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График 3. Производство электроэнергии посредствам геотермальных источников (МВт)

Источник: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Strategic Plan (2010–2014). http://www.enerji.gov.tr s.17

Таблица 4. Темпы роста потребления электроэнергии и темпы роста ВВП 
(в пост.ценах)* 

(ГВт/час, млн.тур.лир)

Год Потребление 
электроэнергии

Темпы роста
Потребления 

электроэнергии
ВВП

Темпы 
роста
ВВП

1975 13491,7 - 44748268,2 -

1980 20398,2 51,2 50295990,8 12,4

1985 29708,6 7,5 63776134,2 4,2

1990 46820,0 8,6 83578464,1 9,3

1995 67393,9 9,8 97887800,0 7,2

2000 98295,7 7,8 72436399,0 6,8

2001 97070,0 -1,2 68309352,0 -5,7

2002 102948,0 6,1 72519831,0 6,2

2003 111766,0 8,6 76338193,0 5,3

2004 121141,9 8,4 83485591,0 9,4

2005 130262,9 7,5 90499731,0 8,4

2006 144091,4 10,6 96738320,0 6,9

2007 155135,2 7,7 101254625,0 4,7

2008 161947,6 4,4 101921730,0 0,7

Составлено по: 1) Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2008. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. http://www.teias.gov.tr/ 2) Turkiye 
İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr
*1975–1997 — цены 1987 г.; 1998–2008 — цены 1998 г. 



271

Н.Р. Масумова

График 4. Темпы роста потребления электроэнергии и Темпы роста ВВП (в пост.ценах)

Рассчитано по: 1) Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2008. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. http://www.teias.gov.tr/ 2) Turkiye 
İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr

Отдельно хотелось бы отметить структуру 
потребления электроэнергии, которая сложилась в 
Турции в 2008 г.: промышленность потребляла более 
46,2% всей электроэнергии; жилищно-коммунальные 
хозяйства — 24,4%; частные предприятия — 14,8%; 
государственные предприятия — 4,5%12. 

Для сравнения: в 2007 г. в Австралии жилищ-
но-коммунальное хозяйство потребило 30,0% элек-
троэнергии, промышленность — 44,7%, частный и 
государственный сектора — 23,2%; в Канаде это были, 
соответственно, 30,4%, 39,9%, и 27,0%; во Франции — 
34,2%, 31,1% и 30,6%; в Германии — 26,6%, 46,0% и 
22,7%13. Из этого можно сделать вывод, что, в принци-
пе, структура потребления электроэнергии в Турции 

приближена к развитым странам ОЭСР и каких-то 
кардинальных различий не наблюдается.

В то же время хотелось бы подчеркнуть, что, 
помимо выработки электроэнергии, Турция экспор-
тирует ее. В 2008 г. объем экспорта электроэнергии 
составил 1 122,2 ГВт/ч, годом ранее данный пока-
затель составил 2 422,2 ГВт/ч. Снижение экспорта 
стало результатом неблагоприятной экономической 
обстановки, связанной с разразившимся в середине 
2008 г. мировым финансовым кризисом, (см.Таблица 
5). При рассмотрении географического распределе-
ния экспорта элекроэнергии в 2009 г. основными им-
портерами были Ирак (81,2%), Сирия (8,1%), Грузия 
(4,8%) и Греция (5,2%).

Таблица 5. ГВт/ч Объем экспорта и импорта электроэнергии

Год Объем 
импорта

Объем 
экспорта Баланс Внутренний 

спрос
Выработка электро-

энергии

1975 96,2  0 -96,2 15719,0 15622,8

1980 1341,2  0 -1341,2 24616,6 23275,4



272

Свежий взгляд

1985 2142,4  0 -2142,4 36361,3 34218,9

1990 175,5 906,8 731,3 56811,7 57543,9

1995 0,0 695,9 695,9 85551,5 86247,4

2000 3791,3 437,3 -3354,0 128275,6 124921,6

2001 4579,4 432,8 -4146,6 126871,3 122724,7

2002 3588,2 435,1 -3153,1 132552,6 129399,5

2003 1158,0 587,6 -570,4 141150,9 140580,5

2004 463,5 1144,3 680,8 150017,5 150698,3

2005 635,9 1 798,1 1162,2 160 794,0 161956,2

2006 573,2 2 235,7 1662,5 174 637,3 176299,8

2007 864,3 2 422,2 1557,9 190 000,2 191558,1

2008 789,4 1 122,2 332,8 198 085,2 198418,0

Рассчитано по: Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2008. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. http://www.teias.gov.tr/

Также Турция импортирует электроэнергию из 
Туркменистана (57,0%), Грузии (27,3%) и Азербайд-
жана (11,9%). До 2007 г. в Нахичеванскую автономную 
республику (Азербайджан) направлялось более 20% 
всего экспорта турецкой электроэнергии14. Однако в 
2007 г. в Нахичеване была запущена в эксплуатацию 
современная электростанция, удовлетворяющая не 
только внутренние потребности автономии, но также 
позволяющая экспортировать часть электроэнергии 
в соседние страны, в том числе и в Турцию.

Одним из важнейших показателей экономичес-
кой эффективности энергосбытовой деятельности 
являются суммарные потери электроэнергии при 
передаче по ЛЭП потребителям. Для этих целей в 
мае 2007 г. вступил в силу Закон «Об энергоэффек-
тивности». В 2008 г. общие потери составили 14,4%, 
из них 2,3% приходятся на потери при транспорти-
ровке и 12,1% — при распределении. При сопостав-
лении данного показателя с развитыми странами 

(в среднем в странах-членах ОЭСР он в 2007 г. со-
ставил 6,7%, в Австралии — 7,5%, в Канаде — 9,1%, 
во Франции — 6,6%, в Германии — 5,2%, в Италии — 
6,2%)15 выявляется назревшая в турецкой энергетике 
проблема — модернизация методов и средств эксплу-
атации и выработки электроэнергии. Ибо именно 
это непосредственно влияет на эффективность всей 
хозяйственной деятельности.

Но за последние два десятилетия данная ситу-
ация в Турции кардинально не изменилась: в 1984 г. 
данный показатель составлял 11,9%, а в 2000-м году 
достигал 19,4% (см.Таблица 6). Бесспорно, на совре-
менном этапе для обеспечения стабильного роста и 
модернизации экономики актуальными являются 
активные инвестиции в развитие и техническое пере-
оснащение электрических сетей, совершенствование 
оборудования с целью сокращения как технических, 
так и не технических потерь.

Таблица 6. Потери электроэнергии в сетях (ГВт/час)

Год
транспортировка распределение TOTAL

ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч %

1984 1577,4 5,0 2163,2 6,9 3740,6 11,9 

1990 1787,2 3,3 4893,1 9,0 6680,3 12,3 

1995 2034,9 2,5 11733,9 14,3 13768,8 16,8 

2000 3181,8 2,6 20574,1 16,8 23755,9 19,4 

2001 3374,4 2,8 19954,3 16,5 23328,7 19,3 

2002 3440,7 2,7 20491,2 16,1 23931,9 18,8 
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2003 3330,7 2,4 20722,0 15,2 24052,7 17,6 

2004 3422,8 2,4 19820,2 13,6 23243,0 16,0 

2005 3695,3 2,4 20348,7 13,0 24044,0 15,4 

2006 4543,8 2,7 19245,4 11,3 23789,2 14,0 

2007 4523,0 2,5 22123,6 12,0 26646,6 14,5 

2008 4388,4 2,3 23093,1 12,1 27481,5 14,4 

Рассчитано по: Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2008. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. http://www.teias.gov.tr/

И все же определенные достижения в сфере ин-
вестиций в требующий модернизации и диверсифи-
кации энергетический сектор в Турции имеются. Так, 
суммарный объем инвестиций в 2008 г. составил более 
340 млн.долл. (см.Таблицу 7). Большое значение для 

модернизации отрасли имеют и расходы на НИОКР. 
Так, предприятия, входящие в состав Министерства 
энергетики и природных ресурсов Турции, увеличи-
ли свои расходы на НИОКР в 13 раз — с 10 млн. тур. 
лир в 2000 г. до 130 млн. тур. лир в 2009 г.

Таблица 7. Инвестиционные расходы в электроэнергетике

год тыс.долл. 
США год тыс.долл. 

США

1970 107 800 1995 261 780

1975 293 747 1998 1 060 774

1980 1 137 746 1999 787 734

1981 1 184 117 2000 754 597

1982 1 141 103 2001 287 187

1983 1 216 201 2002 66 597

1984 1 094 334 2003 84 523

1990 1 636 071 2004 118 541

1991 1 198 546 2005 171 293

1992 1 040 634 2006 188 999

1993 959 859 2007 212 529

1994 228 343 2008 340 155

Источник: Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2008. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. http://www.teias.gov.tr/

Также хотелось бы отдельно отметить совре-
менную ситуацию с топливно-энергетическими 
ресурсами в стране. Одним из значимых в Турции 
запасов энергоресурсов являются запасы угля. На 
2008 г. достоверные резервы каменного угля соста-
вили почти 1 млрд. т. Государственная угольная кор-
порация (ТТК, Türkiye Taşkömürü Kurumu) является 
государственной монополией, которая в основном 
производит добычу на берегу Черного моря, рядом с 
провинцией Зонгулдак. Однако имеющиеся в стране 

месторождения каменного угля не удовлетворяют 
внутренний спрос, поэтому Турция импортирует 
уголь из-за рубежа, в основном из США, Канады, 
Австралии, России, ЮАР.

Запасы лигнитов составляют 2,2% от мировых 
запасов. Особое внимание необходимо уделить тому, 
что основная доля добычи лигнитов практически 
полностью потребляется энергетическим комплек-
сом Турции. В стране отсутствуют крупные залежи 
лигнитов, они в основном представлены мелкими 
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месторождениями практически на всей террито-
рии страны (см.Таблица 8). Добычу и производство 
лигнитом осуществляют две компании — Турецкая 
угольная корпорация (TKİ, Kömür İşletmeleri Kurumu) 

и EÜAŞ. Экспорт угля и лигнита, а также торфа в 
2009 г. составил 1,5 млн. долл., а импорт за этот же 
период оценивался в 3,1 млрд. долл.16 

Таблица 8. Последние разведанные месторождения лигнитов на май 2008 г.

Месторождения Объем резервов млн.т. Доля (%)

Асфин-Эльбистан 732,0 32

Эльбистан 420,0 18

Конья-Карапинар 550,0 24

Тракия 498,0 22

Маниса-Сома-Эйнез 100,0 4

Источник: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Strategic Plan (2010–2014). http://www.enerji.gov.tr

Турция, ограниченная в собственных топлив-
но-энергетических ресурсах, зависит от импорта 
нефти и газа. Она является нетто-импортером не-

фти и газа — сальдо торгового баланса по данной 
статье стабильно отрицательное (см.Таблицы 9).

Таблица 9. Экспорт и импорт горнодобывающей промышленности (млн. долл.)

Год

Экспорт (млн.долл.) Импорт (млн.долл.)

общий

каменного 
угля, 

лигнитов и 
торфа

нефти и газа общий
каменного 

угля, лигнитов 
и торфа

нефти и газа

1996 23224,5 100 0,7 0,0 0,0 0,0 43626,6 100 580,8 1,3 4252,4 9,7

2000 27774,9 100 1,6 0,0 4,7 0,0 54502,8 100 615,1 1,1 6196,1 11,4

2001 31334,2 100 3,8 0,0 2,9 0,0 41399,1 100 299,7 0,7 6076,4 14,7

2002 36059,1 100 1,5 0,0 3,2 0,0 51553,8 100 689,2 1,3 6193,5 12,0

2003 47252,8 100 1,3 0,0 2,8 0,0 69339,7 100 929,2 1,3 7765,7 11,2

2004 63167,2 100 2,3 0,0 0,0 0,0 97539,8 100 1221,9 1,3 9365,8 9,6

2005 73476,4 100 2,6 0,0 12,2 0,0 116774,2 100 1579,3 1,4 14140,1 12,1

2006 85534,7 100 1,2 0,0 1,1 0,0 139576,2 100 1977,9 1,4 19220,0 13,8

2007 107271,8 100 1,9 0,0 4,3 0,0 170062,7 100 2569,7 1,5 21783,7 12,8

2008 132027,2 100 20,9 0,0 61,0 0,0 201963,6 100 3314,9 1,6 31108,5 15,4

2009 102138,5 100 1,5 0,0 101,1 0,1 140869,0 100 3055,0 2,2 16377,9 11,6

Рассчитано по: Turkiye İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr
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До 1990 г. BOTAŞ (Boru Hatları ile Petrol 
Taşıma A.Ş.) имел монопольное право на импорт, рас-
пределение, продажу и ценообразование природного 
газа, однако с принятием в 2001 г. Закона «О рынке 
природного газа» началось реформирование данной 
отрасли. Вместе с тем свободная конкуренция и про-
зрачность механизмов функционирования газового 
рынка не достигнуты до сих пор, и фактически BOTAŞ 
сохраняет монопольное право на транспортировку и 
импорт газа в стране.

Одна из актуальных задач, которая до сих пор 
стоит перед правительством страны, — диверсифи-
кация источников и маршрутов поставки природного 
газа в Турцию. Если в 2000 г. в страну природный газ 
поступал по трансбалканскому трубопроводу «Друж-
ба» через Украину, Молдавию, Румынию и Болгарию 
из России (70% всего импортного газа), сжиженный 

природный газ (СПГ) из Алжира (25%), то уже на 
2009 г. Турция успешно справилась с решением 
задачи диверсификации газового импорта. В на-
стоящее время задействованы новые газопроводы 
«Голубой поток», Южнокавказский трубопровод 
(БТЭ), Иран — Турция. 

