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Аннотация. Рассматривается значимость политико-культурных
измерений реализации международного проекта ООН по достижению целей 
устойчивого развития (ЦУР). Устойчивость социально-экономических и
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гуманитарных проектов по оформлению порядка мирового конвергентного 
развития все чаще попадает в зависимость от конфликтной конкуренции 
оформляющихся больших политико-культурных нарративов развития, 
претендующих на универсальность и политическое доминирование. Подобная 
политическая наррация, сопровождаемая идеологическими войнами, 
существенно влияет на успешную реализацию программ устойчивого развития 
ООН. Существующие проблемы реализации проектов по достижению 
человечеством «общности интересов и достижения общих целей» обусловлены 
кризисом либеральных моделей устойчивого развития, лежащих в основании 
ЦУР, и растущей активностью новых нарративов «универсального развития» и 
солидарности. Используя теоретические и практические экспликации 
современной исторической социологии и культурсоциологии политики, автор 
предлагает новые теоретические подходы к изучению процесса реализации 
проекта устойчивого развития на основе принципов гражданской солидарности 
в реалиях становления многополярной коммуникативной реальности.

Ключевые слова: цели устойчивого развития (ЦУР), нарративы
устойчивого развития, конфликт нарративов устойчивого развития, 
гражданская солидарность.
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Введение
Концепция достижения целей устойчивого развития (ЦУР), акценти

рующая на зависимость качества жизни человека от специфики его взаи
модействия с окружающей средой и техногенных рисков, хотя и сопро
вождается острой идеологической риторикой о негативных гуманитарных 
последствиях стихийной глобализации, остается весьма слабой теоретиче
ски и методологически в интерпретации политико-культурных факторов 
устойчивого развития. Это особенно очевидно в социополитических реа
лиях нынешнего этапа реализации проектов устойчивого развития ООН, 
когда они все чаще становятся заложниками политико-идеологических 
процессов и сами прямо или косвенно выступают источником политиче
ских конфликтов. Ярким свидетельством могут служить события послед
них лет, связанные как с реализацией экологических проектов, так и про
граммами обеспечения продовольственной помощи населению голодаю
щих стран.

На фоне углубляющихся геополитических разломов и драматическо
го становления многополярного политического порядка постоянно возни
кают вопросы по поводу судьбы глобального международного проекта по 
реализации целей «развития тысячелетия», продекларированного в 2000 
го-ду Генеральной Ассамблеей ООН и содержательно уточненного в до
кументе «Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчи
вого развития на период до 2030 года» в 2015 году. Дата подведения ито
гов деятельности международных организаций и национальных госу
дарств, вовлеченных в этот процесс, по достижению 17 целей устойчивого 
развития (ЦУР) и решению 169 задач стремительно приближается.

Эти цели и задачи хотя и обсуждаются в широком, междисципли
нарном контексте, но на национальном и корпоративном уровне они силь
но диверсифицированы и интегрированы в весьма вариативные идеологи
чески программы развития. Несмотря на то, что документах и научной ли
тературе по проблематике ЦУР политико-культурных аспекты присут
ствуют, способы достижения устойчивого развития чаще всего дебатиру
ются в фокусе формально-юридических, организационно-политических, 
экономических инициатив и смысловой концентрацией на охране приро
ды и защите окружающей среды. Это актуализирует исследование поли
тико-культурных оснований ЦУР и перспективы позиционирования этого 
проекта в качестве социокультурной универсалии мирового развития.

П олитико-культурны е ограничения програм м ы  Ц УР
Обсуждение проблем и результатов реализации концепции ЦУР 

как правило развертывается в рамках таких тематических направлений 
как экономическое развитие, бедность и маргинализация, старение и 
здоровье общества, климатические изменения и энергетика, модели
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производство и потребление, природопользование, транспорт, совмест
ная ответственность (совместное управление) и глобальное партнерство. 
Эти цели и задачи хотя и обсуждаются в широком, междисциплинарном 
контексте, но на национальном и корпоративном уровне они сильно ди
версифицированы и интегрированы в весьма вариативные идеологиче
ски программы развития.

Показательны в этом отношении многочисленные исследования по 
проблемам организационного менеджмента в ходе реализации ЦУР в 
различных странах, где обстоятельно на примере развивающихся стран 
Африки и Азии анализируются усилия международных организаций по 
осуществлению устойчивых изменений. Детально, на основе эмпириче
ских исследований прослеживается какое влияние программы ООН ока
зывают на организационные структуры и деловую культуру, удовлетво
ренность участников реализации программы, качество обслуживания 
населения, корпоративные стратегии и процесс принятия решений, со
циальную ответственность менеджмента, обучение персонала [7]. При
знавая гуманитарную значимость и масштабы работы, проделанной ак
торами этого проекта за восемь лет, нельзя не замечать, что он все чаще 
подвергается серьезному влиянию новых политических факторов и 
идеологической деконструкции, так как интенсифицируются процессы 
оформления вариативных и альтернативных глобальных проектов 
устойчивого развития. Смена качество политических коммуникаций и 
их растущий динамизм, не только порождают риски достижения ЦУР, 
но и свидетельствует об идеологической индифферентности и неустой
чивости его политико-культурных оснований.

