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МЕЖДУНАРОДНО ПРИЗНАННЫЕ ПРАВА ЧЕЛОВЕКА 

В ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Шугуров М.В.

Аннотация: Предметом исследования является формирование правочеловеческого измерения глобального 
перехода к устойчивому развитию. Автор подробно освещает эволюцию признания значения прав человека 
для устойчивого развития в международных документах программно-стратегического характера и в между-
народных многосторонних соглашениях. Большое место уделяется анализу принципа всеохватности устой-
чивого развития и императивного характера вовлечения в него всех без исключения людей. Немаловажное 
значения для раскрытия темы имеет обоснование права человека и народов на устойчивое развитие. Помимо 
этого делается вывод о том, что именно устойчивое развитие создает все необходимые условия для полного 
и эффективного уважения, соблюдения и осуществления всех прав и свобод человека. Исходным методоло-
гическим основанием проведенного анализа является понимание всеобщего уважения и соблюдения прав и 
свобод человека в качестве основания всех позитивных процессов, происходящих в современном мире. Автор 
исходит из того, что многоаспектность устойчивого развития актуализирует принцип нераздельности, 
взаимосвязанности и согласованности всех международно признанных прав человека, который находит свое 
специфическое преломление в глобальной стратегии перехода к устойчивому развитию. Основными выводами 
исследования является обоснование положения о том, что права человека не могут быть отождествлены 
только с социальным измерением устойчивого развития, поскольку они пронизывают все аспекты последнего. 
Новизна исследования состоит в аргументированном выводе относительно формирования четвертого изме-
рения устойчивого развития, такого как поддержание культурного многообразия, что также в свою очередь 
вовлекает в правочеловеческую основу устойчивого развития права и свободы человека в области культуры.
Ключевые слова: Устойчивое развитие, права человека, международное право, глобализация, международное 
сотрудничество, право на развитие, культура, будущие поколения, цели развития, вовлеченность.
Abstract: The subject of this research is the formation of the human rights dimension of the global transition towards 
sustainable development. The author thoroughly follows the evolution of recognition of the significance of human rights 
for sustainable development within international documents of strategic nature and international multilateral treaties. 
Great attention is given to the analysis of the principle of the depth of sustainable development and the imperative 
character of inclusion of all people without exception. Among the main conclusions of this research is the substantia-
tion of the position that human rights cannot be united only with the social dimension of sustainable development, 
since they penetrate all aspects of the latter. The scientific novelty consist in the substantiated conclusion with the 
regards to formation of the fourth dimension of sustainable development, such as support of cultural diversity, which 
also in turn involves the human rights and liberties in the area of culture into the human rights foundation of sustain-
able development.
Keywords: Right to development, international cooperation, globalization, international law, human rights, sustainable 
development, culture, future generations, goals of development, involvement.
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О
дной из наиболее важных стратегий совре-
менного мира стала стратегия устойчивого 
развития, предусматривающая гармони-

зацию трех измерений развития – экономического, 
экологического и социального. Идея устойчивого 
развития предполагает, что экономический рост не 
должен создавать непомерную нагрузку на окружаю-
щую среду, но и меры по защите окружающей среды 

не должны подрывать возможность экономического 
роста, необходимого для решения социальных про-
блем. Иначе говоря, именно принцип сбалансиро-
ванности как нельзя лучше конкретизирует идею 
устойчивого развития. На международном уровне 
правовым основанием перехода к устойчивому раз-
витию стало международное право устойчивого раз-
вития (international law of/on sustainable development, 
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international sustainable development law) как инте-
гральное единство норм и принципов международно-
го экологического, международного экономического 
права, включая право содействию развитию, а также 
международного права прав человека [1 – 4]. 

Реализация стратегии перехода к устойчивому 
развитию, осуществляемая как на национальном, так 
и международном уровне, порождает целую массу 
дискуссионных вопросов, начиная от проблемы по-
ощрения новых моделей бизнес-практик [5], новых 
требований к финансированию проектов в сфере 
развития с учетом их последствий для экологии и 
прав человека [6] и заканчивая проблемой значения 
защиты прав интеллектуальной собственности для 
передачи «зеленых» технологий. Одновременно к 
числу наиболее дискуссионных вопросов относится 
соотношение международно признанных прав чело-
века и устойчивого развития, которое находит свое 
осмысление как в зарубежной [7; 1, р. 66 – 74; 8], так 
и отечественной юридической науке [9, 10]. 