География импорта природного газа на 2009 г. 
была следующей: 23,2% поступало по трубопроводу 
«Дружба», 28,8% — по трубопроводу «Голубой по-
ток», 15,9% — из Ирана, 15,0% — из Азербайджана, 
13,6% — из Алжира, 2,7% — из Нигерии (см.Таблица 
10). В Турции есть небольшие месторождения газа в 
Эгейском море, но этого недостаточно для удовлет-
ворения потребностей страны. За период с 2000 по 
2009 гг. средний объем добычи газа в стране состав-
лял около 700 тыс. м3 (см.График 5). 

График 5. Добыча природного газа в Турции (тыс.м3)

Источник: Turkish Petroleum Corporation. General Directorate. 2009. Oil and Natural Gas Sector Report, March 2010. S.12

Таблица 10. География импорта природного газа (млн м3 и доля в %) 
(2000–2009 гг.)

Год

Россия

Иран Азербайджан Алжир (СПГ) Нигерия 
(СПГ) SPOT TPAO Всего

«Дружба» Голубой 
поток

млн 
м3 % млн 

м3 % млн 
м3 % млн 

м3 % млн 
м3 % млн 

м3 % млн 
м3 % млн 

м3 % млн 
м3

%

2000 10,1 69,4 - - - - - - 3,6 24,7 0,7 4,8 - - 0,2 1,0 14,5 100

2001 10,9 68,9 - - 0,1 0,7 - - 3,6 22,9 1,2 7,6 - - - 0 15,9 100

2002 11,6 67,7 - - 0,7 3,9 - - 3,7 21,8 1,1 6,7 - - - 0 17,1 100

2003 11,2 53,9 1,2 5,9 3,5 16,6 - - 3,8 18,2 1,1 5,3 - - - 0 20,8 100

2004 10,9 50,1 3,2 14,6 3,5 16,0 - - 3,2 14,6 1,0 4,7 - - - 0 21,8 100

2005 12,6 47,3 4,9 18,3 4,2 15,9 - - 3,8 14,3 1,0 3,8 - - 0,1 0,5 26,7 100

2006 12,0 39,7 7,3 24,0 5,6 18,5 - - 4,2 13,9 1,1 3,6 - - 0,1 0,3 30,3 100
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2007 13,6 37,8 9,2 25,6 6,1 16,9 1,3 3,3 3,3 9,1 1,4 3,9 1,1 3,1 0,0 0,1 35,9 100

2008 13,2 34,5 9,8 25,7 4,1 10,8 4,6 13,9 4,2 11,1 1,0 2,7 0,3 0,9 0,9 2,3 38,1 100

2009 7,7 23,2 9,5 28,8 5,3 15,9 5,0 15,0 4,5 13,6 0,9 2,7 0,3 0,8 - 0 33,1 100

Рассчитано по: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Strategic Plan (2010–2014). http://www.enerji.gov.tr S.26

В 1954 г. был принят Закон №6327 «О нефти», 
который отменял монополию государства на геолого-
разведку и добычу нефти. Наряду с этим по данному 
закону было создано государственное предприятие 
«Нефтяное акционерное общество Турции» (ТРАО). 
Оно осуществляет разведку и разработку нефтяных 
и газовых месторождений, добычу нефти и газа, а 
также производство нефтепродуктов и нефтехими-
ческой продукции, сбыт готовой продукции. В на-
стоящее время ТРАО успешно осуществил разведку 
газового месторождения на западном берегу Черного 
моря (Акчакоджа), совместно с иностранными ком-
паниями им был запущен нефтепровод Баку-Тбили-
зи-Джейхан (БТД) и Южнокавказский газопровод. 

ТРАО также входит в международный консор-
циум на разработку нефтяных месторождений в Кас-
пийском море — Азери-Чыраг-Гюнешли, Шахдениз, 
Алов. Это акционерное общество расширяет свою 
деятельность в таких странах, как Казахстан, Ливия, 
Туркменистан, Сирия, Ирак, Египет, Россия, Грузия 
и Бразилия. Наряду с этим в Турции имеются свои 
собственные месторождения нефти в Батмане и Кях-
те, которые удовлетворяют внутренние потребности 
в данном виде сырья на 1–2%.

В целом нефтедобывающий сектор в Турциии 
претерпел глубокие изменения за последнее десяти-
летие. В целях либерализации деятельности на рынке 
нефти Закон «О рынке нефти», принятый в 2003 г., 
обеспечил конкуренцию путём отмены ценового по-
толка, а в начале 2005 г. были ликвидированы импор-
тные квоты на нефтепродукты. Компании TÜPRAŞ 
(Турецкая корпорация нефтеперерабатывающих 

заводов) и POAŞ (крупнейшая компания розничной 
торговли нефтепродуктами) были успешно привати-
зированы. Управление по регулированию энергорынка 
(EMRA) было наделено полномочиями по выпуску 
вторичных нормативно-правовых положений и ли-
цензий, утверждению некоторых тарифов и проведе-
нию исследований по вопросам деятельности на рын-
ке. Недавнее внедрение национального химического 
маркера нефти поможет в вопросах регулирования 
рыночной деятельности и контроля сектора, обеспе-
чения качества и предотвращения контрабанды17. 

В 2008 г. география поставок нефти в Турцию 
была таковой: из Ирана — 35%, Саудовской Ара-
вии — 14%, Ирака — 9%, России — 33% и Казахс-
тана — 3%18. 

Интересно то, что по экспортному трубопроводу 
БТД добытая в Азербайджане и Казахстане нефть пос-
тавляется в экспортный терминал Джейхан. Объемы 
нефти, поступающие в Турцию по этому трубопроводу 
постоянно растет: в 2009 г. Турцией было получено 
287 млн. баррелей нефти, в пять раз больше, чем за 
2006 г. (см.Таблица 11). Что же касается, внутренней 
добычи нефти, то в 2009 г. суммарная добыча нефти 
достигла 12,3 млн.баррелей. Однако в связи с нехват-
кой в стране топливных энергоресурсов Турция вы-
нуждена импортировать топливо из-за рубежа. 

Подведя итог анализа, можно сказать, что ре-
формы, в частности, приватизация энергетической 
отрасли проходит с большим опозданием, и все еще 
остается открытым вопрос о гарантированных ценах, 
мешающих конкуренции. 

Таблица 11. Объем нефти, поступающей в Турцию по трубопроводу Баку-Тбилиси-Джейхан 
(млн.бар.)

Год Количество загруженных 
танкеров Объем нефти (млн барелей)

2006 80 57

2007 225 211

2008 315 245

2009 366 287

Источник: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Strategic Plan (2010–2014). http://www.enerji.gov.tr s.29
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В заключение можно отметить последствия 
глобализации, положительно сказавшиеся на эко-
номическом развитии Турции. Страна, встав на путь 
вестернизации и создания современного развитого 
общества, постепенно совершенствует механизмы 
функционирования национальной экономики. Бла-
годаря активному участию в международных эко-
номических отношениях и интеграции в различные 
международные организации, развитию взаимовы-
годного сотрудничества между странами региона, 
Турция совершенствует механизмы и инструменты 
функционирования экономики и гармонизирует на-
циональное законодательство в соответствии с пра-
вилами и нормами развитых стран. В связи с этим 
Турции удается увеличивать не только энергоэффек-
тивность своей экономики, но также диверсифици-
ровать источники и пути получения электроэнергии 
для снижения энергозависимости от источников 

импортного сырья. Турция активно включилась в 
систему международных газовых и нефтепроводов, 
закрепляя за собой статус стабильного транзитного 
партнера по поставкам нефти и газа из России, Кас-
пийского региона и Персидского залива в страны 
ЕС. Это значительно увеличивает шансы страны на 
вступление в Объединенную Европу и превращает 
во влиятельного актора международных отношений 
в центре Евразии.

Summary: The article is about the current state 
of Turkish fuel-energy complex, and also the author 
emphasizes some aspects of modern energy strategy which 
includes continuation of privatization and modernization 
of the energy infrastructure, energy security, energy 
efficiency and diversification of energy resources and routes 
of transportation. 
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В статье анализируются проблемы деятельности неправительственных жен-
ских организаций в арабском регионе на примере Национального Союза Тунисских 
Женщин (НСТЖ). Данный Союз является самой «старой» и влиятельной женской 
организацией в Тунисе. Его деятельность охватывает все сферы жизнедеятель-
ности тунисских женщин, а главными задачами организации являются улучшение 
положения женщин и ликвидация всех форм дискриминации в отношении них. Союз 
действует на национальном, региональном и международном уровнях, активно 
продвигая политику гендерного равенства в арабском мире.

Национальный союз 
тунисских женщин 
как пример женской 
неправительственной 
организации в арабском 
мире
М.И. Мягкова 

В нынешний век глобализации и новой стадии раз-
вития международных отношений государства 
продолжают играть важную роль как на нацио-

нальной, так и на региональной и международных аренах. 
Однако эта роль перестала быть монопольной. Одними 
из активных участников международного процесса ста-
новятся другие субъекты, в том числе и неправительс-
твенные организации (НПО). Подобные организации 
характеризуются в первую очередь автономностью от 
государства, добровольностью участия в них членов и 
отсутствием извлечения прибыли как цели.

Рост популярности НПО в глазах правительств, 
международных организаций и населения обуслов-
лен широтой охвата различных сфер жизни социу-
мов: образования, здравоохранения, гендерной про-
блематики, охраны окружающей среды и т.д. Кроме 
того, к плюсам данных организаций можно отнести 
более низкий уровень бюрократичности по сравне-
нию с правительственными организациями. Участие 
в НПО скорее доступно для широких масс, нежели 

в государственных структурах и организациях, т.к. 
они зачастую вырастают «снизу» и основываются на 
деятельности добровольцев, что позволяет достичь 
более высокого уровня активности и плюрализма в 
начинаниях. 

Проблема гендерного неравенства является од-
ной из наиболее острых проблем в арабских странах. 
Положение арабских женщин на протяжении многих 
веков было и, к сожалению, остается ущемленным. 
Представители международного сообщества не толь-
ко постоянно обращают внимание властей арабских 
государств на неравноправное положение женщин, 
но и настаивают на скорейшем изменении ситуации в 
этой сфере. Единственной арабской страной, которой 
удалось создать работающую законодательную базу, 
гарантирующую женщинам равные с мужчинами 
права, является Республика Тунис. Что же касается 
НПО, работающих с гендерной проблематикой, то 
в арабских странах их насчитывается несколько де-
сятков: Союз арабских женщин, Палестинский союз 

«Расширение прав женщин — неотъемлемая часть нашей программы 
по модернизации, цель которой — создать прогрессивное общество…»1 

(Зин аль-Абидин Бен Али)
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мусульманских женщин, Женский консультативный 
центр по вопросам правовой помощи, Организация 
за свободу женщин в Ираке, Национальный союз 
женщин Марокко и т.д. Одной из самых известных, 
авторитетных и старейших женских организацией 
в арабском регионе считается Национальный Союз 
тунисских женщин.

В 30-е гг. ХХ в. в мире начинают бурно развивать-
ся феминистические движения. Арабский мир также 
оказался под влиянием этого процесса. В арабских 
странах появляются первые феминистические орга-
низации, публикуются книги по гендерной тематике. 
К примеру, книга Т. Хаддада «Наша женщина в ша-
риате и обществе»2 вызвала глубокий резонанс во 
всем арабском регионе, так как Хаддад требовал кар-
динально изменить традиционные формы семейно–
брачных отношений, считая, что полигамия, талак3 и 
принудительное супружество никогда не вытекали из 
сущности ислама, а неравноправное положение жен-
щины объяснял неверным толкованием религиозных 
норм. Безусловно, в странах, где женское население на 
протяжении многих столетий по существу занимало 
второстепенное положение, подобные высказывания, 
публикации были, а тем более требования были из 
ряда вон выходящими событиями. 

В Тунисе под влиянием европейских феминисти-
ческих идей возникают сразу три феминистические 
организации, одной из которых стал «Союз мусуль-
манских женщин Туниса», руководимый Беширой 
Бен Мрад. Союз стал своего рода площадкой для 
подготовки тунисских активисток феминистского 
движения. Организация занималась благотвори-
тельной деятельностью, проводила разъяснительную 
работу, напоминая о великих арабских женщинах и 
их подвигах (Саида аль-Манубиа4, Азиза Отхмана5 и 
др.), тем самым демонстрируя, что даже в средние 
века были женщины, которые не побоялись бросить 
вызов существовавшим несправедливым порядкам 
в обществе.

В число трех первых феминистических ор-
ганизаций Туниса вошли также «Секция женской 
ассоциации арабской молодежи» под руководством 
Суад Хаттеш и «Клуб тунисских девушек» под ру-
ководством Таухид Фархад. Все три женских орга-
низации имели общие цели и задачи, сводившиеся 
к поощрению женщин к участию во всех сферах 
жизни страны. Во время Второй мировой войны, в 
1944 году возникает «Союз женщин Туниса», основ-
ной задачей которого стала борьба за изменение всего 
образа жизни тунисских женщин. И так как Союз 
был создан француженками, организация выступала 
за объединение француженок и тунисок на основе 
равноправия, без различия расы, вероисповедания 
или убеждений. 

 Во второй половине ХХ века в арабском мире 
наблюдается резкий всплеск эмансипационных на-
строений. В 1956 г. Республика Тунис становится 
независимой страной. Новое руководство страны 

во главе с Хабибом Бургибой начинает проводить 
политику, направленную на искоренение неравенс-
тва между мужским и женским населением страны. 
Подобные шаги были обусловлены необходимостью 
воспитания для независимой страны здоровых, гра-
мотных и социально прогрессивных поколений. В 
этом вопросе власти сделали упор на расширение 
прав и обязанностей тунисских женщин, т.к. осозна-
вали, что основная задача женщин и матерей состоит 
в воспитании нового поколения. Очевидно, что не-
возможно создать прогрессивно развитое общество, 
если женщины не имеют элементарного доступа к 
образованию. 

