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Нарастание урбанизации – одно из подтверждений ускорения глобального эволю-
ционного процесса. Устойчивые города и населённые пункты – одна из целей в области 
устойчивого развития ООН на период до 2030 г. (№ 11). Важной задачей современного об-
разования и просвещения является формирование устойчивого образа жизни у городского 
населения и снижение антропогенной нагрузки на окружающую среду. Однако соответству- 
ющее психолого-педагогическое направление, которое можно условно назвать образова-
тельной экоурбанистикой, только формируется. Целью исследования стало выявление 
предпосылок и основных подходов для формирования нового направления педагогической  
теории и практики – экологического образования для жителей городов. Методами исследо-
вания стали: анализ международных и российских документов, касающихся разных аспек-
тов развития городов; исследование существующего опыта – образовательных инициатив в 
сфере формального, неформального и информального образования в городе и для города; 
были проведены педагогические наблюдения и беседы со школьниками и студентами Мо-
сквы, а также ряда других регионов. Эти методы дали возможность провести сравнительный 
анализ и выявить специфику экологической культуры (как способа взаимодействия с непо-
средственной средой обитания – городом) жителей мегаполиса и небольших городов. В статье 
обсуждаются возможные методологические подходы, содержание и формы реализации (учеб-
ные курсы, летние школы, центры компетенций и пр.) образования в интересах устойчивого 
развития городов. К основным выводам и результатам работы можно отнести необходимость 
использования междисциплинарного подхода при разработке основных положений образова-
тельной экоурбанистики как самостоятельного направления педагогической теории и практики, 
поскольку сложный синтетический характер изучаемого объекта – образования для города и 
формирование экологической культуры жителей городов – не поддаётся достаточно полному 
описанию и исследованию с позиций какой-либо отдельно взятой науки, теории или концепции. 
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нистика, образование в интересах устойчивого развития городов

Введение. Нарастание урбанизации – 
одно из подтверждений ускорения гло-
бального эволюционного процесса. На се-
годняшний день 55 % мирового населения 
проживает на урбанизированных террито-
риях (по прогнозам к 2050 г. оно составит 
68 %)1. 

Несмотря на ряд негативных факторов 
как в целом (сложность управления, высо-

1 Revision of World Urbanization Prospects. – 2018. – 
URL: https://www.un.org/development/desa/publications/ 
2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html (дата 
обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный.

кая плотность населения, неэффективное 
использование ресурсов, чрезмерный эко-
логический след, деградация окружающей 
среды, шум, электромагнитное и другие 
виды загрязнения и т. п.), так и на индиви-
дуальном уровне (быстрый ритм жизни, 
стрессы, дополнительная заболеваемость 
и смертность и пр.) [1–5], урбанизация се-
годня рассматривается как один из ключе-
вых факторов развития. Города во многом 
являются двигателями социально-эконо-
мического прогресса государств и процве-
тания граждан. Обеспечение открытости, 
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безопасности, жизнестойкости и экологи-
ческой устойчивости городов и населённых 
пунктов – одна из целей (№ 11) Организации 
Объединённых Наций в области устойчиво-
го развития на период до 2030 г.; при этом 
основные задачи – безопасное и недорогое 
жильё, устойчивые транспортные системы, 
защита и сохранение культурного и природ-
ного наследия, предупреждение стихийных 
бедствий, загрязнения воздуха, доступ к 
зелёным зонам, адаптация к изменениям 
климата, поддержание связей между город-
скими, пригородными и сельскими района-
ми и пр.1 Таким образом, городам отводится 
важная роль в решении многих социаль-
но-экономических проблем, а их устойчивое 
развитие – один из ключевых современных 
трендов. 