Во многом это объясняется тем, что несмотря на 
то, что международное право прав человека обладает 
весомым потенциалом для того, чтобы играть ключе-
вую роль в данной сфере, связь между правами чело-
века и новыми задачами, поставленными глобальной 
стратегий устойчивого развития, остаются неясными 
[11, p. 62]. На наш взгляд, это связано с тем, что за-
явленная устойчивая траектория общецивилизаци-
онного развития призвана создать принципиально 
новые условия, как для осуществления международно 
признанных прав и свобод человека, так и для нового 
этапа их развития. В этой связи принцип всеобщего 
уважения и соблюдения прав и свобод человека, 
будучи одним из основополагающих принципов со-
временного международного права jus cogens, должен 
пониматься, с одной стороны, как императив перехо-
да к устойчивому развитию, а с другой – как цель и 
смысл устойчивого развития. Практически в данном 
духе связь между правами человека и устойчивым 
развитием понимается на уровне международных 
организаций, государств и их региональных союзов. 
Так, в рамках ООН с 1998 года работа по интеграции 
прав человека в устойчивое развитие проводится 
Программой развития ООН (UNDP) [12, p. 113], ко-
торая придерживается правочеловеческого подхода 
к развитию (right-based approach to development). На 
уровне ЕС признается необходимость укоренения 
Стратегии устойчивого развития данного региональ-
ного союза государств в правах человека [13, p. 64]. 

Из сказанного ясно, что подобно всем процессам, 
происходящим в современном мире, переходу к устой-
чивому развитию также присуще такое измерение, как 

права и свободы человека, восходящих к достоинству 
каждой человеческой личности. Рассмотрение дан-
ного измерения как принципиальной основы было 
предложено в известном «Докладе Брундтландт» [14], 
хотя и в достаточно аморфной форме. Вместе с тем, 
вполне можно согласиться и с тем, что существующая 
связь между правами человека, окружающей средой 
и устойчивым развитием была, в принципе, недвус-
мысленно признана еще в конце 1960-х гг. [15, p. 81]. 

Обратим внимание на то, что в п. 24 «Доклада 
Брундтландт» после обсуждения неблагоприятного 
воздействия на окружающую среду неустойчивого 
экономического роста, т.е. роста связанного с чрез-
мерной эксплуатацией природных ресурсов, было 
затронуто такое социальное явление неустойчивого 
экономического роста, как нищета. Данное явление 
является обстоятельством, которое делает невоз-
можным устойчивое развитие. Было также при-
знано, что в условиях, когда в мире царит нищета, 
приобретшая хронический характер, всегда будут 
происходить экологические и другие катастрофы. 
Далее был сделан вывод о том, что для обеспечения 
устойчивого развития необходимо создать условия 
для того, чтобы люди удовлетворяли свои элемен-
тарные потребности и реализовали свои надежды на 
более благополучную жизнь. 

Подобное видение значения социального аспекта 
устойчивого развития в настоящее время уже не явля-
ется бесспорным. Это связано с тем, что в конструк-
ции Доклада устойчивое развитие мыслилось, прежде 
всего, как сбалансированность экономического роста 
и защиты окружающей среды, а решение социальной 
проблемы нищеты как социальной проблемы рассма-
тривалось в качестве не столько аспекта, сколько не-
обходимого условия устойчивого развития. К такому 
выводу можно прийти, анализируя высказывания о 
том, что, в принципе, можно взять под контроль тех-
нические аспекты и аспекты социальной организации 
устойчивого развития, благодаря чему можно добить-
ся новой эры экономического роста. Одновременно с 
этим п. 28 Доклада совершенно правильно связывал 
удовлетворение основных потребностей человека не 
только с новой эрой экономического роста, но и со 
справедливым распределением ресурсов, необходи-
мых для поддержания данного роста. Несомненно, что 
к таким ресурсам также относятся знания и техноло-
гии. Однако это не означает, что техника «решает все». 
Оснований к такому выводу не дает и сам Доклад, 
который акцентирует внимание на том, что своей цели 
подобное распределение ресурсов достигнет лишь в 
условиях соответствующих политических систем, 
«гарантирующих участие граждан в процессе приня-
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тия решения, и демократизации процедуры принятия 
решения на международном уровне». 