С годами в Тунисе формируется новая зако-
нодательная база (был принят Кодекс законов о 
семье и браке, отменены полигамия, талак и т.д.), 
создаются условия для доступа женщин к образо-
ванию и здравоохранению, а также их участия в 
общественно-политической жизни страны. В Ту-
нисе учреждается Национальный день женщин, ко-
торый, начиная с 1956 года, празднуется ежегодно 
13 августа. Международный женский день 8 марта 
также отмечается в стране.

Еще одним событием для молодой республики 
становится появление в 1956 г. первой женской орга-
низации — Национального союза тунисских женщин 
(НСТЖ), созданного на базе Союза женщин Туниса со 
штаб-квартирой в г. Тунис. Здесь важно отметить, что 
Союз стал не только первой женской организацией, но 
и первой неправительственной организацией в исто-
рии независимого Туниса. Он оставался таковым до 
1989 г., когда в стране стали появляться другие женские 
организации: Ассоциация тунисских матерей (ATM), 
созданная в 1992 г.6, Тунисская ассоциация женщин-
демократов (ATFD), основанная в 1989 г., и др. Но 
НСТЖ продолжает оставаться самой влиятельной и 
массовой женской организацией в стране, объединяя 
в своих рядах более 180 000 членов7. 

Основные направления деятельности Союза 
можно свести к следующим:

проведение работ по улучшению положения  —
женщин и ликвидации всех форм дискримина-
ции в отношении них;
улучшение положения женского населения во  —
всех областях жизнедеятельности: экономичес-
кой, социальной, культурной, научной и пр.;
проведение работы по стимулированию женщин  —
к образованию, организация разъяснительной 
работы по убеждению женщин, бросивших шко-
лу, продолжить образование;
стремление ликвидировать неграмотность; —
проведение кампаний, направленных на лик- —
видацию нищеты и на создание новых рабочих 
мест;
облегчение доступа женщин к новым информа- —
ционным технологиям;
создание стратегии для полноценной интеграции  —
женщин в жизнь страны и общества, а также 
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содействие укреплению мира во всем мире. 
В настоящее время сфера деятельности Союза 

охватывает почти все области жизнедеятельности ту-
нисской женщины, однако организация не собирается 
останавливаться на достигнутом и ставит перед собой 
ряд задач на будущее. Союз неоднократно награждался 
за свою работу в области расширения прав женщин в 
Тунисе. Самой высокой наградой НСТЖ стала премия 
ЮНЕСКО присужденная в 1994 году за работу в области 
борьбы с неграмотностью среди женщин в Тунисе.

Структура Национального союза тунисских жен-
щин может быть представлена в следующей схеме.

К подобным задачам можно отнести: 
расширение и диверсификацию программы про- —
фессиональной подготовки;
создание доступа женщинам к новым рабочим  —
местам; 
продвижение программы по строительству  —
детских садов в пригородной зоне и сельской 
местности; 
активное проведение информационно-пропа- —
гандистской деятельности в области прав жен-
щин и реализации их роли в обществе; 
расширение сети партнерских отношений на  —
национальном и международном уровнях.
Союз неоднократно награждался за свою работу 

в области расширения прав женщин в Тунисе. Самой 
высокой наградой НСТЖ стала премия ЮНЕСКО 
присужденная в 1994 году за работу в области борь-
бы с неграмотностью среди женщин в Тунисе.

Структура Национального союза тунисских жен-
щин может быть представлена в следующей схеме.

Высшей инстанцией НСТЖ является Съезд. Он 
избирает Центральный комитет, который, в свою оче-
редь, избирает Исполнительное бюро и Председателя 
Союза. Все функционеры НСТЖ, за исключением 
Председателя, работают на общественных началах. 
Исполнительное бюро состоит из Председателя и 
14 членов. В круг обязанностей Бюро входит коор-
динация работы Союза и претворение в жизнь его 
основополагающих решений. Центральный комитет 
состоит из 80 избираемых членов из числа представи-
телей различных регионов страны. В задачи данного 
органа входит обсуждение программы деятельности 
НСТЖ, а также любой другой тематики, которая вы-
носится на рассмотрение Исполнительным бюро. 

Союз представлен 28 представительствами на 
территории всей страны. В рамках Союза существует 
также 17 отраслевых женских объединения: Союз 
женщин-писательниц, Союз женщин-юристов, Союз 
медицинских и социальных работников, Союз препо-
давателей, Союз госслужащих и т.д. Подобные союзы 
способствуют формированию сотрудничества между 
женскими профессиональными группами и НСТЖ, 
вовлекая тем самым большее количество женщин в 
работу организации, расширяя сферы их влияния.

Деятельность данных профессиональных объ-
единений можно проиллюстрировать на примере 

2-х союзов — Союза женщин-писателей и Союза 
женщин-работников банковского сектора. К при-
меру, в задачи Союза женщин-писателей, созданного 
7 марта 2002 г., входят: 

освещение и распространение публикаций жен- —
щин-писательниц;
организация семинаров, совещаний по различ- —
ным культурным и литературным темам;
организация различных литературных выставок  —
и участие в них; 
проведение ежемесячных литературных салонов  —
с целью обсуждения последних веяний в лите-
ратурной и интеллектуальной среде;
перевод тунисского интеллектуального наследия  —
на иностранные языки.
В свою очередь, в задачи Союза женщин-работ-

ников банковского сектора, входят:
установление контактов между женщинами-ра- —
ботниками банковского сектора;
распространение среди членов Союза инфор- —
мации о принципах работы альянса;
осуществление программ НСТЖ в рамках своей  —
компетенции;
обработка и распространение информации ка- —
сательно различных банковских услуг;
распространение важной информации и до- —
кументации по делам женщин и семьи путем 
публикации бюллетеней;
организация семинаров, конференций, кружков для  —
детальной проработки вышеуказанных целей.
НСТЖ активно участвует в поддержке правя-

щего режима Туниса. Союз активно пропагандирует 
деятельность президента страны Бен Али, благодаря 
политическому курсу которого тунисские женщины 
получили возможность принимать активное участие 
в политической жизни страны, были расширены их 
права и возможности участия в контроле социально-
экономической сферы жизни общества. Жена ны-
нешнего президента — Лейла Бен Али, — активно 
участвует в работе НСТЖ, под ее патронажем часто 
проходят различные встречи, семинары и меропри-
ятия, организованные Союзом. 

В рамках данного курса тунисские власти уделя-
ют особое внимание деятельности Союза и оказыва-
ют ему постоянную поддержку. Они рассматривают 
НСТЖ как «престижную организацию», которая: 

«всегда была в авангарде»;  —
«укрепляла связи между всеми группами населе- —
ния и разными поколениями женщин»; 
«сотрудничала с другими национальными орга- —
низациями по вопросам укрепления основ об-
щества, достижения равенства и терпимости»8. 
Президент Бен Али 13 августа 2009 года направил 

Председателю НСТЖ Азизе Хтире поздравительное 
письмо по случаю Национального дня тунисских жен-
щин9 и выразил в нем надежду, что данная организация 
внесет «ощутимый вклад в подготовку предстоящих 
президентских и парламентских выборов»10.
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НСТЖ провел многочисленные акции поддержки 
кандидатуры Бен Али, одна из которых представляла 
собой автомобильный пробег по тунисским городам. 
Председатель НСТЖ Азиза Хтира неоднократно заяв-
ляла, что Союз неизменно поддерживает нынешнего 
Бен Али, отдавая должное его вкладу в прогрессивное 
развитие страны и общества11. НСТЖ совместно с Ту-
нисской ассоциацией матерей и Правящей партией Де-
мократическое Конституционное объединение (ДКО) 
провели 17 октября 2009 г. совместную встречу, что-
бы выразить свою приверженность кандидатуре Бен 
Али и выразить безоговорочную поддержку его курсу, 
направленному на расширение прав женщин12. 

20 октября 2009 г НСТЖ провел день откры-
тых дверей в Карфагене под девизом «Женщины 
Туниса в эпоху перемен, символ аутентичности и 
современности». Кроме того, в этот же день прошел 
организованный Союзом форум-диалог, посвящен-
ный роли женщин, работающих в сфере сельского 
хозяйства, как партнера в реализации устойчивого 
развития. Иностранные отделения НСТЖ также 
организовали собрания в поддержку кандидатуры 
действующего президента Тунисса. Так, в Ницце, 
при поддержке Университета Ниццы и местных 
организаций, отделение Союза провело митинг в 
поддержку кандидатуры Бен Али. Подобное ме-
роприятие состоялось и в Марселе13. Тунисские 
женщины не подвели своего президента. Предвы-
борная кампания завершилась 25 октября 2009 г. 
переизбранием Бен Али на очередной, пятый по 
счету, президентский срок.

Следует отметить, что НСТЖ весьма успешно 
налаживает и международные контакты на разных 
уровнях. В 2003 г. Союз принимал участие в между-
народном саммите по вопросам информационного 
общества, проходившего в Женеве. Впоследствии 
он участвовал в организации такого же саммита в 
Тунисе в 2004 г. В 2005 НСТЖ организовал Междуна-
родный форум под названием «Женщины в инфор-
мационном и научном обществе: процесс», который 
прошел под патронажем Государственного секрета-
ря по вопросам компьютерных наук Министерства 
технологий и коммуникаций Хедлии Гхариани14. В 
2007 г. впервые в истории отношений между Респуб-
ликой Тунис и ЮАР состоялась встреча тунисских 
и южноафриканских женщин в рамках «Памятного 
диалога», посвященного обмену опытом и решению 
общих проблем. Представительницы двух стран об-
судили проблемы нищеты, безработицы, доступа к 
образованию и здравоохранению15.

Большое внимание уделяется Союзом развитию 
межарабских отношений. Так, в 2008 г. Азиза Хтира 
принимала участие в работе конференции Всеобще-
го союза йеменских женщин. Участие председателя 
НСТЖ в работе данной конференции проходило в 
рамках обмена опытом между двумя женским сою-
зами. В ходе работы конференции обсуждались воп-
росы сокращения масштабов нищеты, расширения 

экономических, политических прав и возможностей 
женщин, доступа к образованию и т.п16. В октябре 
2008 г. было организовано празднование 21-летия с 
момента прихода к власти президента Бен Али17. В 
этой связи встреча представителей НСТЖ с 50 япон-
скими женщинами прошла под лозунгом «Тунис Бена 
Али: открытость цивилизациям”. Она освещалась в 
средствах массовой информации как диалог циви-
лизаций, культур и религий18.

НСТЖ проводит активную работу среди молоде-
жи не только на региональном, но и на международ-
ном уровнях. К примеру, в 2008 г. Союз организовал 
тренинг для девушек из европейско-средиземномор-
ского региона — Италии, Туниса, Бельгии, Алжира, 
Германии, — с целью вовлечения молодого поколения 
в общественную жизнь региона19. 

Важным событием в общественной жизни ту-
нисского общества стало председательствование 
Туниса в Организации арабских женщин (ОАЖ) 
в 2009–2011 гг.20 Республику Тунис представляла 
Лейла Бен Али. По ее словам, работа ОАЖ должна 
способствовать искоренению насилия в отношении 
женщин, ликвидации неграмотности, нищеты, а так-
же сокращению вооруженных конфликтов21. Кроме 
того, деятельность этой Организации должны была 
быть направлена на объединение арабских женщин 
в их деятельности во имя прогресса.

У НСТЖ есть свои представительства за гра-
ницей, что помогает поддерживать тесные связи с 
соотечественниками, проживающими за рубежом, и 
расширять сферу деятельности организации. 

НСТЖ по праву является самой влиятельной 
женской организацией как в Республике Тунис, так 
и во всем арабском регионе. Союз действительно 
добился важных результатов в своей национальной 
и международной деятельности. Однако, к сожа-
лению, в полной мере Союз невозможно отнести 
к настоящим неправительственным организациям, 
т.к. в данном случае отсутствует основной признак 
НПО — автономность от государства. Речь идет о 
слишком тесной связи между властью и Союзом, что 
продемонстрировали последние президентские вы-
боры. Подобная ситуация характерна не только для 
Туниса, но и для всех других стран арабского регио-
на. Слишком тесное взаимодействие власти и НПО, 
навязывание им определенной государством линии 
поведения тормозит развитие общественной жизни 
и, в конечном счете, оказывает плохую услугу той же 
власти, т.к. формирует негативный образ страны на 
международной арене и создает предпосылки для 
обвинений в нарушении прав и свобод человека и 
отсутствии гражданского общества.

Расширение прав женщин в Тунисе и успехи ту-
нисских женщин широко освещаются в СМИ, об этом 
постоянно говорит в своих выступлениях президент 
страны. Улучшение позиций женщин не может не радо-
вать, тем более, что пример Туниса может быть исполь-
зован другими арабскими странами в деле создания 
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обществ равных возможностей. Однако под слишком 
оптимистичными заголовками скрывается все та же, 
слишком тесная связь Союза и власти, которая ме-
шает адекватному восприятию ситуации с гендерной 
проблематикой. В стране существует проблема цен-
зуры и свободы слова, которую возможно решить 
также путем предоставления самостоятельности 
НПО. Только благодаря подобным мерам в стране 
возможно создание действительно равноправного 
и демократически развитого общества.