На вопросы «Умеем ли мы правиль-
но жить в городе? И правильно – это как?» 
пока ясных ответов нет. Понимание того, 
что современные учащиеся городских школ, 
колледжей, вузов и т. п. – это горожане в 
третьем–четвёртом поколении или более, 
приводит к мысли о том, что в ближайшем 
будущем большая часть населения уже не 
будет способна обитать в естественной при-
родной среде (например, в сельской мест-
ности), поскольку люди разучились этому, а 
жить в бурно развивающейся урбанистиче-
ской среде – пока не научились. 

Кроме того, в последние годы по всему 
миру создаются так называемые «умные го-
рода» – высокотехнологичные поселения, 
назначением которых является снижение 
нагрузки на окружающую среду [6–8]. Оче-
видно, что «умным» городам требуются и 
«умные» жители, для чего нужна специаль-
ная подготовка, при которой горожане могли 
бы осознанно и экологично жить в городе, 
понимая и поддерживая «зелёные» инно-
вации, связанные с городским развитием, и 
активно участвуя в решении городских про-
блем [9]. 

Методология и методы исследова-
ния. Методологические подходы к образо-
ванию (особенно для жителей городов, а в 
России это более 70 % населения страны), 
к проблеме формирования экологической 
культуры должны основываться на понима-
нии того, что современные города представ-

1 Цель 11: Обеспечение открытости, безопасно-
сти, жизнестойкости и экологической устойчивости го-
родов и населённых пунктов. – URL: https://www.un.org/
sustainabledevelopment/ru/cities (дата обращения: 
30.03.2022). – Текст: электронный.

ляют собой сложные самоорганизующиеся 
и саморазвивающиеся системы. В этой свя-
зи идеи гармонизации взаимодействия че-
ловека, природы и общества приобретают 
особый контекст, который может быть выра-
жен посредством категорий урбанистики. 

Урбанистика призвана не только объяс-
нять городские процессы, но и управлять 
ими, интегрируя достижения социально- 
гуманитарных, естественных и технических 
наук, чтобы делать города комфортнее и 
удобнее для жизни. Современная урбани-
стика всё больше занимается социальными 
проблемами, сосредоточиваясь на особен-
ностях и запросах сложного общества, хотя 
определить – что такое город – становится 
всё сложнее [10; 12]. 

В 1999 г. была провозглашена Хартия 
нового урбанизма, согласно которой город, 
в частности, должен соблюдать баланс с 
природой; уважать традиции и культуру, раз-
вивать и поддерживать, а не заменять их; 
использовать экологически целесообраз-
ные технологии; уважать человеческий мас-
штаб; создавать «матрицу возможностей», 
нивелируя неравенство, обеспечивая лю-
дям из любой группы равные возможности 
для развития; интегрироваться в ландшафт; 
поддерживать сбалансированную транс-
портную систему (общественный транспорт, 
автомобильные дороги, пешеходные и вело-
дорожки); быть целостным и эффективным2. 

Урбанистика находится на стыке архи-
тектуры, географии, экологии, социологии, 
экономики и менеджмента. Традиционно в 
ней принято выделять два основных раз-
дела: городской дизайн (англ. urban design) 
и городское планирование (англ. urban 
planning). Вместе с тем одной из ключевых 
задач современного образования и просве-
щения является формирование устойчивого 
образа жизни у городского населения, сни-
жение антропогенной нагрузки на окружаю-
щую среду, что является обязательными ус-
ловиями для устойчивого развития городов 
и агломераций. Однако соответствующее 
психолого-педагогическое направление, 
которое можно условно назвать образова-
тельной экоурбанистикой (ОЭУ; более кон-
кретно – в интересах устойчивого развития), 
по-видимому, только формируется [13; 14].