Кардинальное переосмысление правочеловече-
ского измерения устойчивого развития произошло 
на Встрече на высшем уровне по вопросам устой-
чивого развития (Йоханнесбург, 2002 г.). В п. 2 
Йоханнесбургской декларации по устойчивому раз-
витию [16] была заявлена приверженность народов 
мира строительству гуманного, справедливого и 
заботливого глобального общества, которое осознает, 
что все нуждаются в человеческом достоинстве. Этот 
мотив нашел свое развитие в п. 18 данной Декларации. 

Для современной доктрины прав и свобод чело-
века характерно понимание того, что условием их 
наиболее полного и эффективного осуществления 
выступает устойчивость как особое качественное со-
стояние общественных отношений на национальном 
и международном уровне. В сущности, идея устойчи-
вого развития предполагает переход к такой модели 
развития, которая способствовала бы созданию ка-
чественно иной среды для претворения достоинства 
человеческой личности, ее прав и свобод. Именно 
права человека составляют «человеческое измерение» 
устойчивого развития. Вместе с тем, надо понимать, 
что устойчивость – это не статическая стабильность, 
а особое качество динамичного развития, а именно 
– его сбалансированность, в частности, сбалансиро-
ванность его трех измерений. Подобное качество раз-
вития позволит в перспективе решить массу проблем 
человеческой цивилизации, которые нерешаемы в 
рамках моделей производства и потребления, которые 
часто называются моделями неустойчивого развития. 

В современном понимании права человека не 
отождествляются только лишь с социальным изме-
рением устойчивого развития. Дело в том, что права 
человека – основа и для экономического, и для эко-
логического и, наконец, для социального развития. 
Аналогичная позиция высказывается и в зарубежной 
международно-правовой доктрине. Так, по мнению А. 
Хилдеринга, несмотря на то, что массив инструмен-
тов международного права прав человека является 
третьим главным источником права устойчивого 
развития, международно признанные права человека 
выступают принципиальной основой экономических 
и экологических правовых аспектов устойчивого раз-
вития [17, p. 35]. Таким образом, все измерения раз-
вития должны интегрироваться на основе императива 
неукоснительного соблюдения и наиболее полного 
осуществления прав и свобод человека. А это воз-
можно благодаря тому, что международно признан-
ные права и свободы представляют собой систему, 
существующую на основе принципа нераздельности, 

согласованности, непротиворечивости и взаимосвя-
занности. Данный принцип, заявленный на Венской 
конференции ООН 1993 года по правам человека, 
является принципом современного международного 
права прав человека. В этом контексте можно согла-
ситься с тем, что права человека – это центральный 
аспект социального принципа устойчивого развития 
[18, p. 103]. Одновременно следует продолжить, что 
права человека – центральный аспект экономического 
развития и защиты окружающей среды в их единстве, 
задаваемого идеей и стратегий устойчивого развития. 

В сущности, устойчивое развитие представляет 
собой корреляцию развития, с одной стороны, и 
прав человека – с другой, что является трудно до-
стижимой целью в рамках существующей модели 
производства и потребления, характеризующейся 
зачастую несвязанностью экономического роста, 
развития человеческого потенциала и охраны окру-
жающей среды. Поэтому не случайно, что в преам-
буле Конвенции ООН о биоразнообразии 1992 года 
(далее – КБР) акцент поставлен на том, что сохра-
нение и устойчивое использование биологического 
разнообразия имеет решающее значение для удов-
летворения потребностей в продовольствии и здра-
воохранении, а также иных потребностей растущего 
населения Земли. Далее было признано, что доступ, 
как к генетическим ресурсам, так и технологиям, и 
их совместное использование имеют важное значе-
ние для решения этих задач.

Нельзя не отметить, что неустойчивые модели 
производства и потребления – это лишь один из 
элементов неустойчивого развития, не позволяюще-
го правам и свободам человека осуществиться в их 
полном объеме. Например, западные ТНК, загрязняя 
окружающую среду, нарушают тем самым экологи-
ческие, да и социальные права человека [19]. Система 
негативных явлений неустойчивого развития доста-
точно исчерпывающе была охарактеризована в п. 19 
Йоханнесбургской декларации по устойчивому раз-
витию – хронический голод и недоедание, иностран-
ная оккупация, вооруженные конфликты, проблемы, 
связанные с распространением и употреблением нар-
котиков, организованная преступность, коррупция, 
стихийные бедствия, незаконный оборот оружия, 
торговля людьми, нетерпимость и подстрекательство 
к расовой, этнической, религиозной и другой нена-
висти, различные болезни эпидемического характер. 