Summary: The article analyzes the problem of 
non-governmental women’s organizations in the Arab 
region concentrating on the National Union of Tunisian 
Women (UNFT) as an example. The mentioned Union 
is the oldest and most influential women's organization 
in the country. Its activities cover all aspects of Tunisian 
women's life. The main objectives of the Organization are 
improvement of women's position and elimination of all 
forms of discrimination against them. The Union operates 
on the national, regional and international levels, actively 
promoting a policy of gender equality.
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Когда-то я участвовал в подготовке презентации 
в МГИМО последней крупной монографии 
Юрия Павловича Францева — легендарного 

«папы Юры», академика и воспитателя целой плеяды 
мгимовских академиков. Он всегда называл МГИ-
МО лицеем. Мы, студенты, спросили его тогда: Юрий 
Павлович, а почему лицей? Он рассказал, как пере-
ехав после войны из Ленинграда (где провел блокаду) 
в Москву и став ректором МГИМО, он ощутил связь 
между Александровским лицеем, выросшим в атмос-
фере 1812 года, и МГИМО, впитавшим дух Победы 
1945 года. Конечно, повлияло и то, что МГИМО до-
сталось здание Николаевского лицея в Москве.

Александровский лицей не пережил российскую 
смуту начала ХХ века. МГИМО пережил российскую 
смуту конца ХХ века. Пережил благодаря своим тради-
циям, заложенным во время Францева, и благодаря но-
ваторскому руководству Торкунова и его команды.

В нашем Лицее с особой силой ощущается связь 
поколений, связь прошлого, настоящего и будущего в 
истории России. В одном из выступлений Анатолий Ва-
сильевич Торкунов сказал: Вы хотите знать, какой будет 
внешняя политика России через 20 лет? Познакомьтесь 
с нашими студентами — они будут ее делать. 

Я многим обязан МГИМО. В первую очередь, учи-
телям и сверстникам. О них и пишу в этих очерках. Но 

В воспоминаниях автора о крупных ученых и педагогах, выпускниках МГИМО, про-
слеживается становление традиций и связь поколений МГИМО, формирование 
научных школ МГИМО, влияние ученых МГИМО на возрождение и развитие оте-
чественной философии, социологии и политологии.

Лица и поколения
А.В. Шестопал

Наш журнал пополняется новой рубрикой. Мы посчитали, что раз современный человек большую часть 
новой информации получает с помощью эмоций, через эмоции, то будет разумно на помощь научному ratio 
призвать согретое сердцем, выверенное моральными постулатами человеческого воспитания знание, содер-
жащееся в воспоминаниях людей, в целом в мемуаристике как литературном жанре. И именно в этой сфере, 
по всей видимости, можно прикоснуться к одной из самых сокровенных тайн рода людского — зарождению и 
развитию традиций, до недавнего времени почти в одиночестве отважно стоявших на страже его бессмер-
тия. Но и сегодня, когда человечество обзавелось вселенским социальным разумом, наши надежды в «осевые 
времена» всеобщих перемен вновь и вновь обращаются к ставшим уже традиционными светлым ценностям 
гуманизма. И мы ищем ответы на волнующие нас вопросы в жизненном опыте, творчестве и деяниях людей, 
продолжающих раздвигать горизонты истории, наделяя ее новыми качествами и возможностями.

МГИМО, как нам представляется, зиждится на славных традициях, а его перманентно инновацион-
ный курс и успехи на этом пути до сих пор питаются интеллектуальной силой и научной прозорливостью 
конкретных людей, и хорошо нам известных, и пока что мало или недостаточно известных, во всяком 
случае, нынешним поколениям наших студентов. Постижение истины и служение Отечеству — главные 
ценностные традиции МГИМОвского образования и воспитания. В этой связи не могу не высказать удов-
летворение тем, что рубрика начинает свою жизнь обнародованием глубоко личностных, и в то же время 
научно объективных очерков о Д.В. Ермоленко, Ю.А. Замошкине, Н.Н. Разумовиче, А.М. Салмине, И.Г. Тюлине. 
Они принадлежат перу А.В. Шестопала, также известному представителю МГИМОвской школы философии. 
И это добрый знак, обещающий рубрике интересное будущее. 

 
Главный редактор журнала
«Вестник МГИМО-Университета», 
Академик РАН 

Золотой фонд МГИМО

А.В. Торкунов
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в не меньшей степени я благодарен нашим студентам 
и аспирантам, их оптимизму, открытости к новой 
ситуации в России и в мире.

Дмитрий Владимирович Ермоленко 
(1923–1986) 

Участник Великой Отечественной войны. 
Окончил МГИМО. Один из основоположников 
отечественной социологии международных 
отношений. С 1953 г. по 1969 г. преподавал в 
МГИМО, в 1959–1969 гг. — проректор.

Вспоминая Дмитрия Владимировича Ермоленко, я 
сразу отчетливо вижу его внешний образ — невысокий, 
но крупный и плотный, с веселым прищуром одного 
глаза и характерным движением рук: он словно отряхи-
вался, выходя из воды. Подвижный и динамичный, он 
был заметен в любой аудитории — на совещании, кон-
ференции, выставке, концерте, приеме. Всегда и всюду 
от него шла волна энергии и доброжелательности.

Ермоленко принадлежал к поколению лейтенантов, 
которые из окопов и госпиталей пришли в аудитории 
только что созданного МГИМО и вместе со своими про-
фессорами — Удальцовым, Францевым, Тарле, Крыловым, 
Шишкиным — заложили основы мгимовских традиций и 
научных школ. В глубине души Дмитрий Владимирович 
навсегда остался лейтенантом-артиллеристом, сохранив 
радость и гордость Победы, увлеченность жизнью, вер-
ность фронтовому и студенческому товариществу.

Лейтенантское поколение мгимовцев выдвинуло 
плеяду ученых, разработавших послевоенную отечес-
твенную теорию международных отношений — те-
орию перехода от жестко конфронтационных отно-
шений периода горячей и холодной войны к системе 
разносторонних политических, экономических, куль-
турных взаимосвязей стран и регионов с разными 
политическими традициями и режимами. Я думаю, 
что со временем мы еще вернемся к опыту «разряд-
ки» и внимательно перечитаем работы Иноземцева, 
Ермоленко и их сверстников, отмеченные искренним 
стремлением к миру и реалистическим — военным, 
боевым опытом выстраданным — отношением к ба-
лансу сил в мировой политике.

Среди теоретиков-международников своего по-
коления Ермоленко был одним из пионеров в разра-
ботке проблем новых информационных технологий. 
Собственно, он и перешел из МГИМО в МИД с иде-
ями моделирования международных ситуаций, сис-
темного прогнозирования и планирования на основе 
компьютерной обработки информации. Вначале был 
спецкурс в МГИМО, потом семинар в МИДе с участи-
ем математиков, системщиков. Мы обсуждали труды 
Винера, Парсонса, Дойча, Хоффмана, Каплана, Кана, 
Галтунга, Бжезинского, Хантингтона … Мой первый 
доклад у Дмитрия Владимировича состоялся весной 
1965 года и был посвящен региональным моделям 
развития (по материалам Экономической комиссии 
ООН для стран Латинской Америки).

Ермоленко был увлечен совершенно по-студен-
чески. Он штудировал учебники и монографии по 
информатике и математике. В виде отступления вспо-
минается забавная сценка того времени … «Дипло-
матический» пляж на Николиной горе. Сидит дачная 
компания, среди которой два математических аса — 
лауреат Нобелевской премии экономист Леонид Ви-
тальевич Канторович и известный геометр, декан 
МГУ Николай Владимирович Ефимов. Подъезжает 
делегатская «Чайка», где с гостями приехал и Ермо-
ленко. Он подходит, знакомится со всеми, завязыва-
ется общий разговор, и Ермоленко обрушивает на 
Канторовича и Ефимова лавину отнюдь не пляжных 
математических вопросов. Разгорается спор, смысл 
которого мне уже непонятен, но чувствуется, что Ер-
моленко «держит удар». Наконец, ему приходится 
прервать разговор и вернуться к своей делегации. 
Рассеянный Ефимов переспрашивает:

- Кто он? 
Я говорю:
- Профессор МГИМО.
- Экономист?
- Нет, философ.
- Ну? Тогда с меня бутылка коньяка.
Увлечение компьютерным моделированием и ис-

пользованием АСУ для регулирования политических, 
особенно военно-политических, ситуаций и в США 
(«компьютерная война» Макнамары во Вьетнаме), и 
у нас довольно быстро сошло на нет. И только сейчас, 
на новом витке развития и социологии, и политологии 
становится понятным, что многое из сделанного в ту 
пору было совсем не так наивно, как представлялось в 
первые годы разочарований. Само определение границ 
количественных методов имело несомненную ценность. 
А у жестких парсоновских разграничений оказались 
свои преимущества перед тем сентиментальным рас-
творением всего во всем, которое возобладало в годы 
«нового политического мышления».

Для Дмитрия Владимировича начался период 
сложного поиска своей ниши в механизме МИДа. У 
него была возможность вернуться к преподаванию, 
перейти в академический институт, просто продол-
жать работать в центральном аппарате или уехать 
в командировку. Но вот тут-то и была загвоздка. 
Он не хотел «просто». И дело было не в обычном 
честолюбии, хотя честолюбие у него было, и чувс-
тво соревнования было развито в лейтенантском 
поколении мгимовцев (быстро превращавшемся в 
генеральское). Он хотел, чтобы было «интересно» 
и чтобы было «свое». Он маялся, потому что урав-
нение, которое он хотел бы решить, еще надо было 
построить. И он его построил. Он создал функцию, 
которой ранее не существовало. Стал соединяющим 
звеном между Академией наук и МИДом, большой 
наукой и большой политикой.

От масштаба автономного центра (отдела, уп-
равления) сбора и обработки данных Ермоленко шел 
к масштабу общей системы взаимодействия между 
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внешней политикой и фундаментальной наукой. Он 
практически решал ту самую задачу «востребован-
ности» науки, о которой стенали многие академи-
ческие мужи. От частных вопросов использования 
компьютерных технологий для исследования ситу-
аций в рамках уже сложившейся системы мирового 
сообщества он шел к вопросам принципиальных из-
менений в системе международных отношений под 
влиянием новых информационных технологий. Он 
создавал теорию международных отношений постин-
дустриального, информационного общества.

Дмитрий Владимирович работал на стыке по-
литики и науки, на стыке философии, социологии и 
политологии. Он помогал выводить нашу филосо-
фию из изоляции, налаживал международные свя-
зи молодой отечественной социологии и политоло-
гии. Ермоленко хорошо знали и уважали во многих 
международных научных организациях и особенно 
в ЮНЕСКО, в работе которой он принимал участие 
на протяжении многих лет.

Для Дмитрия Владимировича было характерно 
рассмотрение задач государственной дипломатии на 
фоне всей сложной системы внешних связей — эконо-
мических, политических, культурных, информацион-
ных … В составе внешнеполитических отношений он 
особо выделял взаимодействие государственной дип-
ломатии и дипломатии партийной, усматривая в меж-
партийных отношениях подчас более гибкий инстру-
мент для проведения общегосударственной политики. 
При весьма сложных отношениях между руководством 
МИДа и Международного отдела ЦК КПСС он и здесь 
часто играл роль соединяющего, согласовывающего зве-
на, используя свой научный авторитет, человеческое 
обаяние и мгимовскую солидарность.

Расхожее мнение, что дипломат должен являть 
образец партийной нейтральности и автоматичес-
ки выполнять указания очередного правительства, 
не распространялось на Ермоленко. Он чувствовал 
себя гражданином и политиком, стратегом и тактиком. 
Прекрасно зная правительственные, партийные, ака-
демические механизмы, он умело их использовал. В на-
уке его референтной группой была академическая ко-
манда мгимовцев во главе с Иноземцевым. В политике 
вместе с Рыженко он ориентировался на Андропова. 
Во внутренней и внешней политике Дмитрий Влади-
мирович был сторонником тщательно взвешенных и 
решительных ходов, направленных на поддержание 
динамического баланса развития и стабильности — 
национальной безопасности в первую очередь.

При всех своих разнообразных занятиях и ин-
тересах он оставался педагогом, профессором, орга-
низатором учебной и научной работы. Таким я его 
помню и по МГИМО, и по Институту общественных 
наук. Ермоленко сформировался как педагог, когда 
в МГИМО еще живо чувствовались традиции фун-
даментальной науки, воспринятые от МГУ. Потом 
стали нарастать специализация, прикладной уклон, 
что, как считал Ермоленко, по-своему неплохо, но 

до определенного предела. Сейчас, когда МГИМО 
стал университетом и когда так важно в новых ус-
ловиях найти верное соотношение между базовыми 
курсами и специализацией, я часто вспоминаю, как 
Ермоленко, будучи проректором, отстаивал полные 
курсы всеобщей истории, истории права (обязатель-
но включающие античность!), боролся за свою лю-
бимую математику. При этом он был сторонником 
включения аспирантов и студентов в конкретные 
исследования по внешней политике, был инициато-
ром первых деловых игр и ситуационных анализов 
по международным отношениям.

Главное, Дмитрий Владимирович тепло, сердеч-
но относился к своим коллегам, к студентам. Каждого 
мгимовца, с первокурсника начиная, он считал сво-
им товарищем и не жалел для него ни времени, ни 
сил. Его квартира на Новом Арбате была открыта 
для друзей и в радости, и в тревоге, и в бедах. И кто 
только из нас не встречался и не отогревался душой 
в его дружной семье! Дмитрий Владимирович и Ев-
гения Федоровна жили широко и интересно. Круг 
их общения был разнообразен. Их дом заряжал 
бодростью и оптимизмом. Я обязан Дмитрию Вла-
димировичу многим. Мои представления о системе 
международных отношений во многом сложились 
под влиянием его лекций и семинаров в МГИМО и 
МИДе. Потом мы неоднократно вместе вели семи-
нары и «круглые столы» в ИОН, и я учился у него 
педагогическому мастерству. Ермоленко был созда-
телем секции философии политики и международ-
ных отношений в Философском обществе СССР. Эту 
секцию он возглавлял в 60–70-е годы, потом передал 
мне председательские полномочия. В 80-х годах мы 
с ним встречались на заседаниях президиумов трех 
научных обществ — философского, социологическо-
го, политологического и в Национальной комиссии 
ЮНЕСКО. Дмитрий Владимирович щедро делился со 
мной и другими молодыми коллегами своим опытом, 
международными связями и контактами.