Политико-культурная критика реализации программы ЦУР идет по 
нескольким направлениям и требует «бинарного» подхода, когда успехи 
и неудачи равнозначимы при оценке реализации этой программы. От
мечается, что ЦУР основана на поверхностном энвайронментализме, 
поскольку сосредоточена на корректировке негативных последствий че
ловеческой деятельности для среды обитания, а не на изменении соци
ально-экономических и политических систем, которые порождают эти 
последствия [6].

Более углубленный подход, с долговременными проекциями, пред
полагает анализ политико-антропологических и цивилизационных осно
ваний современных обществ, претерпевающих фундаментальные измене
ния. Социальные технологии, предлагаемые в рамках ЦУР, позволяют 
только сгладить кризисные явления настоящего, которые не только не ис
чезают, но в силу возможностей, в частности, распространения новых 
коммуникативных технологий могут обострить политические конфликты 
между группами, поколениями внутри национальных сообществ и стиму
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лировать разрушительные насильственные политические протесты. Со
временные коммуникативные технологии могут довольно быстро пере
форматировать структуру коллективных представлений у молодого поко
ления, деформируя при этом национальную и цивилизационную идентич
ность, не привнося какой-либо более устойчивой. При этом выхолащива
ется основная идея ЦУР -  стремление к тому, чтобы удовлетворение 
насущных потребностей не ставило под угрозу возможности удовлетворе
ния потребностей будущих поколений.

Другая важнейшая критическая опция политико-культурного анали
за ограничений ЦУР связана с проблематикой трактовки и обеспечения 
прав настоящих и будущих поколений, так или иначе представленной в 
программе устойчивого развития. Она нуждается в социально-философ
ском и культурологическом обосновании.

Исследователи еще до принятия программы ЦУР 2015 года отмечали 
концепции совместного устойчивого развития ООН и Евросоюза должны 
подвергнутся своего рода «философскому аудиту», поскольку ее антропо- 
центричность неочевидна. Участники реализации подобных проектов ча
сто сосредоточены на частных его измерениях или своих собственных ин
тересах, а сама по себе забота об экологической среде не препятствуют 
развязыванию кровопролитных войн и углублению неразвитости. Важна 
своего рода этика «революции развития», ориентированная на будущее и 
требующая более фундаментальной культурной мотивации [5].

Можно согласиться с мнением тех исследователей, которые видят 
политико-культурные ограничения программы ЦУР в том, что он моти
вирован преимущественно неолиберальным мировоззренческими уста
новками и практиками целедостижения и не замечает иных, их нацио
нальную специфику и не ведет с ними реального диалога. Несмотря на 
то, что термины солидарность, социальная справедливость присутствует 
в документах ООН по проблематике права человека, а в «Повестке дня» 
2015 года речь идет о взаимной ответственности, и существует даже 
проект декларации о праве на солидарность, практически действенной 
универсальной, принимаемой большинством участников ЦУР, концеп
ции солидарности не существует. Солидарность -  это своего рода поли
тико-культурный интеграл, символический коды и нарративы которого 
способны обеспечить единство действий и убеждений акторов ЦУР, по
скольку они основываются на общности интересов и необходимости до
стижения общих целей. Доминирование на практике неолиберальных 
практик и нарративов солидаризации, связанных часто с радикальной 
индивидуализацией и конфликтной конкурентностью, не может не вы
зывать деструктивные процессы при реализации программы ЦУР. Это 
связано с тем, что социальные общности и акторы этой программы жи
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вут в пространстве иных символических форм и представлений о соли
дарном существовании и справедливости.

Д илеммы  политико-культурной наррации програм м ы  Ц УР
Дискуссии о вариативности культурных кодов публичных про

странств, способных обеспечить эффективные программы модернизаци- 
онного развития и глобализации не нова и достаточно артикулирована в 
современной исторической социологии и культурсоциологии [1,3]. Ори
гинальную концепцию места и роли мобилизации гражданских взаимо
действий как внутри национальных сообществ, так и в международном 
аспекте, на основе принципа солидарного существования предлагает авто
ритетный представитель современной культурсоциологии Дж. Алексан
дер. Акцентируя на автономии и действенности политико-культурных 
процессов в обществе, он определяет гражданское общество как совокуп
ность дискурсивно структурированных солидарных связей, объединяю
щих индивидов и другие сферы -  политическую, экономическую, область 
семейных отношений, корпоративных и религиозных общностей, для до
стижения коллективно значимых результатов [2].