Если присмотреться к каждому из данных не-
гативных явлений, то они являются препятствиями 
для осуществления тех или иных международно 
признанных прав и свобод человека. Подытоживая 
данный сюжет, хотелось бы привести высказывание 
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Генерального секретаря Пан Ги Муна на открытии 13-
го Конгресса ООН по предотвращению преступности. 
Говоря о масштабах угрожающей миру и безопасности 
современной преступности, предполагающей столь 
же масштабные усилия по борьбе с ней, он подчер-
кнул, что без соблюдения прав человека, а равным 
образом и принципа верховенства права нельзя до-
биться устойчивого развития [20]. Международное 
сотрудничество по предотвращению данных явлений 
на различных уровнях, в сущности, коррелирует де-
ятельности по защите прав человека. 

Основанием вывода о правочеловеческой основе 
устойчивого развития является включение в рамках 
Итогового документа конференции ООН по устойчи-
вому развитию Рио+20 (Рио-де-Жанейро, 20-22 июня 
2012 г.) [21] в перечень основных ориентиров устой-
чивого развития таких ценностных ориентиров, как 
свобода, мир и безопасность, верховенства закона, 
гендерное равенство, приверженность построению 
ориентированного на развитие справедливого и 
демократического общества, а также и признание 
необходимости соблюдения всех прав человека, в 
том числе права на развитие и права на надлежащий 
уровень жизни, включая право на питание (п. 8). 
Дальнейшее закрепление данный ориентир получил 
в п. 9, где подчеркивается обязанность всех госу-
дарств в соответствии с Уставом ООН соблюдать, 
защищать и поощрять права человека, основные 
свободы для всех без каких бы то ни было разли-
чий по признакам расы, цвета кожи, пола, языка 
или религии, политических или иных убеждений, 
национального или социального происхождения, 
имущественного положения, места рождения, ин-
валидности или другим признакам. В результате 
обращает на себя внимание сбалансированная при-
верженность правами человека и международному 
праву в целом. В п. 9 нашло свое подтверждение 
значение Всеобщей декларации прав человека и 
других международных инструментов в области 
международного права в целом и в области прав 
человека в частности.

Необходимо отметить, что включение пунктов о 
необходимости всеобщего уважения и соблюдения 
прав человека в Итоговый документ Рио+20 стало 
возможным благодаря усилиям Верховного комис-
сара ООН по правам человека – Нави Пиллей. По 
ее мнению, «права человека и устойчивое развитие 
неразрывно связаны между собой – без четких га-
рантий прав человека политика, направленная на 
продвижение целей в области развития и экологии, 
может иметь серьезные последствия для прав людей 
и качества их жизни». Иными словами, было призна-

но, что устойчивое развитие просто невозможно без 
надлежащей для современных условий защиты прав 
человека [22]. Исходя из необходимости баланса прав 
человека и «зеленой» экономики, во время перегово-
ров по Итоговому документу Верховный комиссар 
призвала государства осветить в нем вопросы прав 
человека на питание, здравоохранение, развитие и т.д. 

В качестве конкретного обоснования правочело-
веческого измерения устойчивого развития и перехода 
к нему можно сослаться на перечисление в Итоговом 
документе РИО+20 целого ряда прав человека, таких 
как право на наивысший уровень психического и 
физического здоровья (п. 138), репродуктивные права 
(п. 145), право на труд (п. 154), право на образова-
ние (п. 152 и особенно п. 229, предусматривающий 
использование ИКТ в образовательном процессе), 
распространяющееся в том числе и на образование в 
сфере устойчивого развития (п. 233). Нельзя не упо-
мянуть и о праве на достаточный жизненный уровень, 
включающий право на достаточное, полноценное и 
безопасное питание (п. 108).

Как представляется, необходимость соблюдения 
принципа всеобщего уважения и соблюдения прав 
человека в расширенной форме сформулирована в 
подп. d) п. 58 Итогового документа РИО+20. Здесь 
подтверждается, что стратегия развития «зеленой 
экономики» должна предоставлять возможности и 
приносить блага для всех, а также расширять права 
и возможности всех слов населения и способствовать 
соблюдению прав человека. Эта констатация непо-
средственно вытекает из принципа всеохватности 
устойчивого развития. Как следует из п. 31, устой-
чивое развитие должно быть всеохватным и ставить 
во главу угла интересы человека и осуществляться 
в интересах и при участии всех слоев населения, 
включая молодежь и детей. Нельзя не отметить, что, 
формулировка, связанная с обеспечением устойчи-
вого развития в интересах всех, встречалась ранее в 
других документах, например, п. 5 Плана выполнения 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию 2002 года [23]. 