Был период, когда мы особенно тесно сотрудничали 
с Дмитрием Владимировичем и он был моим рекомен-
дателем и поручителем не только в научных, но и поли-
тических вопросах. В 1967 году по его рекомендации я 
почти год проработал референтом Роднея Арисменди, 
лидера компартии Уругвая и одного из наиболее из-
вестных левых теоретиков того времени, автора книги 
«Проблемы континентальной революции». Арисменди 
бывал наездами в Москве, иногда оставался на два-три 
месяца, работал над новой книгой. В обстановке крайне 
напряженных отношений между руководством КПСС 
и Фиделем Кастро (Кастро создал сеть параллельных 
коммунистических организаций в Латинской Америке, 
ориентировавшихся не на Москву, а на Гавану) Арисмен-
ди остался единственным из лидеров старых компартий 
в Латинской Америке, кто не утратил возможностей кон-
тактировать и дискутировать с Фиделем.

В Москве к Арисменди и к его теоретическим пос-
троениям относились с особым вниманием. Кроме 
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Пономарева, который отвечал за все межпартийные 
связи как зав. международным отделом ЦК КПСС, над 
Арисменди шефствовал еще Рашидов, курировавший 
в Политбюро контакты с развивающимися странами 
и движением «неприсоединившихся стран». По «фи-
лософской» линии Арисменди опекали Федосеев и 
Ермоленко. При встречах с Роднеем и его женой Аль-
сирой Пономарев любил подчеркнуть, что является 
академиком и теоретиком, вице-президент Академии 
наук Федосеев, наоборот, подчеркивал, что он член 
ЦК и политик, Рашидов напоминал, что он писатель и 
деятель культуры. Ермоленко ничего не подчеркивал, 
всегда оставался самим собой. У него быстро уста-
новились доверительные отношения с Арисменди и 
уругвайцами, которые окружали Роднея в Москве.

Вместе с Арисменди и Ермоленко я не раз бы-
вал в Институте общественных наук, где ректором 
был Рыженко (до этого Рыженко был ректором, а 
Ермоленко — проректором МГИМО). Во многом это 
предопределило мою последующую работу. После 
аспирантуры я пришел в ИОН на кафедру моего на-
учного руководителя Юрия Александровича Замош-
кина. Дмитрий Владимирович преподавал на этой 
кафедре по совместительству, как правило, работая 
с политическими лидерами и ведущими теоретика-
ми партий, консультируя по вопросам подготовки 
программных партийных документов.

Некоторое время спустя я был назначен замести-
телем заведующего кафедрой. Кафедра была большой 
и сложной. Мы вели курсы не только по философии, 
но и по социологии, политологии, культурологии и 
праву. То есть это была не столько кафедра, сколько 
«департмент» — мини-факультет. Обстановка в кол-
лективе была в те годы напряженной. Среди ветеранов 
кафедры, пришедших в ИОН еще до Рыженко, людей с 
большим партийным стажем и связями в аппарате ЦК, 
сложилась стойкая и зубастая оппозиция Рыженко и 
мгимовской команде, которую он привел с собой.

В ИОНе учились представители более 60 ком-
мунистических, социалистических и революцион-
но-демократических партий. Рыженко настаивал на 
высоком профессиональном уровне преподавания.

Профессионализм служил опорой в острых дис-
куссиях, развернувшихся в начале 70-х годов в левом 
движении с еврокоммунистами и с леворадикалами. 
Замошкин форсировал научную работу молодой части 
кафедры (впоследствии на этой кафедре было защи-
щено 12 докторских диссертаций) и приглашал вести 
спецкурсы Мамардашвили, Ильенкова, Мотрошилову, 
Кона, Грушина, Соловьева, Разумовича, Степанянц, 
Араб-Оглы … Но высокий уровень профессионализма 
неразрывно связан с творческим поиском, свободо-
мыслием, рамки которого после 1968 года сужались. 
Шаг вправо, шаг влево, неосторожная формулиров-
ка — стрельба открывалась без предупреждения. 
Рыженко, кстати, не спешил к нам со спасательным 
кругом. ФДР (как мы его звали на манер Рузвельта) 
считал, что каждый должен уметь плавать сам.

В таких ситуациях Замошкин включал свои 
внешние связи. Я, как правило, вел переговоры с 
внутренней оппозицией. Если все это не срабаты-
вало и тучи сгущались, мы звонили Ермоленко и я 
отправлялся на Смоленку. Там все обстоятельства, 
участники, формулировки учитывались, складыва-
лись в модель «кризисной ситуации», принималось 
решение, снималась трубка «вертушки» — силы 
быстрого реагирования начинали действовать. «С 
одним условием, — Ермоленко это повторял мне не-
однократно, — вы не имеете права ни на кого оби-
жаться. Дать отпор и подвести черту. Обидчивость и 
мсти¬тельность — это дилетантизм в политике».

Наступил момент, когда Рыженко и Замошкин 
ушли из ИОН. Мне стало неуютно. Замаячили пред-
ложения по переходу на другую работу. И я снова 
поехал к Дмитрию Владимировичу. В подарок я вез 
свою первую монографию по социологии в Латинс-
кой Америке.

Пока я делился переживаниями, он сидел, листал 
мою книжку, потом подошел к окну (вид из окна его 
мидовского кабинета был замечательный — на закат, 
на Поклонную гору), помолчал и сказал, отвечая не 
только мне, но, вероятно, и своим мыслям: «Уйти, 
сдать позиции, подать в отставку … Обидеться, одним 
словом. Нет, это непрофессионально и неспортивно. 
Давайте лучше напишем еще по одной книге».

Юрий Александрович Замошкин 
(1927–1993) 

Окончил МГИМО. Внес большой вклад в 
возрождение отечественной социологии. 
Автор фундаментальных работ по 
американистике. С 1952 г. по 1967 г. 
преподавал в МГИМО.

Когда мы восстановим подлинную историю 
отечественной философии и науки последних деся-
тилетий, очистив ее от идеологических пристрастий, 
старых и новых, и взяв за критерий оценок талант, про-
фессионализм и порядочность, фигура Юрия Алексан-
дровича Замошкина займет в ней достойное место.

Прежде всего, представляет значительный ин-
терес научное наследие Ю.А. Замошкина, его труды 
по философским и социологическим проблемам лич-
ности, ценностным и политическим ориентациям 
современного общества. Работы Ю.А. Замошкина 
остаются не только путеводителем по истории об-
щественного сознания западного общества XX века 
(в первую очередь США), но и помогают разобраться 
в актуальных проблемах, связанных со становлением 
новых форм сознания в России.

Далее, велико значение педагогической и на-
учно-общественной деятель¬ности Ю.А. Замош-
кина, его вклада в восстановление социологии в 
России, в развитие ведущих отечественных науч-
ных школ. Нельзя не сказать также о том, что Ю.А. 
Замошкин был яркой фигурой во всем поколении 
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"шестидесятников". Дом Ю.А. Замошкина и его 
жены — талантливого ученого-философа Н.В. Мот-
рошиловой — был одним из центров притяжения 
культурной Москвы тех лет.

Думаю, что самое глубокое влияние на форми-
рование личности Ю.А. Замошкина связано с роди-
тельской семьей, с кругом друзей его отца, известного 
искусствоведа, с впечатлениями от шедевров русской 
живописи. Юрий Александрович знал подлинную, 
неусеченную историю русской культуры XX века, во 
многом скрытую тогда от наших глаз. Так, мальчиком 
он пересмотрел сотни картин русского «авангарда» в 
запасниках Третьяковки.

Затем, конечно, влияние академика Ю.П. Францева, 
его научного руководителя, ректора МГИМО, воспитан-
ника одной из лучших в России гуманитарных школ — 
историков-античников Петербургского университета. 
В трудах Ю.П. Францева тонкое чувство историзма со-
четалось с живым интересом к современной политике, 
философии и социологии XX века. Большое влияние на 
Ю.А. Замошкина оказал А.Ф. Шишкин — основатель 
кафедры философии МГИМО — и своими трудами по 
проблемам этики, и опытом педагога, руководителя ка-
федры, умевшего создать в научном коллективе атмос-
феру творчества, взаимного уважения и доверия.

В одну из первых, еще аспирантских, поездок 
Ю.А. Замошкина в США его неожиданно пригласили 
выступить в университетской аудитории по пробле-
мам морали в современном обществе. Он взял за ос-
нову доклада главу из книги А.Ф. Шишкина и стяжал 
успех. «Ко мне подходили, — рассказывал он, — жали 
руки и говорили: «Молодой человек, какие у вас бла-
городные взгляды!».

Я не хочу идеализировать взаимоотношения 
Ю.А. Замошкина с Ю.П. Францевым и А.Ф. Шиш-
киным. Они представляли разные поколения, с 
разным жизненным опытом, и это сказывалось на 
оценках отдельных ситуаций, поступков, публика-
ций. «Старики», конечно, были не консервативнее, 
но осторожнее. Однако в наиболее важных вопросах 
направленность их оценок совпадала.

Из ровесников на творческое становление 
Ю.А. Замошкина, по его словам, во многом повлиял 
Юрий Семенов — философ-мгимовец, сын нобелев-
ского лауреата химика Н.Н. Семенова. (Ю.А. Замош-
кин очень любил парный портрет молодых Н.Н. Се-
менова и П.Л. Капицы работы Бориса Кустодиева.) 
Ю.Н. Семенов занимался философией истории.

Ю.А. Замошкин принадлежит к «кружку» мги-
мовцев, сложившемуся вокруг Ю.П. Францева, в 
который входили Э.А. Араб-Оглы, Г.А. Арбатов (на-
чинавший как социолог), Г.К. Ашин, И.В. Бестужев-
Лада, Д.М. Гвишиани, Д.В. Ермоленко, Г.В. Осипов, 
B.C. Семенов, Ю.Н. Семенов.

Особую роль в становлении научных исследований 
и преподавании философско-социологических дисцип-
лин в МГИМО имела деятельность Ю.А. Замошкина и 
Д.В. Ермоленко. Первые аспиранты кафедры философии 

в МГИМО, они быстро выдвинулись на научном поп-
рище и стали одними из самых молодых профессоров 
в институте и в целом среди профессоров философии 
в стране. Оба начинали с изучения современной фи-
лософии и социологии США. (Ю.А. Замошкин зани-
мался американистикой в течение всей жизни.) Оба 
воспитали большое количество учеников и подде-
рживали живые контакты с альма-матер, перейдя на 
другую работу: Ермоленко — в МИД, Замошкин — в 
Академию наук.

Несмотря на многие совпадения в творческих 
биографиях Ю.А. Замошкина и Д.В. Ермоленко, их 
подходы к современному обществу во многом раз-
нились и, в определенной степени, обозначили рамку, 
в пределах которой формировались философско-со-
циологические представления следующего поколения 
мгимовцев. Если Д.В. Ермоленко рассматривал поли-
тические процессы по преимуществу через призму 
макрополитики (баланса сил, построения системы 
договоренностей и противовесов), то Ю.А. Замошкин 
шел от индивида, личности, сложных коллизий, воз-
никающих в сознании человека под влиянием массо-
визации производства материальных и духовных благ. 
Это был ход от индивидуального выбора и поведения 
к общесоциальным, макрополитическим процессам.

Очень разные по характеру, Юрий Замошкин и 
Дмитрий Ермоленко («Замоленко и Ермошкин», как 
звали их когда-то студенты в МГИМО) могли подтру-
нивать друг над другом: Ермоленко — над твидовыми 
пиджаками и трубками Замошкина, Замошкин — над 
престижным кабинетом и правительственным теле-
фоном-«вертушкой» Ермоленко. За шутками стояло 
глубокое взаимное уважение: у Замошкина — к бое-
вой молодости фронтовика Ермоленко, его мужеству 
и находчивости в сложных ситуациях, у Ермолен-
ко — к талантливости, яркой творческой индивиду-
альности Замошкина, его независимости и чувству 
собственного достоинства.

Мы познакомились с Юрием Александровичем в 
1962 году на одном из теоретических семинаров Ко-
митета молодежных организаций СССР. ЮА. Замош-
кин был тогда председателем научного студенческого 
общества МГИМО. У него была идея сделать КМО 
базой для научных исследований и политической 
практики студентов МГИМО. В этом ему помога-
ли Андрей Грачев, Александр Лебедев и другие его 
аспиранты, ставшие потом известными деятелями 
международного молодежного движения, политика-
ми, дипломатами. Ю.А. Замошкин очень глубоко, в 
деталях, в лицах знал проблематику "новых левых" — 
их истоки, развитие, трансформацию. В те годы из 
зарубежных философов и социологов (Ю.А. Замош-
кин был лично знаком и дружен со многими евро-
пейскими и американскими учеными) его особенно 
привлекал гарвардский круг сотрудников Питирима 
Сорокина — Т. Парсонс, Р. Мертон, У. Мур — и их 
учеников, составивших левый фланг американской 
социальной теории.
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Интересы Ю.А. Замошкина не ограничивались 
Северной Америкой и Европой. Во второй половине 
60-х годов Латинская Америка, которой я занимался, 
переживала "социологический бум" и стала местом 
паломничества звезд западной левой социологии, та-
ких как И. Горовиц, А. Турен. Ю.А. Замошкин инте-
ресовался работами латиноамериканских коллег и их 
отношениями с развитыми странами. В Москве и на 
международном социологическом конгрессе в Варне в 
1970-м году я участвовал во встречах Ю.А. Замошки-
на с бразильцем Ф. Кардозо, аргентинцем Дж. Джер-
мани, колумбийцем О. Фальс-Борда.

