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Современный мир характеризуется повышением не-
стабильности природных и антропогенных процессов 
из-за беспрецедентного и постоянно возрастающего 
давления на природу. Рост населения и стремление 
к максимизации экономического дохода увеличивают 
«экослед» человечества; расширяются возделываемые 
сельскохозяйственные площади, увеличивается потре-
бление воды, деградируют или исчезают с лица Земли 
ценные экосистемы. Люди практически полностью ос-
воили планету: сегодня 97% массы позвоночных прихо-
дится на людей и домашних животных; на всех осталь-
ных – от летучих мышей до слонов – приходится 3% [1]. 
В результате облик Земли претерпел существенные 
изменения: чрезвычайно мало остается участков, не за-
тронутых человеческой деятельностью. 

В многогранную и динамичную картину рискоген-
ных факторов современного общества, которое опре-
делено У. Беком как общество рисков [2], уже прочно 
вошли изменения климата и связанные с ними жест-
кие политические и регулирующие меры, глобальное 
и стремительное распространение вирусов не вполне 
ясной пока природы, катастрофы природного и техно-
генного характера и т.п. Неслучайно именно нарастание  
рисков, климатических и природных, названо мировыми 
бизнес-лидерами в числе наиболее серьезных угроз [3] – 
снижается устойчивость производственных и инфра-
структурных объектов, происходит потеря природных 
ресурсов, биоразнообразия и экосистемных услуг, необ-
ходимых для функционирования экономики и обеспече-
ния качества жизни. 

Очевидна бесперспективность методов принятия 
решений, унаследованных от уходящей индустриаль-
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ной эпохи. Все чаще люди, которые профессионально 
занимаются вопросами будущего (с одной стороны, 
«постановщики задач» – ответственные сотрудники ор-
ганов территориального управления, промышленных 
предприятий и корпораций, с другой стороны, специали-
сты, которые профессионально занимаются решением 
поставленных задач, – руководители и ответственные 
сотрудники специализированных организаций), обще-
ственные лидеры сталкиваются с ситуацией, когда, ка-
залось бы, целесообразное и рациональное решение по 
пространственному развитию не приводит к желаемому 
результату и, более того, сам замысел не пользуется 
успехом у многих заинтересованных сторон. Во многом 
это связано с недостаточным осознанием системности 
происходящих изменений.

 Как ответ на новые вызовы все большее распро-
странение получает системная концепция жизни. Осно-
ву системной концепции жизни заложили А. Богданов, 
Людвиг фон Берталанфи, И. Пригожин, У. Матурана и 
Ф. Варела, Ф. Капра, Н.Н. Моисеев, В.С. Степин и др. 
Согласно данной концепции, свойством живой системы 
являются свойства целого, а не сумма свойств отдель-
ных его частей. В основе каждой системы лежат взаимо-
отношения (в первую очередь связи между экологией, 
экономикой и социальной сферой), которые и подлежат 
регулированию с помощью технических и институцио-
нальных мер, анализу и измерению – и в пространстве, 
и во времени. 

Также изменяется видение мира – широкое призна-
ние получает переход от «пустого» мира к «полному» 
[4], в котором преобладают антропоприродные систе-
мы (АПС) (Human-Dominated Ecosystems – HDE), где 
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доминирующую и регулирующую роль играет человек с 
его этическими и ценностными представлениями и по-
требностями. Существенно возрастает ответственность 
каждого человека за все, что происходит на планете. По 
мнению ЮНЕСКО [5], человечеству необходимо изме-
нить образ мышления и поведение. Такое видение бу-
дущего нашло отражение в широком распространении 
принципов устойчивого развития, которые воплощены в 
глобальных целях устойчивого развития (ЦУР) (приняты 
на Саммите по УР в рамках 70-й Генеральной ассам-
блеи ООН, утвердившей повестку дня в области устой-
чивого развития до 2030 г. [6]). На Давосском форуме в 
2021 г. президент РФ В. Путин подчеркнул, что смыслы 
и акценты политики, призванной обеспечить устойчивое 
и гармоничное развитие, – в гарантировании эффектив-
ного развития такой экономики, где люди – не средство, 
а цель [7]. 