Здесь мы подходим к одному из наиболее инте-
ресных моментов, а именно к тому, что стратегия 
устойчивого развития оказывает обратное влияние на 
развитие содержания прав человека. В частности, в 
свете данной стратегии можно уже говорить не просто 
о праве на развитие, относящегося к так называемы 
коллективным правам третьего поколения, а о праве 
на устойчивое развитие. Это новый момент в доктри-
не прав человека. По сути, право на устойчивое раз-
витие является универсальным, так как в конвенциях 
в сфере устойчивого развития, закрепляющих в том 
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числе обязательства государств в сфере уважения, 
обеспечения и соблюдения прав человека, участвует 
подавляющее число государств современного мира. 

Именно такой подход является фундаментом 
принципа подлинной всеохватности устойчивого 
развития, который коррелятивен не только равенству 
прав государства на устойчивое развитие, но и уни-
версальному равенству всех людей в данной сфере. 
Это означает, что международно признанное право 
на развитие, которое относится к поколению груп-
повых прав, но основным бенефициарием которых 
продолжает оставаться индивид, приобретает форму 
международно признанного права индивидов, наро-
дов и государств на устойчивое развитие. Напомним, 
что в п. 5 ст. 3 «Принципы» Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата 1992 г. закреплен прин-
цип сотрудничества, обеспечивающий развитие всех 
Сторон. Помимо этого в п. 4 ст. 3 Принципы» про-
возглашается право Сторон на устойчивое развитие: 
«Стороны имеют право на устойчивое развитие и 
должны содействовать ему». С нашей точки зрения, 
можно говорить о том, что в современных условиях 
устойчивое развитие осознается наиболее адекватным 
условием осуществления не только коллективного, но 
и индивидуального права на развитие как такового, 
острую потребность в котором особенно испыты-
вают развивающиеся государства. В частности, в 
Преамбуле КБР признается, что «экономическое и 
социальное развитие и ликвидация бедности явля-
ются первейшими и главенствующими задачами 
развивающихся стран».

Таким образом, из универсального характера 
права на развитие проистекает и универсальное 
признание права на устойчивое развитие. Как верно 
отмечается в зарубежных исследованиях, каждое че-
ловеческое существо обладает правом на развитие, но 
это развитие должно быть также еще и устойчивым 
и должно быть развитием для всех, а не развитием 
для тех или иных каст. «Процесс развития не должен 
нарушать принципы демократии и прав человека тех 
людей, которые вовлечены в это развитие» [24, p. 226]. 

Отмеченный выше принцип всеохватности 
устойчивого развития обосновывает универсальный 
характер права на устойчивое развитие и означает, 
что в переход к устойчивому развитию на равной и 
свободной основе должны быть вовлечены отдель-
ные индивиды, группы, сообщества, государства и 
народы. Из всеохватности следует вывести принцип 
запрета на дискриминацию в доступе к устойчивому 
развитию и участию в нем. В сущности, бенефициа-
риями устойчивого развития выступают как мужчи-
ны, так и женщины, что предполагает соблюдение 

принципа гендерного равенства в процессе перехода 
к устойчивому развитию (п. 236 и далее). 

Как бы то ни было, особое внимание уделяет-
ся праву женщин на устойчивое развитие. Данное 
право предусмотрено в Повестке дня на XXI век [25], 
Целях развития тысячелетия [26], Плане выполнения 
решений Встречи на всемирном уровне по вопросам 
устойчивого развития 2002 года, также оно закре-
плено в п. 20 Йоханнесбургской декларации. Кстати 
говоря, как отмечается в преамбуле КБР, в деле со-
хранения и устойчивого разнообразия большую роль 
играют женщины, поэтому необходимо добиваться их 
участия в процессе выработки и осуществления на 
всех уровнях политики в сфере устойчивого исполь-
зования и сохранения биоразнообразия. Важнейшим 
подкреплением этого принципа является признание 
роли и прав женщин в сфере доступа и использования 
генетических ресурсов и связанных с ними тради-
ционных знаний в Нагойском протоколе 2010 года к 
КБР. В настоящее время Верховный комиссар ООН 
по правам человека выступает за включение задачи 
защиты прав женщин в список целей устойчивого 
развития, которые в системной форме обсуждаются в 
рамках Генеральной Ассамблеи ООН в 2015 году [27]. 