В 1970 году Ю.А. Замошкин пригласил меня на 
работу в Институт общественных наук, где ректором 
был Ф.Д. Рыженко, бывший до этого ректором МГИ-
МО. На кафедре Ю.А. Замошкина работала группа 
его учеников-мгимовцев — Э.Я. Баталов, В.П. Терин, 
П.Н. Шихерев и другие, а вокруг кафедры сложился 
блестящий круг профессуры, читавшей спецкурсы. 
Увы, в те годы у друзей нашей кафедры неоднократ-
но возникали сложные, «внештатные» ситуации. 
Ю.А. Замошкин всегда брал их на себя. «Мы — мги-
мовцы, профессиональные политики, — говорил 
он. — Нам и отдуваться». Он любил действовать в 
связке с сильными лидерами — Ф.Д. Рыженко, потом 
с Г.А. Арбатовым, ценил их «просвещенный абсо-
лютизм».

Работы Ю.А. Замошкина оказали воздействие 
на широкий круг исследований по политической 
философии, социологии, политологии, социальной 
психологии. В 80–90-е годы в активную научную 
деятельность включились уже «научные внуки» 
Ю.А. Замошкина — ученики его учеников.

Я вспоминаю Юрия Александровича всегда в 
окружении ярких, талантливых людей. Работать с 
ним было большой радостью.

* * *

Размышляя над судьбой поколения, к которому 
принадлежал Юрий Александрович Замошкин, неизбеж-
но сталкиваешься с необходимостью определить само 
понятие «поколение», принять одну из его трактовок.

Поколение в традиционном обществе определяет-
ся на репродуктивной основе: отцы — дети — внуки. 
Общества модерна и постмодерна выдвигают на первый 
план событийный подход к определению поколения. 
Поколение формируется вокруг определенных исто-
рических (политических, экономических, культурных) 
событий через выбор своего отношения к этим собы-
тиям. Такой подход глубоко увязывает идентификацию 
поколения с самоидентификацией личности.

Возрастные границы поколения, безусловно, 
сохраняют свое значение. Вместе с тем, мы видим, 
что люди одного возраста соотносят себя с разными 
историческими поколениями. Человек, попавший 
юношей на фронт и успевший провоевать несколь-
ко месяцев (а иногда и недель), внутренне на всю 

жизнь относит себя к военному поколению. Он 
выбирает эту систему координат. Его сверстник, 
не имевший фронтового опыта, чаще соотносит 
себя уже с послевоенным поколением, для которого 
решающее значение имели другие события.

Люди входят в свое поколение в более раннем и 
в более позднем возрасте, в разные временные точки 
формирования самого поколения. Кто-то уходил на 
фронт тридцатилетним, кто-то — семнадцатилетним. 
В поколение «шестидесятников» один входил на пер-
вой волне «оттепели» пятидесятых, другой — перед 
событиями 1968 года. На симпозиуме, который про-
водил В.А. Ядов в 1994 году и который был посвящен 
российской социологической традиции 1960-х годов, 
Ж.Т. Тощенко определил себя как «позднего шести-
десятника». Я присоединился к нему и сказал: «да, я 
тоже поздний шестидесятник».

Рассматривая поколение через призму выбо-
ра, прежде всего, видим выбор проблем. Осознание 
«своих» проблем — важнейший момент консолидации 
нового поколения и его размежевания с поколением 
предыдущим. За выбором проблем следует выбор 
решений — этап размежевания уже среди нового 
поколения. Причем это размежевание одновременно 
очерчивает мыслительный горизонт всего поколения 
в целом. И, наконец, выбор оценок (и самооценок) по-
коления — его встреча, размежевание с последующим 
поколением и момент соотнесения себя с традицией.

Однажды, уже в конце 1990-х годов мы обсужда-
ли тему поколений с Э.А. Араб-Оглы. Э.А. согласился 
с трактовкой отмеченных выше ступеней и добавил: 
«Следует учесть, что каждое такое размежевание 
может быть взаимно разрушающим, обедняющим 
конфликтом и взаимно укрепляющей, обогащающей 
встречей, диалогом».

Поколение «шестидесятников» складывалось в 
большой степени вокруг проблематики новых техно-
логий (научно-технической революции) и глобальных 
вызовов, связанных с этими технологиями. Глобальные 
вызовы последовательно открывались в 1940-е годы как 
угроза всеобщего термоядерного самоуничтожения, в 
1950-е годы как мировая бедность, в 1960-е как экологи-
ческий и ресурсный кризисы. 1960-е годы имели решаю-
щее значение для консолидации «постиндустриального 
поколения», его самосознания и размежевания — фи-
лософского, политического, общекультурного — с пре-
дыдущими «индустриальными» поколениями.

1970-е и 1980-е годы принесли осознание ради-
кальных отличий постиндустриальных, информаци-
онных сообществ (национальных, региональных и 
мирового) от сообществ индустриальных — отличий, 
не уступающих по глубине отличиям патриархальных, 
доиндустриальных сообществ от сообществ индустри-
альных. В эти же десятилетия оформляются основные 
конкурирующие модели постиндустриальной цивили-
зации: технократические и демократические.

Потрясения 1990-х годов совпадают с вхож-
дением философского и политического поколения 
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«шестидесятников» в период подведения итогов и 
стимулируют его критическую самооценку. Рубеж 
веков и тысячелетий, отмеченный хаотизацией ми-
рового сообщества, умножением глобальных угроз, 
преобладанием силовых методов над правовым ре-
гулированием, вскрывает изъяны теоретических мо-
делей не только одного поколения, но многовековой 
традиции Просвещения, ее исчерпанность, неспособ-
ность справиться с усложнившейся ситуацией.

1990-е годы вывели на авансцену те теоретические 
модели, которые большинством поколения «шестиде-
сятников» воспринимались как маргинальные. Речь 
идет о концепциях, исходящих из принципов хаоса, 
непредсказуемости, «деконструкции», с одной сторо-
ны, и из принципов Божественного предопределения, 
сакральных оснований человеческой деятельности, — 
с другой. Думаю, что в итоге мы имеем более полный и 
сбалансированный портрет нашего поколения.

На рубеже веков поколению «шестидесятников» 
приходится критически переосмысливать не только 
свой опыт, но и опыт предыдущих поколений, понимая 
теперь нашу глубокую внутреннюю связь с наследием 
всего ХХ, ХIХ и даже XVIII веков. Утопии Просве-
щения и наша классическая и неоклассическая наука 
покоятся на единых секуляризированных, конвенци-
ональных основаниях. И сталкиваясь с духовными 
вопросами и вызовами нового поколения, сформи-
ровавшегося уже вокруг событий 1990-х годов, мы 
не можем довольствоваться формально-логическими 
конструкциями и технологическими ответами.

Глобальное информационное общество вступило 
в новую фазу. Роль обеспечивающих информационных 
технологий стала отходить на второй план. Вперед 
выдвинулись вопросы информационного содержания, 
культуры и языка как ее основного носителя. Лингво-
информационные поля начинают превалировать в 
новом мировом порядке над традиционными эконо-
мическими и политическими полями.

Пользуясь терминологией мир-системного анализа 
И. Валлерстайна и надстраивая его систему категорий 
можно сказать, что за 1990-е и 2000-е годы не только 
«мир-экономики» потеснили «мир-империи», но и сами 
«мир-экономики» оказались потесненными «мир-куль-
турами». Гибкость и открытость культуры, сохранность 
ее ценностного ядра, пластичность и четкость языка 
становятся в современной ситуации основными на-
циональными ресурсами, опережая по значимости 
сырьевые запасы и технологические наработки.

Последние два десятилетия серьезно изме-
нили взгляды на аксиоматику культуры. Усилил-
ся интерес к сакральным основаниям культуры. 
Кризис конвенционализма, лежащего в основе 
современного международного права и системы 
международных отношений и подъем мировых 
культурообразующих религий создают, наряду со 
многими трудностями и опасностями переходного 
периода, основу для нового мирового порядка, бази-
рующегося на взаимном доверии и сотрудничестве 

и отвергающего баланс сил (страха) как условия 
международных отношений.

Новое поколение международников — теорети-
ков и практиков — работает уже не только в системе 
координат «индустриальное — постиндустриальное» 
( и даже «пост- постиндустриальное»), но и в рамках 
парадигмы «секулярное-постсекулярное». Рассмот-
рение проблематики модерна и постмодерна идет не 
столько под углом зрения смены технологий, сколько 
смены духовных состояний. Взаимоотношения этих 
подходов и моделей, обозначающих размежевание 
уже в новом поколении, также могут быть как кон-
фликтными и взаиморазрушающими, так и взаимо-
обогащающими. Принятие истин веры не должно 
ни обесценивать, ни ограничивать философского и 
научного поиска, но, наоборот, стимулировать его и 
давать ему прочные основы.

Быстрыми темпами идет процесс восстановле-
ния единого культурного поля, духовной традиции 
России: преодолеваются разрывы культуры во вре-
мени (всплывают широкие пласты русской дорево-
люционной культуры), пространственные разрывы 
между культурой русского зарубежья и культурой, 
развивавшейся в Советской России. Можно наде-
яться, что и здесь новые поколения сумеют более 
взвешенно подойти к общенациональному наследию 
и объективнее оценить драматические события граж-
данской войны (при том, что переоценка Октября 
1917 года была труднее для «шестидесятников» Со-
ветской России, а переоценка Февраля 1917 года — 
для наших сверстников в эмиграции).

Каждое поколение решает (или не решает) свои 
задачи. Встречаясь с новым поколением, мы можем 
дать ему пример спокойной и честной самооценки, 
помочь ему осознать себя, найти свое место в тради-
ции. Но мы не должны решать за него его проблемы и 
попадать в ситуацию, о которой Э.Я. Баталов написал: 
«Стратегию для завтрашнего дня вырабатывают люди 
со вчерашним сознанием».

* * *

Решающие события в моей жизни — люди, 
страны, поступки — пришлись на 1960-е годы. Они 
определили круг общения, круг интересов, оценок, 
привычек, ощущения своего места в своем поколе-
нии. Встреча в те годы с Юрием Александровичем 
Замошкиным стала одной из наиболее значимых.

Другой определяющий период в моей жизни — 
начало 1990-х: крещение и приход в Церковь. Как эти 
события повлияли на мои отношения с моим поколе-
нием? Они привели к пересмотру многого в оценках 
и самого себя, и поколения. Но они не разрушили 
моих связей ни со старшими, ни со сверстниками, 
ни с младшими, не обесценили наших трудов, наших 
волнений, наших размышлений. Наоборот, сквозь 
наши дни и годы стали видны более широкие гори-
зонты и более высокий смысл.
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Николай Никанорович Разумович 
(1922–1990) 

Участник Великой Отечественной 
войны. Окончил МГИМО. Известный 
латиноамериканист. Внес большой вклад в 
возрождение отечественной политической 
науки. С 1962 г. по 1976 г. преподавал в 
МГИМО, в 1969–1976 гг. заведовал кафедрой 
теории и истории государства и права.

Мы познакомились с Николаем Никаноровичем 
в начале 60-х годов в МГИМО на его семинарах по 
государственному праву в странах Латинской Аме-
рики. Легкий и быстрый в движениях, он ходил по 
аудитории и рассказывал нам политическую историю 
региона на широком фоне истории мировой полити-
ческой мысли. Рассказ Разумовича часто прерывался 
вопросами аудитории, что не возбранялось и даже 
поощрялось. Возникали беседы и споры, затраги-
вавшие подчас острые и не латиноамериканские, а 
отечественные сюжеты. Но чувство меры у руково-
дителя семинара всегда присутствовало. При одном 
таком раскованном повороте разговора Разумович 
сказал: «Друзья, я вам открыл окно для того, чтобы 
смотреть, а не для того, чтобы прыгать».

Помню наш первый спор с Разумовичем по 
вопросу о «конституционном парадоксе» в Латин-
ской Америке. Я высказывал сомнение в ценности 
конституций, списанных с европейских образцов и 
не совпадающих с политическими реалиями своих 
стран. Николай Никанорович настаивал, что даже 
самая распущенная политическая практика должна 
чтить свою Конституцию как «икону права».

Иногда мы вместе возвращались пешком из 
института. Я провожал Разумовича с Крымской до 
Восстания, иногда заходил к нему домой на Трубни-
ковский. Если я отстаивал Юма, то он защищал Руссо. 
Если он восхищался «Вехами», то я оправдывал «Сме-
ну вех». Спор шел без скидок при понятной разнице 
возрастных и теоретических категорий. 

Весной 1965 года я пришел на практику в отдел 
зарубежного права Института государства и права 
АН, привлеченный возможностью свободы, бесед 
с Разумовичем и быстрого завершения дипломной 
работы совсем не на правовую тему (по социально-
экономическим моделям СЕПАЛ — экономической 
комиссии ООН для Латинской Америки). Отдел за-
рубежного права, которым руководил Самуил Ла-
заревич Зивс, был тогда в расцвете, и обсуждение 
новых рукописей часто превращалось в яркие и ос-
трые дискуссии. 

Однако именно в такой дискуссии мне препода-
ли хороший урок. Разумович представил рукопись 
монографии по политическим системам латиноаме-
риканских стран (основу докторской диссертации). 
Зивс без всякой задней мысли, но явно переоценивая 
мой здравый смысл, попросил меня как латиноаме-
риканиста прочитать рукопись и принять участие 

в обсуждении. Забыв, что мы не на прогулке и не 
на студенческом семинаре, я напал на конституцио-
нализм и институционализм Разумовича с позиций 
сепалистского функционализма. Реакция опытных 
«бретеров диалектики» не заставила себя ждать: если 
уж студентам-практикантам видны просчеты автора, 
то о чем тут говорить … Разумович был взбешен, Зивс 
обескуражен. Впрочем, Зивс очень тактично подвел 
итоги дискуссии, подчеркнув правомерность и взаи-
модополняемость различных подходов к теме.

