is substantiated in shaping global responsibility. The authors have developed recommendations for 
integrating the concept of global citizenship into national educational programs, which are follows: 
taking into account the traditional ecological culture of the Mongolian people, forming the responsible 
behavior of every young person, taking into account the environmental impact (individual ecological 
footprint), synchronizing the development of national culture and global sociocultural processes. 

Keywords: sustainable development, education for sustainable development, Mongolia, glob-
al civil responsibility, local community
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