Большое  внимание  современное  мировое 
сообщество уделяет не только реализации пра-
ва на устойчивое  развитие  применительно  к 
уязвимым слоям населения, но и к коренным 
народам .  Достаточно  интересно,  что  в  п .  25 
Йоханнесбургской декларации говорится о роли 
коренных народов в устойчивом развитии. (На 
роль коренных народов в устойчиво развитии так-
же указывалось в Повестке дня на XXI век и других 
документах). С нашей точки зрения, это можно 
интерпретировать не только в качестве неявного 
признания права коренных народов на устойчивое 
развитие, но и акцентирование их потенциала, в 
частности традиционных знаний и технологий, 
которые могут сыграть свою роль в расширении 
практики неистощительного природопользования. 

Нельзя не отметить, что переход к устойчивому 
развитию обусловлен не только развертыванием 
сотрудничества в сфере, например, передачи тех-
нологий, оказания финансовой помощи, но и сфере 
стабилизации международной обстановки, усиления 
безопасности. В этом случае ориентиром устойчивого 
развития выступает право человека, зафиксированное 
в ст. 29 ВДПЧ, признающей, что «каждый человек 
имеет право на социальный и международный по-
рядок, при котором права и свободы, изложенные 
в настоящей Декларации, могут быть полностью 
осуществлены». К угрозам по отношению к миру и 
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стабильности можно отнести терроризм, локальные 
конфликты, слабость режима нераспространения и 
т.д. В этом свете стратегия устойчивого развития 
предусматривает, в том числе, политический проект 
нового миропорядка, коррелирующего формирова-
нию нового экономического миропорядка. В итоге 
индивид и народы имеют право на безопасный и 
справедливый мировой порядок, в котором получат 
свое полное осуществление права и свободы человека, 
включая право на устойчивое развитие.

Развивая тезис о праве человека на безопасный 
мировой порядок, являющийся условием и следствием 
устойчивого развития, следует отметить, что большое 
значение в последнее время стало уделяться такому 
праву, как право на безопасность. Ввиду того, что 
современные модели производства и потребления ос-
нованы на недостаточно безопасной технологической 
базе, то чрезвычайно востребованной оказывается 
безопасная модель научно-технологического прогрес-
са. Поэтому переход к устойчивому развитию должен 
быть сопряжен с обеспечением права человека на без-
опасный научно-технологический прогресс. В этом 
случае следует говорить о конкретизации содержания 
права человека и народов на участие в научно-техни-
ческом прогрессе и использование его результатов (п. 
b ст. 15.1 Международного пакта об экономических, 
социальных и культурных правах). Это является од-
ним из актуальных аспектов перехода к устойчивому 
развитию, так как данный процесс связан с широким 
масштабом разработок и использования различных 
технологий, начиная от ИКТ и заканчивая биотехно-
логиями, имеющих рискованный характер. В соот-
ветствии с этим можно говорить о важности разных 
видов безопасности, начиная от кибербезопасности 
и заканчивая биобезопасностью, что актуализирует 
значимость принципа предосторожности (precaution-
ary principle) в его само широком понимании.

В данном контексте важная роль принадлежит 
Картахенскому протоколу по биобезопасности 2000 г. 
к КБР, предусматривающему принцип предосторож-
ности как основание цели Протокола – «содействие 
обеспечению надлежащего уровня защиты в области 
безопасной передачи, обработки и использования 
живых измененных организмов, являющихся резуль-
татом применения современной биотехнологии и спо-
собных оказать неблагоприятное воздействие на со-
хранение и устойчивое использование биологического 
разнообразия, с учетом рисков для здоровья человека 
и с уделением особого внимания трансграничному 
перемещению». В сущности, аналогичная формули-
ровка содержится в п. 2 ст. 2 Протокола с той только 
разницей, что здесь указывается на обязательства 

государств не только учитывать риски для здоровья 
человека, но и принимать меры по недопущению или 
уменьшению рисков для биологического разнообра-
зия в процессе получения, использования, передачи 
и т.д. живых измененных организмов.

В качестве нового направления обсуждения 
правочеловеческого измерения устойчивого развития 
следует указать на стремление обозначить вопросы 
культурного разнообразия в качестве его четвертого 
измерения. С нашей точки зрения, этот аспект про-
блемы нашел свое отражение в п. 5 Плана выполнения 
решений Всемирной встречи на высшем уровне по 
устойчивому развитию 2002 года. Здесь отмечалось, 
что существенно важное значение для достижения 
устойчивого развития и обеспечения того, чтобы 
устойчивое развитие отвечало интересам всех, при-
надлежит таким факторам как мир, безопасность, 
стабильность и уважение прав человека и основных 
свобод, включая право на развитие, а также уважение 
культурного разнообразия.