2 The Charter of the New Urbanism. – URL: https://
www.cnu.org/who-we-are/charter-new-urbanism. (дата 
обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный.
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Авторами проведено исследование, ка-
сающееся специфики экологического обра-
зования в интересах устойчивого развития 
в условиях города, которое показало, что 
современная специфика города, как места 
жизни (места обитания), фактора развития, 
условия самоопределения и самореализа-
ции и т. д., требует определённых специ-
фических знаний и навыков жизни в городе, 
особенно – в мегаполисе. Основная идея 
состояла в том, что специфика среды оби-
тания определяет образ жизни и формиро-
вание определённых адаптационных ме-
ханизмов к ней. В процессе исследования 
использованы следующие методы: анализ, 
синтез, наблюдение, сравнение, обобщение.

Результаты исследования и их об-
суждение. Анализ научно-методических 
исследований, практики образовательной и 
просветительской деятельности в рассма-
триваемой сфере позволяют сделать вы-
вод, что в отечественной педагогике и пси-
хологии разрабатывается инновационное 
направление – образовательная экоурба-
нистика. Оно рассматривается в основном 
в аспекте изучения взаимодействия систем 
образования и городской социокультурной и 
экологической среды. При этом выделяется 
ряд весьма разнообразных методологиче-
ских подходов: градостроительно-футуро-
логический, историко-культурный, истори-
ко-социологический, историко-генетический, 
управленческо-образовательный. В частно-
сти, управленческо-образовательный под-
ход призван исследовать закономерности 
управления системами образования горо-
дов, возможность прогнозирования и проек-
тирования их развития. Объектом при этом 
выступает городская система образования в 
её историческом и современном аспектах, а 
также как инструмент созидания будущего 
города. В качестве основного метода высту-
пает системно-синергетический, поскольку 
чем город крупнее, тем сильнее проявляется 
социальное партнёрство, взаимодействие, в 
том числе в характере управления [15]. 

Дополняя данные подходы, ОЭУ пред-
лагает рассматривать новое направление в 
педагогике не с позиции градостроительства 
и управления городами, а через призму со-
держания образования для жителей городов 
и мегаполисов и формирования определён-
ной экологической культуры, которая рас-
сматривается как наиболее эффективный 
способ взаимодействия со специфической 

урбанизированной средой и которая будет 
меняться в соответствии с изменениями, 
происходящими по мере развития город-
ской среды [16; 17]. В частности, важное 
значение при этом имеют новый подход к 
городской жизни подрастающего поколе-
ния, новый взгляд на своё место в городской 
агломерации, устойчивость этого простран-
ства, его экологичность [18]. 

Предлагается также понимать ОЭУ не 
только как методологию использования в 
образовательных целях результатов урбани-
стических исследований, но и как способ ор-
ганизации городской среды, специфические 
организующие поведение горожан повсед-
невные практики, как методику использова-
ния пространства города в воспитательных 
целях, для ценностного самоопределения 
человека [19; 20]. Городской объект ста-
новится образовательным, если человек 
наделяет его определённой ценностью, 
используя для своих образовательных 
практик (формальных, неформальных и 
информальных). При этом педагоги высту-
пают в качестве своеобразных проводников 
по ресурсам городской образовательной  
среды [21]. 

Ещё один аспект ОЭУ – влияние форм 
территориальной организации жизни людей 
на процесс социализации подрастающе-
го поколения. Зачастую делается вывод о 
негативном влиянии урбанизации и пред-
лагается разработка более благоприятных 
условий (например, загородные малоэтаж-
ные посёлки с автономной инфраструкту-
рой, расположенные в благоприятной для 
проживания среде – автономные экологиче-
ские поселения). В таких посёлках сельского 
типа оптимально сочетаются экологический 
комфорт (благоприятный ландшафт, чистые 
вода и воздух, здоровая пища) и бытовые 
удобства (за счёт использования совре-
менных технологий) [22]. С другой стороны, 
отмечается, что мегаполисы также предо-
ставляют массу возможностей. Нужно лишь 
правильно ими воспользоваться, органи-
зовать физическое и социокультурное про-
странство для человека, чтобы сделать его 
жизнь и развитие более гармоничным1.