Николай Никанорович был отходчив. Он вы-
ступил рецензентом по моей дипломной работе, 
оппонентом по кандидатской диссертации. Через 
несколько лет жизнь свела нас на другой площадке.

Окончив аспирантуру МГИМО, я перешел в Инсти-
тут общественных наук на кафедру философии, которую 
возглавлял Юрий Александрович Замошкин. На кафедре, 
которая кроме философии вела курсы по социологии, 
политологии и праву, был сильный состав совместителей. 
Разумович читал спецкурс по истории политических 
учений. Разумович имел здесь возможность общаться с 
лидерами и функционерами широкого политического 
спектра, участвовать в неформальных встречах руково-
дителей КПСС с теоретиками партий. Особый интерес 
Разумовича привлекал ход политических реформ в Мек-
сике. Он считал, что опыт правящей Институционно-
революционной партии по переходу от однопартийной к 
многопартийной системе содержит много поучительного 
для российских политических реалий.

Живые впечатления от встреч и бесед с политиками 
дополняли огромный объем постоянного чтения разно-
образной литературы и находили отражение в лекциях 
Николая Никаноровича. Курс лекций Разумовича посто-
янно эволюционировал. Одни темы выходили на аван-
сцену, другие затушевывались, отходили на второй план, 
менялись расстановки акцентов. В 80-е годы его особенно 
привлекали проблемы соотношения идеальных и опыт-
ных, конвенциональных и сакральных оснований права. 
Во многом этим темам посвящена его последняя книга 
по политической и правовой культуре античности. От 
античного права он хотел перейти к классической для 
русской мысли теме Закона и Благодати, христианской 
политической и правовой культуре. Эта тема намечена 
в заключении его книги о Древней Греции.

За четверть века общения — делового и дружес-
кого — Николай Никанорович открывался мне раз-
ными сторонами своей даровитой и сложной натуры 
и биографии. У него были драматичные детство и 
юность. События своего детства и отрочества он пе-
ресказывал неоднократно, относясь к ним порой уже 
как к вариантам художественного сюжета. Такими 
были рассказы о его отце — священнике, уходящем 
в ненастную ночь, чтобы убедить голодающих крес-
тьян не поднимать восстание, предупредить, что их 
провоцируют, что они окружены войсками НКВД. 
Фотография отца в священническом облачении ви-
села на стене кабинета Разумовича в его последней 
квартире на Кутузовском проспекте.
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Помню его рассказы о том, как он мальчишкой 
пробирался из ссылки из лагеря, где оставалась мать, в 
Москву к родственникам. Его рассказы о предвоенных 
арбатских, пречистенских переулках, о разворошенном 
быте 30-х годов, о закрывающихся московских храмах. 
Из тех лет у него осталась особая любовь к храму Илии 
Пророка в Обыденском переулке на Остоженке.

Разумович кинулся в войну как дети многих реп-
рессированных, чтобы отодвинуть прошлое, стать на 
равных со сверстниками. Среди военных воспоми-
наний у него особенно выделялись тяжелейшие бои 
в Венгрии, где немецкие танковые армии старались 
вырваться из котла. Там Разумович получил контузию 
и пережил нервный срыв, в результате которого в 
течение нескольких лет он страдал приступами без-
отчетной и безудержной ярости.

Статус фронтовика открыл Разумовичу вход в 
МГИМО. Но и там, и позже, несмотря на свою от-
крытость и щедрость в дружбе, он стоял особняком в 
своем поколении. Положение сына репрессированного 
(что скрывалось на протяжении многих лет) отодвига-
ло его от сверстников с благополучными биографиями. 
Положение сына священника отодвигало его и от детей 
реабилитированных революционеров в пору хрущев-
ской оттепели и хрущевских гонений на Церковь.

У Николая Никаноровича была особая тяга к 
семейному, домашнему теплу. В глубине души у него 
сохранялся идеальный образ семьи, схожий с пушкинс-
ким идеалом. Он цитировал пушкинские письма к жене. 
Старался сделать дом уютным, красивым. Своими рука-
ми мастерски восстанавливал антикварную мебель.

В начале 70-х годов я несколько дней гостил у Разу-
мовича в Тарусе. Он снимал там дачу, мечтал построить 
или купить дом. Мы собирали грибы, спали на сеновале. 
Ходили в гости к поэту Аркадию Штейнбергу и его сы-
новьям — художникам Эдуарду и Борису. Штейнберг, 
судьбой и многими чертами характера схожий с Разу-
мовичем, переводил тогда «Потерянный рай» Мильтона. 
Мы сидели в зарослях малины, слушали библейские 
сказания, сравнивали Мильтона и Данте.

Разумович завещал похоронить себя в Тарусе. 
Теперь я нередко прихожу к его могиле на старом 
тарусском кладбище.

Алексей Михайлович Салмин 
(1951–2005) 

Окончил МГИМО. Один из ведущих 
отечественных политологов 90–2000-х 
годов. Профессор и декан политологического 
факультета МГИМО в 2004–2005 гг.

Духовный образ страны и духовный образ поколе-
ния запечатлены в неповторимых образах людей. Одним 
из таких деятелей и мыслителей поколения восстановления 
отечественной политической науки и возрождения россий-
ского Православия был Алексей Михайлович Салмин. 

Но сначала еще несколько слов о человеке, от кото-
рого я впервые услышал о Салмине — о нашем общем 

учителе и старшем друге Николае Никаноровиче Ра-
зумовиче. В 70-е годы вокруг Разумовича в МГИМО 
сложился кружок интересных ребят: Алексей Салмин, 
его сосед по общежитию Валерий Васильев (будущий 
Владыко Иннокентий), Юрий Пивоваров, Андрей Зу-
бов… Кстати, в эти же годы в МГИМО учился Петр 
Паламарчук, создавший впоследствии известную ил-
люстрированную историю московских храмов («Со-
рок сороков»), учился Александр Кузнецов, ставший 
видным дипломатом и исследователем взаимоотноше-
ний МИДа и Церкви в Российской империи.

Окончив аспирантуру, я покинул МГИМО, но 
наши прогулки с Разумовичем по бульварам продол-
жались. Иногда по дороге мы заходили в Храм Илии 
Пророка в Обыденском переулке. Разумович молился, 
я стоял и молчал. (Теперь это просто выговаривается, 
но тогда это было большим его доверием ко мне.) Од-
нажды к нам присоединился крупный молодой чело-
век, удививший меня необычным языком. Он говорил 
на современные темы языком начала 20 века. Я еще 
встречал людей, получивших до революции гимнази-
ческое и даже университетское образование. Алексей 
Салмин говорил их языком с их интонациями.

Следующее воспоминание о Салмине связано с на-
чалом 80-х годов. Была такая международная программа 
«Диалог марксистов и христиан», которую координиро-
вали венские теологи и наш известный специалист по 
истории католицизма Николай Александрович Коваль-
ский (тоже мгимовец и хороший знакомый Разумови-
ча). Встречи проходили в разных странах. Однажды в 
Москве собрался круглый стол по проблемам религии 
и информационного общества. Трактовка постиндус-
триального общества как общества информационного 
считалась новинкой. Вообще поколение 60-х годов скла-
дывалось вокруг проблематики постиндустриального 
общества, его моделей и перспектив. Участвовавшие 
в круглом столе марксисты и неомарксисты (италь-
янские, испанские, югославские) пели хвалу высоким 
технологиям. Но и теологи не отставали. Вспоминали 
российских космистов, Вернадского, Шелера, Шардена. 
Все шло довольно стройно.

Вдруг выступил Салмин и заговорил об исчерпан-
ности постиндустриального общества, грядущем кризисе 
коммуникационного быстродействия, неизбежном пере-
носе социального центра тяжести из сферы технологии 
в сферу культуры и ее духовного ядра. По существу, он 
предлагал заменить парадигму «индустриальное-пос-
тиндустриальное» парадигмой «секулярное-постсеку-
лярное». Это было одной из первых деклараций нового 
поколения социальных теоретиков, потому что новое по-
коление отличают не новые интерпретации, а постановка 
новых проблем… Марксисты были удивлены, теологи 
были смущены. Но Салмин представил свои тезисы так 
добродушно и примирительно, что вызвал общую сим-
патию. Впоследствии я замечал: с ним часто спорили, но 
почти не сердились и не обижались на него.

Я был старше Салмина на семь лет. В молодости 
возрастная разница ощущалась сильнее. С годами 
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сгладилась. Но мы принадлежали к разным поколени-
ям. Границу между поколениями обозначил 1968 год. 
Те, кто пришел в общественную жизнь хоть на не-
сколько лет раньше, еще связывали себя с Утопией. 
1968–й подвел черту под Утопией и на Востоке, и на 
Западе. Четче, яснее это ощутили те, кто пришел в 
политику, в науку, в литературу после 1968 года. Ко-
нечно, речь идет о наиболее чутких, к числу которых 
принадлежали Алексей Салмин и его друзья. 

Политические и философские поколения форми-
руются вокруг крупных исторических событий и каж-
дое поколение выполняет последовательно три основные 
функции: постановки новых проблем (размежевания с 
предыдущим поколением); выбора вариантов решения 
этих проблем (размежевания внутри поколения); само-
оценки и соотнесения себя с традицией (размежевания 
со следующим поколением). Эти функции соответственно 
выполняют старшая, средняя и младшая группы в каждом 
поколении. Конечно, это схема, модель. В жизни все слож-
нее. Многое зависит от стечения обстоятельств, а иногда и 
личного выбора, к какому поколению вы примыкаете.

Салмин принадлежал к старшей группе поколе-
ния 1991 года. Причем его философское, политичес-
кое формирование началось рано, в начале 70-х годов, 
когда он вместе со своими институтскими друзьями 
пришел в Церковь. В начале 80-х годов он был уже 
вполне теоретически самоопределившимся чело-
веком, хотя детали его политических конструкций 
впоследствии претерпевали немалые изменения.

В конце 80-х мы нередко встречались в Институте 
общественных наук, где Разумович читал спецкурсы, 
а Салмин участвовал в разнообразных встречах с ру-
ководством и теоретиками зарубежных политических 
партий. Разумович работал тогда над своей последней 
книгой по политической и правовой культуре анти-
чности. Он разделял мнение Отцов церкви, что анти-
чная философия, в лучших своих образцах, является 
«детоводительницей ко Христу». Во многом размыш-
ления Разумовича в те годы перекликались с работами 
Салмина, в которых христианство рассматривалось 
как исток европейской демократии Нового времени.

Вместе с тем Разумович считал, что России на пути 
от идеологической монополии к духовной свободе пред-
стоит пройти период авторитарной политики (который 
он откровенно называл «полицейским государством») 
и призывал Салмина не увлекаться проектами много-
партийности. «Знаете, Алеши, — говорил он нам, — в 
России есть две исторические партии: казаков и раз-
бойников. И они очень похожи друг на друга».

В 1990-м году Разумович умер. В 90-е годы мы 
с Салминым встречались редко и двигались в про-
тивоположных направлениях. Я отошел от совре-
менных политических процессов и сосредоточился 
на истории философии. Салмин с головой окунулся 
в политику и как теоретик, и как практик. Правда, 
к своим новым чинам и должностям он относился 
шутливо и любил вспоминать пушкинскую эпитафию 
Ларина: «Господен раб и бригадир». 

В конце 90-х мы неожиданно встретились в 
магазинчике русской книги в Латинском квартале в 
Париже. Салмин держал в руках один из томов «Со-
рока сороков» первого, эмигрантского издания. От 
него я узнал о смерти Паламарчука. Мы посидели в 
кафе, поговорили, решили совместно организовать 
в МГИМО юбилейные Бердяевские чтения.

В своем докладе, посвященном памяти Бердяева, 
Салмин говорил о том, насколько различной видится 
история России в 20 веке через призму политической 
утопии и через призму религии и Церкви. Россия через 
призму утопии: распад в начале века, террор и военный 
триумф в середине века, распад в конце века. Россия через 
призму религии и Церкви: духовный Ренессанс начала 
века, восстановление Патриаршества, бездна богоот-
ступничества и вершина новомученичества в середине 
века, второе крещение в конце века. Он говорил о тайне 
русской Голгофы 20 века и сравнивал Россию с Израи-
лем Ветхого и Нового Завета. Где и когда свершилось 
глубочайшее падение Израиля? На Голгофе. Где и когда 
свершилось высшее восхождение Израиля? На Голгофе. 
Где и когда свершилось глубочайшее падение России? 
На Соловках и в Бутово. Где и когда свершилось высшее 
восхождение России? На Соловках и в Бутово.

После Бердяевских чтений мы стали видеться чаще. 
Салмина тянуло в ALMA MATER, к студентам, аспиран-
там. Он начал читать в МГИМО спецкурсы, приглашать 
мгимовскую молодежь к себе на семинары в РОПЦ, в 
«Политию». Летом 2004 года мы встретились в Тарусе. 
Сходили на могилу Разумовича на старом городском 
кладбище. Салмин сказал, что он получил предложение 
стать деканом политологического факультета МГИМО.

В МГИМО Салмин вернулся с твердым убежде-
нием, что гражданское — самодеятельное и ответс-
твенное — общество в России может строиться только 
вокруг Церкви и что в строительстве такого общества 
особая роль принадлежит союзу Церкви и Универси-
тета. Эту идею он воплотил в инициативной группе 
по образованию православной общины при МГИМО, 
став ее председателем и подготовив встречу Ректора и 
членов совета группы с Патриархом в апреле 2005 года. 
В итоге встречи Патриарх благословил создание Пат-
риаршего подворья при МГИМО с храмом в честь Свя-
того благоверного князя Александра Невского.