В результате, переход к устойчивому развитию 
призван обеспечить реализацию культурных прав 
человека, включая право на культурное разнообра-
зие. Это связанно с тем, что в переход к устойчивому 
развитию оказываются вовлеченными не просто 
народы, но прежде всего культуры. Как думается, 
устойчивое развитие предполагает не только новый 
экономический, финансовый, технологический, но и 
новый глобальный культурный миропорядок, в кото-
ром все культуры (разумеется, в той мере, в какой они 
согласуются с правами человека) одинаково значимы. 

Характерно, что сдвиг в направлении культур-
ного плюрализма ранее нашел свое воплощение 
в Йоханнесбургской декларации, где в п. 16 гово-
рилось о нашем разнообразии (т.е. разнообразии 
народов – М.Ш.), которое придает нам всем силы 
и которое должно использоваться для достижения 
коллективного партнерства в интересах общей цели 
устойчивого развития. Напомним, что данную цель 
(сверхцель) следует в соответствии с п. 2 воспри-
нимать как создание гуманного, справедливого и 
заботливого глобального общества, в котором все 
люди уважаются в своем достоинстве. В качестве 
исходного пункта для осмысления этих вопросов 
может выступить п. 17 Йоханнесбургской деклара-
ции по устойчивому развитию, в котором содержится 
призыв развивать диалог и сотрудничество между 
цивилизациями и народами мира, независимо от 
расы, инвалидности, религии, языка, культуры и или 
традиций. Таким образом, принцип всеохватности 
предполагает включенность всех культур в процесс 
перехода к устойчивому развитию.
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С прагматической точки зрения обращение к 
культурному измерению может быть истолковано 
как активизация ресурса культуры и культурного 
разнообразия. Со своей стороны, устойчивое развитие 
предполагает новые условия для развития культуры 
на основе их еще более интенсивного взаимообога-
щения. При этом следует учитывать произошедший 
парадигмальный сдвиг, предполагающий переход 
от диалога культур к их разнообразию, что было 
зафиксировано в Конвенции ЮНЕСКО о защите и 
поощрении разнообразия форм культурного само-
выражения [28]. В преамбуле Конвенции говорится о 
том, что культурное разнообразие не только создает 
богатый и многообразный мир, предоставляющий 
диапазон выбора и обеспечивающий питательную 
среду для человеческих возможностей и ценностей, 
но и является движущей силой устойчивого развития 
(курсив мой – М.Ш.) для сообществ, народов и наций. 
Более того принцип устойчивого развития стал одним 
из руководящих принципов Конвенции, в ст. 2 кото-
рой охрана, поощрение и поддержание культурного 
разнообразия, являющегося ценным достоянием для 
людей и обществ, продемонстрировано как одно из 
важнейших требований обеспечения устойчивого раз-
вития в интересах нынешнего и будущих поколений. 
Указанному пониманию культурного разнообразия, 
равным образом различных источников знаний, пред-
шествовало его понимание не только как основопола-
гающей характеристики человеческого общества, но 
и в качестве необходимого и оберегаемого источника 
прогресса, а также материального и духовного благо-
состояния всего человечества [29]. 

Обращает на себя внимание то, что поскольку 
культурное разнообразие заявлено в качестве дви-
жущей силы устойчивого развития, то его охрана и 
поощрение, в конечном счете, подчинены цели пере-
хода к устойчивому развитию. На примере целого 
ряда международных соглашений можно видеть, 
что устойчивое развитие предполагает целый ряд 
условий, например, устойчивый экономический 
рост, искоренение нищеты, социальное развитие, как 
об этом говорится, например, в Конвенции ООН по 
борьбе с опустыниванием 1994 года. Одновременно 
данные условия, которые являются аспектами устой-
чивого развития, подчас рассматриваются и как цели 
устойчивого развития. Поэтому следуя данной логике, 
культурное многообразие следует рассматривать как 
цель устойчивого развития, его аспект и его необходи-
мое условие. Отсюда все действия, направленные на 
поддержание культурного разнообразия, – это необ-
ходимые условия перехода к устойчивому развитию, 
предполагающему устойчивые модели производства 

и потребления, которые не могут не иметь обоснова-
ния сквозь призму культурных смыслов и ценностей. 