Реализация принципов устойчивого развития и гло-
бальных целей устойчивого развития (ЦУР) на прак-
тике означает применение целеориентированного ме-
ждисциплинарного подхода к любой преобразующей 
деятельности. В таком случае на ведущую позицию 
выходит задача сохранения жизнеспособности АПС, 
решение которой в значительной степени зависит от 
поведения индивидуумов и их сообществ в конкретном 
месте и времени. В условиях нарастания рисков и не-
определенностей повышается значение этической ка-
тегории ответственности, которая существенно сужает 
диапазон выбора принимаемых решений [8]. Это пред-
полагает кардинальное изменение методологии и ин-
струментов планирования и проектирования развития, 
переформатирование самой инженерной деятельности 
(таблица).

Традиционный и устойчивый подходы  
в инженерной деятельности

Традиционный инжиниринг Устойчивый инжиниринг

Рассматривает объект  
или процесс

Учитывает всю систему, в кото-
рой будет использоваться объ-
ект или процесс

Сосредоточен на техниче-
ских вопросах

Синергетически рассматривает 
как технические, так и нетехни-
ческие вопросы

Решает насущную проб- 
лему

Стремится решить проблему на 
бесконечное будущее (навсегда?)

Учитывает местный кон-
текст Учитывает глобальный контекст

Предполагает, что другие 
будут заниматься полити-
ческими, этическими и со-
циальными проблемами

Признает необходимость взаи-
модействия экспертов в других 
дисциплинах, связанных с про-
блемой

 
Современный специалист должен не только обла-

дать профессиональными знаниями и навыками, но и 
быть готовым действовать в быстро меняющихся усло-
виях, уметь предвидеть последствия предпринимаемых 
действий – экологические, социальные и др., отражать 
их в соответствующих показателях развития. В своей 
деятельности он должен быть ориентирован:

– на создание и тиражирование инновационных  
продуктов с ориентацией на природосовместимые ре-
шения;

– разрешение социально-экологических вопросов 
(Safeguard Policies [9]) при проектировании и реализа-

ции проектов, в том числе и климатических проектов ми-
тигации и адаптации;

– формирование устойчивых, жизнеспособных моде-
лей развития;

– разработку решений, повышающих жизнеспособ-
ность АПС;

– применение биоинженерных решений;
– обоснование и выбор наиболее эффективных ва-

риантов инфраструктурного развития и инженерного об-
устройства территорий.

Как ответ на вызовы нового мира нами разработан 
и развивается устойчивый экосистемный дизайн (УЭД) 
(Sustainable Ecosystem Design, SED) [10–12] как само-
стоятельная форма пространственного планирования 
и проектирования, с особым фокусом на повышение 
жизнеспособности АПС в условиях нарастания рисков 
и неопределенностей (климатических, природных, ан-
тропогенных и др.) путем сохранения, восстановления 
и создания новых потоков экосистемных услуг. Следует 
отметить, что в русском языке заимствованное понятие 
«дизайн» используется в достаточно узких рамках, в ос-
новном применительно к художественно-оформитель-
ской работе. В современном же английском языке слово 
design означает широко понимаемое планирование или 
проектирование, процесс создания новых предметов, 
инструментов, оборудования, формирование предмет-
ной среды. В этом более широком значении мы и ис-
пользуем понятие «дизайн».

В УЭД на ведущую роль выходят идентификация 
и снижение рисков, выявление пороговых состояний 
и возможных негативных траекторий развития АПС, 
определение приоритетных точек приложения усилий. 
Системные действия направлены на устойчивое вос-
производство природного, человеческого, социального, 
производственного и финансового капиталов. 

В основу УЭД положен концепт экосистемных услуг – 
система мировоззренческих взглядов, методологиче-
ских подходов, практических приемов и инструментов 
обеспечения приоритетного фокуса на состояние АПС 
и обеспечение их жизнеспособности при осущест-
влении любой планово-проектной деятельности (про-
граммы развития территорий, проекты строительства 
промышленных объектов и т.д.). Экосистемные услуги 
рассматриваются как блага, которые формируются тер-
риториально конкретными сочетаниями биотических и 
абиотических свойств и потребляются людьми. С точки 
зрения потребления экосистемных услуг нет принципи-
альных различий между собирательством в первобыт-
ном сообществе, водозабором крупного промышлен-
ного предприятия или подъемом группы альпинистов 
на Эльбрус. Управленческие, инженерные и простран-
ственно-планировочные решения должны быть целесо-
образны с экологической точки зрения и одновременно 
социально и экономически жизнеспособны. Именно в 
таком контексте формируются современные представ-
ления об эффективном механизме решения экологиче-
ских и социальных проблем при разработке и реализа-
ции проектов развития, получившем название Safeguard 
Policies [9]. 