В качестве одного из направлений мож-
но назвать образование для устойчивого 

1 Не к селу, но к городу. Как использовать совре-
менную урбанистику на благо ребёнка. – URL: https://
snob.ru/entry/199209 (дата обращения: 30.03.2022). – 
Текст: электронный.
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развития городов. В отечественной педаго-
гике в этом отношении в качестве основного 
рассматривается экологический аспект [23; 
24]. Разработаны отдельные учебно-мето-
дические материалы междисциплинарного 
социо-эколого-экономического содержа- 
ния1 [25].

Можно выделить ряд образователь-
ных инициатив, которые могут выступать 
«точками роста» в становлении данного 
научно-практического направления. Так, 
например, в 2012–2015 гг. в рамках со-
трудничества НИУ «Высшая школа эко-
номики» с Институтом международного 
образования (программа Фулбрайта) про-
водилась международная летняя школа 
«Устойчивое развитие городских агло-
мераций», где обсуждались экологиче-
ские проблемы городов, требования к 
планировке, транспортная доступность, 
миграция, формирование нового стиля 
жизни, ограничения стандартной много- 
этажной застройки и др.2 В 2019 г. была ре-
ализована профильная образовательная 
программа «Живой город» по урбанистике 
для школьников 9–11-х классов в «Акаде-
мии талантов» (Санкт-Петербург). Среди 
занятий – теоретические лекции, мастер-
ская дизайн-мышления, а также семинары 
по «гибким» навыкам (целеполагание, об-
щение, коммуникация, самопрезентация 
и др.)3. В 2020 г. в Московском городском 
педагогическом университете состоялась 
«Школа образовательной урбанистики», 
направленная на осмысление опыта горо-
жанина и его перенос в систему образова-
ния, формирование у студентов компетен-

1 Ефимов В. С., Савельева А. В., Ефимова Л. И. 
Школьная урбанистика. – Красноярск; М., 2008. – URL: 
http://school-collection.edu.ru/catalog/rubr/3e1d93b3-
1a04-11dd-bd0b-0800200c9a66/81239 (дата обраще-
ния: 30.03.2022). – Текст: электронный; Гармышев Д. А. 
Элективный курс «Основы урбанистики». – URL: https://
multiurok.ru/files/elektivnyi-kurs-po-urbanistike.html 
(дата обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный; 
Алексеев С. В. К городу устойчивого развития через 
экологическое просвещение населения. – URL: http://
ecopeterburg.ru/2018/08/15/к-городу-устойчивого-раз-
вития-через-э (дата обращения: 30.03.2022). – Текст: 
электронный.

2 Летняя школа «Устойчивое развитие город-
ских агломераций». – URL: https://social.hse.ru/pa/
news/151575687.html (дата обращения: 30.03.2022). – 
Текст: электронный.

3 Никулина А. Урбанистика для школьников: как 
прошла программа по городскому развитию в «Акаде-
мии талантов». – URL: https://news.itmo.ru/ru/education/
cooperation/news/8857 (дата обращения: 30.03.2022). – 
Текст: электронный.

ций городского учителя (построение гибких 
образовательных траекторий, готовность 
к новому, исследовательские навыки и же-
лание распространять собственный опыт 
жизни и работы в городе)4.

Заключение. Стремительная урбани-
зация, становящаяся одним из основных 
трендов развития современного мира, 
эколого-экономические трансформации 
требуют адекватного ответа от системы 
образования, позволяющего наиболее эф-
фективно создавать в городах и мегапо-
лисах благоприятную среду для жизни и 
способствовать инновационному развитию 
при активном участии и поддержке горо-
жан. Так, например, в рамках федерально-
го проекта «Формирование комфортной го-
родской среды» к 2022 г. во всех субъектах 
Российской Федерации создаются регио-
нальные центры компетенций по вопросам 
городской среды. В качестве основных за-
дач таких центров рекомендуется рассма-
тривать5:

– содействие в разработке и актуали-
зации стратегических и иных документов 
в сфере развития территорий, подготовку 
рекомендаций по повышению качества го-
родской среды с учётом особенностей при-
родных, культурных, социальных и экономи-
ческих условий;

– синхронизацию мероприятий, реа-
лизуемых в рамках государственных (му-
ниципальных) программ, а также в рамках 
национальных проектов «Безопасные и ка-
чественные автомобильные дороги», «Об-
разование», «Демография», «Экология», 
«Культура», «Малое и среднее предприни-
мательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы», меро-
приятий в сфере обеспечения доступности 
городской среды, цифровизации городского 
хозяйства и др.;

– разработку проектов в сфере развития 
и благоустройства территорий, в том числе 
дизайн-проектов, технических заданий, про-
ектной, рабочей и иной документации;

4 Интервью с организаторами Школы образова-
тельной урбанистики. – URL: https://www.mgpu.ru/in-
tervyu-s-organizatorami-shkoly-obrazovatelnoj-urbanistiki 
(дата обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный.

5 Об утверждении Методических рекомендаций по 
созданию и развитию региональных центров компетен-
ций по вопросам городской среды: приказ Министерства 
строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации: [от 1 февраля 2019 г. № 73/
пр.]. – URL: https://docs.cntd.ru/document/554536831 
(дата обращения: 30.03.2022). – Текст: электронный.
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– повышение уровня вовлечённости 
граждан, в том числе молодёжи, волонтё-
ров, студенческих отрядов, организаций в 
мероприятия, направленные на формиро-
вание комфортной городской среды и ре-
шение иных вопросов развития территорий 
муниципальных образований;

– содействие деятельности, направлен-
ной на охрану и восстановление территорий 
и объектов, имеющих природное, историче-
ское и культурное значение.

Опыт реализуемого экологического 
образования в интересах устойчивого раз-
вития показывает, что уже сегодня ОЭУ, 
включающая формирование специфиче-
ской экологической культуры горожан, реа-
лизующейся в их повседневных экопривыч-
ках, может и, по-видимому, должна стать 
важным инновационным направлением 
развития как экологического образования, 
в частности, так и системы образования в 
целом.
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The growth of urbanization is one of the confirmations of the global evolutionary process 
acceleration. Sustainable cities and towns is one of the UN Sustainable Development Goals for 
the period up to 2030 (No. 11). One of the key tasks of modern education and enlightenment is the 
formation of a sustainable lifestyle among the urban population and the reduction of anthropogenic 
pressure on the environment. However, the corresponding psychological and pedagogical direction, 
which can be conditionally called educational eco-urban studies, is only being formed today. The 
purpose of the research is to identify the prerequisites and basic approaches for the formation of 
a new direction in pedagogical theory and practice – education for urban residents. The research 
methods are: analysis of international and Russian documents relating to various aspects of urban 
development; study of existing experience – educational initiatives in the field of formal, non-formal 
and informal education in the city and for the city; pedagogical observations and conversations 
were held with schoolchildren and students of Moscow, as well as a number of other regions. 
These methods have made it possible to conduct a comparative analysis and identify the specifics 
of ecological culture (as a way of interacting with the immediate environment – the city) of the 
inhabitants of the metropolis and small towns. The article discusses possible methodological 
approaches, content and forms of implementation (training courses, summer schools, competence 
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centers, etc.) of education for sustainable urban development. The main conclusions and results 
of the work include the need to use an interdisciplinary approach in the development of the main 
provisions of educational eco-urban studies as an independent direction of pedagogical theory and 
practice since the complex synthetic nature of the object under study – education for the city and 
the formation of the ecological culture of urban residents cannot be fully described and studied from 
the standpoint of any particular science, theory or concept.

Keywords: urbanization, city, sustainable development, educational eco-urbanism, education 
in the interests of sustainable urban development
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