Опираясь на эту концепцию гражданской сферы, можно утверждать, 
что именно нарративы, символические практики обоснования событий, 
привносят упорядоченность в представления людей о их последователь
ности и соответственно -  устойчивости и перспективности программ раз
вития. В центре внимания метанарративного анализа ЦУР должно нахо
дится символическое конструирование общества и базовые проекции его 
солидаризации, которые могут объяснить, как текущую реальность, так и 
будущую траекторию его взаимодействия с другими проектами ЦУР. 
Принципиальным при нарративном анализе проектов устойчивого разви
тия представляется концепция морфологического анализа идейно
политических комплексов, включающая в себя их смысл, функционирова
ние и пространственную организацию. Ее разработчик, М. Фриден, при 
характеристике подобных комплексов использует термин идеология [4]. 
Морфология -  целостная характеристика идейно-политических комплек
сов, включающая в себя их смысл, функционирование и пространствен
ную организацию. Однако его трактовка «идеологии» весьма комплемен
тарна теориям многослойности и действенности нарративов в культурсо- 
циологии. Он понимает под идеологиями -  выбор смысла, выбор осознан
ный или нет, имеющий то или иное реальное последствие для общества, 
который основывается как на рациональных, так и на иррациональных 
предпочтениях, каждое из которых поддержано эмоциями и сильным чув
ством приверженности.

Именно такие комплексы обеспечивают «твердые» и «окончатель
ные» заявления по вопросам социальной справедливости, предоставляя
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символические ресурсы доверия для выработки решений политическими 
агентами по вопросам перспективного вектора развития. Несмотря на су
ществующее в современном мире многообразие «семей идеологий», 
фрагментированость и гибридность подобных образований, в целом про
должает сохраняться «семантические ядра» вокруг которых они суще
ствуют в виде современных версий либеральных, консервативных и соци
алистических проектов развития.

Заклю чение
В контексте этих теоретических ремарок можно заключить, что су

ществующий нарратив солидарности ЦУР в политико-культурном смысле 
достаточно индифферентен, находясь под влиянием либерального в своих 
основаниях нарратива «Рах Ашепсапа» на основе концепта «евроатланти
ческой солидарности», позиционирующего себя как «надежда цивилизо
ванного мира» и блокирующего всех, кто оспаривает проект глобализации 
США. Другой целевой проект устойчивого развития, все интенсивней 
претендующий на глобальность, это проект устойчивого развития КНР 
(Рах 8тгса), репрезентируемый в нарративе «сообщества общего будуще
го» на основе инициативы «Один пояс, один путь», несмотря на гибрид
ные формы, сохраняющий установки на коллективистские формы соли
дарности. Оба эти нарратива солидарности существуют в окружении та
ких потенциальных проектов развития как Рах А 81апа [8] и декларируемо
го в современной России евразийского проекта инициируемого россий
ским «государством-цивилизацией». Очевидно, что в условиях формиру
ющегося многополярного мира проект ООН ЦУР в обозримом будущем 
будет постоянно подвергаться делигитимации, находясь в конфликтном 
пространстве вариативных проектов развития, но независимо от совре
менных геополитических разломов исследование вопросов международ
ной солидарности, конфликта и согласия ее нарративов остается более чем 
насущной задачей.
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Аннотация. В настоящее время научные диаспоры становятся все более 
активными участниками международного научно-технического 
сотрудничества. Будучи негосударственными акторами международных 
отношений, они могут способствовать укреплению научных и культурных 
связей между отдельными государствами. В условиях глобализации, перехода к 
экономике знаний, цифровизации и повышения академической мобильности 
научные диаспоры демонстрируют устойчивую тенденцию к экстенсивному и 
местами интенсивному росту. К их расширению также отчасти приводят 
экзогенные шоки и негативные явления международной жизни, наблюдаемые в 
последние годы, в частности, пандемия СОУГО-19 и обострение отношений 
между рядом государств Востока и Запада. Вследствие этих и других событий 
на мировой арене все большее число научных работников осуществляет свою 
исследовательскую деятельность за пределами исторической родины. При 
различии приводящих к этому обстоятельств определенная часть 
формирующихся таким образом групп и сообществ заинтересована в 
сохранении не только личных, но и институциональных научных связей с 
родиной. Исходя из этого, их целесообразно рассматривать как значимый и до 
сих пор не в полной мере оцененный внешнеполитический ресурс 
соответствующих государств.
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