С учетом сказанного вопрос о культурных ресур-
сах устойчивого развития и возможности культурного 
обоснования новых моделей устойчивого произ-
водства и потребления приобретает наибольшую 
значимость. Именно это аспект также надо иметь в 
виду при осмыслении пункта 21 Декларации РИО 
1992 [30], в котором говорилось о том, что у мирово-
го сообщества есть средства и ресурсы для решения 
проблем, которые связаны с искоренением нищеты 
и обеспечением устойчивого развития: «Мы вместе 
предпримем дополнительные шаги для обеспечения 
того, чтобы эти имеющиеся ресурсы использовались 
на благо человечества». Культурное разнообразие 
может выступить ресурсом перехода к устойчивому 
развитию только в том случае, если оно находится под 
эгидой общечеловеческой солидарности. Именно на 
основании укрепления общечеловеческой солидарно-
сти с учетом признания плюрализма культур можно 
преодолеть угрозы в отношении культуры, которые 
сопряжены с неустойчивыми моделями производства 
и потребления, а также негативными явлениям, ха-
рактеризующими современную модель глобализации.

Важно подчеркнуть, что на рассмотрении куль-
туры как четвертого компонента устойчивого раз-
вития настаивает Декларация о включении культуры 
в цели устойчивого развития, разработанная по 
инициативе национальных и международных орга-
низаций в области культуры и развития [31]. В п. L 
данного документа подчеркивается, что культура, 
предполагающая сохранение наследия разнообразия 
и творчества не менее важна, чем экономические, со-
циальные и экологические аспекты. То, что переход 
к устойчивому развитию предполагает согласование 
не трех, а четырех аспектов – экологического, эко-
номического, социального и культурного – можно 
проследить в некоторых международных докумен-
тах, например, в ст. 2 Конвенции МОТ о коренных 
народах 1979 года. Аналогичная тематика отража-
ется и в документах стратегического характера, не-
посредственно связанных с обеспечением перехода 
к устойчивому развитию, а именно в той их части, 
где говорится о роли и правах коренных народов при 
переходе к устойчивому развитию. В подп. j) п. 58 
Итогового документа РИО+20 государства признали 
необходимость повышения уровня благосостояния 
коренных народов и их общин, других местных и 
традиционных общин и этнических меньшинств, 
подтвердили необходимость поддержки их иден-
тичности, культуры и интересов, а также сочли не-
обходимым не допускать возникновения угрозы их 
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культурному наследию, практике и традиционным 
знаниям, «сохраняя и уважая нерыночные подходы, 
способствующие ликвидации нищеты». 

Культурологический аспект перехода к устой-
чивому развитию достаточно четко прочитывается 
в положениях международных документов, касаю-
щихся роли и значения традиционного знания для 
данного перехода. Традиционное знание – это не-
отъемлемый элемент общин, который рассматри-
вается как ресурс устойчивого развития в рио-де-
жайнерских и других конвенциях. В частности, в 
преамбуле Нагойского протокола непосредственно 
говорится не только о том, что традиционное зна-
ние тесно связано с использованием генетических 
ресурсов, но и о том, что данное знание, существуя 
в устном или документированном виде, отражает 
богатое культурное наследие, которое нуждается 
в сохранении и использования. Помимо этого, в 
связи с тем, что, например, использование био-
разнообразия составляет неотъемлемую часть и 
основу традиционного образа жизни, то устойчи-
вое развитие через сохранение биоразнообразия 

обеспечивает все условия для реализации права 
коренных народов на свободу самоопределения, 
главным образом, культурного. 

Подводя итоги, надо отметить, что несмотря 
на признание важности перехода к устойчивому 
развитию, в настоящее время пока не выработана 
согласованная система его целей. Однако имеюще-
еся понимание принципа всеобщего уважения прав 
и свобод человека в качестве основы всех четырех 
измерений устойчивого развития создает условия 
для их эффективной интеграции. Можно полагать, 
что обновление согласованных целей развития 
предстанет также в качестве обоснования система-
тизации целей устойчивого развития, стремление 
к достижению которых будет способствовать воз-
никновению новых направлений международного 
сотрудничества и создаст новую среду для полного 
и эффективного осуществления прав и свобод чело-
века. Это в очередной раз продемонстрирует осно-
вополагающее значение международного права прав 
человека в качестве инструмента перехода к новому 
сценарию общецивилизионного развития. 
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