Реализуемый в рамках УЭД новый синтез знаний и 
междисциплинарный подход представляет собой осо-
бый тип отношения к действительности, суть которого 
заключается в исследовании возможностей, способов 
и средств «переустройства» некоторого фрагмента 
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реальности с целью приведения его в соответствие с 
«некой идеей», идеалом. В России О.И. Генисаретский, 
 Г.П. Щедровицкий, В.Л. Глазычев и др. разработали 
философские и методологические основы проектного 
мышления как деятельности. УЭД предполагает це-
лерациональное системное видение состояния АПС 
с одной стороны, объединяет разрозненные усилия в 
области зеленой архитектуры, устойчивого сельского 
хозяйства и экоинженерии – с другой. Особый акцент 
делается на оптимизацию использования энергии и ма-
териалов, сокращение общего потребления ресурсов, 
уменьшение количества отходов и рециклинг, снижение 
экологического ущерба за счет повышения эффективно-
сти использования, повторного использования и пере-
работки. Повышенное внимание уделяется регенерации 
экосистем (восстановлению, возобновлению, возмеще-
нию в процессе обработки, развития, деятельности) и 
природно ориентированным решениям. В основе дея-
тельности лежит междисциплинарный синтез, принцип 
осторожности и предусмотрительности при принятии 
решений, поиск компромиссов заинтересованных сто-
рон на протяжении всего жизненного цикла создавае-
мых объектов (включая проектирование, строительство, 
эксплуатацию и вывод из эксплуатации). 

Требуется обеспечить соответствующее качествен-
ное образование и обучение в интересах устойчивого 
развития на всех уровнях и независимо от социальных 
условий для помощи в поиске конструктивных и твор-
ческих решений для настоящих и будущих глобальных 
проблем и повышения устойчивости и жизнеспособно-
сти общества. ЮНЕСКО всемирно признана ведущим 
учреждением в области образования для устойчивого 
развития (ОУР). Она координирует осуществление Гло-
бальной программы действий по ОУР, которая является 
официальным продолжением Десятилетия образования 
ООН в интересах устойчивого развития (2005–2014 гг.).  
Всемирная конференция ЮНЕСКО по образованию 
в интересах устойчивого развития, состоявшаяся 10– 
12 ноября 2014 г. в префектуре Айти города Нагоя (Япо-
ния) завершила Десятилетие образования в интересах 
устойчивого развития ООН (2005–2014 гг.). Итогом кон-
ференции стала Айти-Нагойская декларация по ОУР и 
план осуществления Глобальной программы действий в 
области ОУР. Глобальная программа действий, утверж-
денная в ходе 37-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 
и 69-й сессии Генеральной ассамблеи ООН, призвана 
внести существенный вклад в повестку дня на период 
после 2015 г.

Для достижения поставленных целей следует вне-
сти изменения в управленческие и инженерные про-
граммы так, чтобы они раскрывали суть концепции 
устойчивого развития. Еще в 2005 г. в Вильнюсе была 
принята Стратегия ЕЭК ООН для образования в инте-
ресах устойчивого развития (ОУР), разработанная по 
инициативе Российской Федерации и Швеции. Для ши-

рокого внедрения УЭД в практику принятия решений, 
подготовки и переподготовки специалистов территори-
ального управления, менеджеров промышленных пред-
приятий нами на базе НПО «Институт устойчивых ин-
новаций» был подготовлен учебный курс «Устойчивый 
экосистемный дизайн», в котором изложены предпо-
сылки и подходы, основные черты и методологические 
особенности УЭД, раскрываются необходимые понятия 
и базовые термины, охарактеризованы инструменты его 
реализации. Этот курс опробован на базе Ярославского 
государственного технического университета, где реа-
лизуются магистерская и бакалаврская программы по 
управлению пространственным развитием на устойчи-
вой основе, а также в ходе семинаров и вебинаров для 
специалистов в области пространственного развития и 
бизнес-проектирования.  
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