Иван Георгиевич Тюлин 
(1947–2007) 

После окончания МГИМО в 1970 г. всю 
жизнь проработал в Институте, в том 
числе, в 1976–1990 гг. — директором Центра 
исследований международных отношений, 
в 1990–1992 гг. — проректором по научной 
работе, с 1992 г. по 2007 г. — первым 
проректором. Известный специалист 
по внешней политике Франции. Автор 
многочисленных трудов по теории 
международных отношений.
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С Иваном Георгиевичем Тюлиным, а тогда, ко-
нечно, просто с Ваней мы познакомились в конце 60-х 
на семинаре Дмитрия Владимировича Ермоленко по 
моделированию международных отношений. Семи-
нар проходил то в МГИМО, то в МИДе. Мы с Борей 
Старостиным были уже аспирантами, а Ваня был еще 
студентом, и нас удивило решение Дмитрия Владими-
ровича поручить Тюлину подготовку ответственного 
заседания семинара, на котором должны были при-
сутствовать ведущие специалисты ИМЭМО. Иван 
справился отлично, и мне запомнилась его манера 
свободно и достойно держаться в разговорах с собе-
седниками любого возраста и ранга. Он немного под-
ражал Ермоленко, даже в мимике и интонациях голоса, 
но ему это сочетание солидности с юмором шло.

Познакомившись, мы с Ваней стали узнавать 
друг друга на выставках, концертах и премьерах 
спектаклей, где он часто появлялся со своей мамой 
Натальей Ивановной. Составился общий круг зна-
комых — не только международников, но и молодых 
музыкантов и художников. 

Вскоре Тюлин стал аспирантом и основным по-
мощником Ермоленко по проведению семинаров в 
МИДе, а также заседаний секций по международным 
отношениям в Социологической ассоциации и Фи-
лософском обществе, которыми руководил Дмитрий 
Владимирович. В эти же годы Иван работал помощ-
ником Ректора МГИМО. Поэтому когда он защитил 
кандидатскую и стал руководителем Проблемной ла-
боратории системного анализа МО, то он уже всех 
знал и его все знали. В МГИМО он по существу вы-
полнял ту функцию, которую выполнял Ермоленко 
в МИДе — соединения международников-ученых с 
международниками-практиками.

В период подготовки Международного политологи-
ческого конгресса в Москве в 1979 году Иван был само-
стоятельной и заметной фигурой. На всех обсуждениях 
программы конгресса он твердо поддерживал курс Шах-
назарова на открытость отечественной политической 
науки (тогда еще не принято было говорить «политоло-
гии») и ратовал за ее связь с социологами, с конкретными 
исследованиями, что должно было предохранить нас 
от вторичности и заимствования чужих образцов, не 
вписывающихся в наши политические традиции.

В те же годы на разных площадках он выступал 
по вопросам внешней политики стран Западной Ев-
ропы, исподволь стараясь преодолеть скептицизм и 
опасения по отношению к европейской интеграции, 
которые тогда широко бытовали в Москве.

Порой мы пересекались в зарубежных коман-
дировках, где Иван был прекрасным компаньоном в 
прогулках по паркам и средневековым европейским 
улочкам, по картинным галереям и, особенно, по бу-
кинистическим лавкам и развалам. Он любил хоро-
шую кухню, и ему можно было довериться в выборе 
кафе, историю и меню которого он обычно знал.

После конгресса 1979 года мы некоторое время 
встречались реже. И вновь стали часто видеться в 

конце 80-х годов, когда Тюлин решил защищать доктор-
скую диссертацию в Институте общественных наук, 
где был создан первый диссертационный совет по по-
литологии. Следовательно, он должен был обсуждать 
диссертацию на кафедре философии ИОН (отвечавшей 
и за политологию), которой я тогда заведовал. Тюлину 
предстояло защищать первую в стране диссертацию по 
политологии, и он готовился необычайно тщательно. 
Он опубликовал отличную монографию по концеп-
циям французской внешней политики и несколько 
раз дорабатывал, отшлифовывал текст диссертации и 
автореферата. В конце концов, его обогнал другой мги-
мовец Коля Жданов, который получил диплом доктора 
политических наук №1, а Тюлин — №2. Мы их называли 
«политонавт №1» и«политонавт №2».

В этот период мы с моей женой Леной не раз 
бывали в уютной квартире Ивана и его мамы На-
тальи Ивановны на Большой Ордынке, где все от-
личалось изяществом: мебель, картины, убранство 
стола. У нас оказался целый пласт общих семейных 
воспоминаний. Мой отец, инженер-литейщик, знал 
отца Натальи Ивановны — академика Ивана Одинга, 
главу известной школы ленинградских металловедов. 
Наталья Ивановна знала и любила историю ленинг-
радского театра предвоенных лет и с интересом рас-
спрашивала о сценических работах и знакомствах 
моей мамы в Ленинграде 20–30-ых годов.

После докторской защиты Тюлина мы плани-
ровали совместные работы политологов МГИМО и 
ИОН с участием специалистов из других институтов. 
Успели издать один сборник — «Мировое сообщест-
во: философия политики и политические процессы», 
собирать который нам с Иваном помогала Таня Алек-
сеева, в то время руководившая сектором филосо-
фии политики в Институте философии. Презентация 
сборника была намечена на сентябрь 1991 года, но 
в этот момент политические процессы круто пере-
шли из сферы теории в сферу практики. ИОН был 
закрыт и первым, кто позвонил мне с предложением 
о работе, был Тюлин. Я вернулся в МГИМО. Начался 
новый этап нашего сотрудничества, которое шло по 
нескольким направлениям. 

Во-первых, по инициативе Торкунова был сфор-
мирован диссертационный совет, где совместно ра-
ботали историки и политологи. Тюлин был назначен 
председателем совета, а я его заместителем. В объ-
единении историков и политологов на этой стадии 
был большой резон, но и немалые трудности. Резон 
был тот, что представители научной дисциплины с 
большой традицией способствовали становлению 
молодой дисциплины и одновременно сами могли 
воспринимать дух ее новаций. Трудности заклю-
чались в том, что историки не без сопротивления 
воспринимали проблематику, а главное саму терми-
нологию политологов, где как всегда в период под-
росткового самоопределения наряду с удачными ка-
тегориями было немало группового жаргона. Потом 
политологи и историки разделились, но до сих пор 
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мы любим вспоминать наши совместные дискуссии, 
доброжелательность и тактичность Ивана Георгиеви-
ча в согласовании позиций и поисках оптимальных 
решений и формулировок.

Во-вторых, в 1997 году кафедры политологии и 
философии предложили создать межкафедральный 
семинар, руководителем которого стал Тюлин. На 
первом заседании докладчиком был Алексей Салмин, 
у которого только что вышла вторым изданием мо-
нография «Современная демократия: очерки станов-
ления». После него на семинаре выступали ведущие 
политологи МГИМО и других институтов. В тот год 
мы часто собирались у Тюлина, разбирая прошедшие 
заседания семинара, планируя будущие. Понемногу 
обсуждение проблематики семинара перерастало в 
обсуждение перспектив нового факультета полито-
логии, который и был открыт в 1998 году.

В те годы мы часто встречались и у нас дома, 
поскольку Елена Шестопал стала вице-президентом 
Международной ассоциации политических наук и 
у нас нередко гостили политологи из разных стран. 
Большой компанией с шутками и шарадами по по-
воду нашей «родной мичуринской политологии» и ее 
героев мы проводили уходящий век и встретили но-
вое столетие. Иван с большим обаянием участвовал 
во всех розыгрышах, его шутки всегда были точными 
и тонкими и никогда не были обидными.

Он вообще был удивительно обаятельным собе-
седником. Я часто просил его принять того или ино-
го латиноамериканского посла и всегда эти встречи 
были теоретически содержательными, практически 
полезными и по-человечески теплыми.

Кроме диссертационного совета и политологи-
ческого семинара мы на протяжении ряда лет сов-
местно занимались изданием серии «Выдающиеся 
ученые МГИМО», где Иван Георгиевич был ответс-
твенным редактором выпусков, посвященных За-
мошкину, Ермоленко, Разумовичу и Шишкину. Он 
уделял большое внимание традициям МГИМО, как 
никто знал его историю и людей — преподавателей, 
студентов, выпускников разных лет.

Последний выпуск этой серии, вышедший под 
редакцией Тюлина, был вторым изданием сборника, 
посвященного Замошкину, где целью ставилось не 
только собрать воспоминания о Юрии Александро-
виче, но и поразмышлять над судьбами поколения 
шестидесятников. Сам Тюлин тоже считал 60-е годы 
решающими для своего становления. Он вообще рано 
повзрослел и легко находил общий язык с людьми, 
изрядно превосходившими его по возрасту.

Другой проект, который он возглавлял и в кото-
ром участвовали кафедры философии, социологии 
и дипломатии, был связан с проблемами межкуль-
турного общения в современном мире. Проект этот 
получил грант по федеральной программе, включал 

в себя проведение ряда круглых столов и конферен-
ций и завершился изданием коллективной моно-
графии «Культура толерантности и опыт диплома-
тии». Трудно представить себе лучшего руководителя 
по данной тематике, чем Иван Георгиевич, который 
воплощал собой открытость к иной культуре и тер-
пимость к иному мнению. Единственное, чего он не 
терпел, это хамство и невежество. Он был убежден, 
что нельзя добиться толерантности и взаимного ува-
жения благими пожеланиями и призывами. Необ-
ходим труд, глубокое погружение в иную культуру, 
переживание иной традиции.

Для него самого такой культурой и такой тра-
дицией была западноевропейская, в первую очередь, 
французская. При этом он отлично сознавал все ее 
отличия от российской. Мне всегда было интересно 
следить за его беседами с другим «русским европей-
цем» Алексеем Салминым, также блестяще знавшим 
историю и культуру Франции. Тюлин скептически 
относился к идеям многопартийности и перенесения 
опыта европейского парламентаризма в Россию, кото-
рые увлекали Салмина в 90-е годы. И старался помочь 
Алексею преодолеть разочарования и огорчения, кото-
рые постигли того в сфере практической политики.

В свою очередь, Салмин старался помочь Тюлину 
преодолеть волны тревоги, которые охватывали того 
при размышлениях о кризисе культуры европейского 
Просвещения. При этом следует учесть, что Салмин 
придерживался позиции христианских основ евро-
пейской культуры, а Тюлин склонялся к точке зрения 
самодостаточного рационализма. Так что общность 
мнений в таких беседах присутствовала не всегда, но 
радости общения это не мешало. 

Последний раз мы с Иваном говорили на эту тему 
уже после кончины Салмина. Весной 2007 года Тюлин 
попросил меня заменить его на встрече с главным ре-
дактором журнала «Эспри» (Иван, крайне обязатель-
ный в отношении намеченных встреч, должен был 
срочно ехать к врачу. Начинались его медицинские 
мытарства). Я рассказывал ему о беседе с французами, 
о сопоставлении этнических молодежных волнений 
2000-х годов с молодежными движениями 60-х годов. 
Иван с горечью говорил о беззащитности европейской 
культуры перед вызовами этно- конфессионального 
радикализма, вспоминал беседы с Салминым…

В завершении хочу сказать еще об одной чер-
те Ивана. Он умел быть первым, но он умел быть и 
вторым. Тандем Торкунова и Тюлина действительно 
спас МГИМО в труднейшие 90-е годы, стал примером 
человеческих отношений и для команды ректората, 
и для института в целом. 90-е годы — второе рож-
дение МГИМО, этап, не уступающий, а, может быть, 
превосходящий по сложности первые годы МГИМО, 
период Францева, Тарле, Крылова… Теперь имя Ива-
на Георгиевича Тюлина — в их ряду.
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Поздравление с юбилеем

Коллектив кафедры Истории и политики стран Европы и Америки тепло и сер-
дечно поздравляет доктора исторических наук, почетного профессора МГИМО(У), 
Заслуженного деятеля науки Абдулхана Абдурахмановича Ахтамзяна с 80-летием!

Абдулхан Абдурахманович окончил Историко-международный факультет МГИМО 
в 1954 г. Он является учеником известного германиста  профессора Ф.И. Нотовича, 
под руководством которого в 1960 г.  защитил кандидатскую диссертацию. Она легла 
в основу опубликованной в 1963 г. книги  «От Бреста до Киля: провал антисоветской 
политики германского империализма в 1918 г.», На основе изучения значительного 
массива документов Архива внешней политики СССР и Политического архива дип-
ломатического ведомства Германии в Бонне А.А. Ахтамзян подготовил и в 1974 г. 
успешно защитил докторскую диссертацию. На ее основе была опубликована моногра-
фия под названием «Раппальская политика. Советско-германские дипломатические 
отношения в 1922-1932гг.». 

После многих лет работы на кафедре Истории международных отношений и 
внешней политики СССР под руководством В.Г. Трухановского, профессор Ахтамзян 
в течение почти 20 лет возглавлял кафедру Истории и политики стран Европы и 
Америки. В 1994 г. он опубликовал работу «Объединение Германии или аншлюс ГДР к 
ФРГ» (в двух частях), а в 2000 г. – очерки «Германия и Россия в конце ХХ столетия». 
В 2008 г. вышла в свет его монография «Объединение Германии. Обстоятельства и 
последствия», новая редакция которой появилась в 2010 г. Основные научные исследо-
вания проф. Ахтамзяна посвящены истории дипломатических отношений Германии 
и России. Они основаны на многолетних изысканиях в дипломатических и других го-
сударственных архивах России, Германии и Австрии.



Под руководством  профессора Ахтамзяна подготовлены и защищены более 20 кан-
дидатских и докторских диссертаций аспирантов и соискателей по кафедре Истории 
и политики стран Европы и Америки. За четверть века здесь сложилась новая самосто-
ятельная школа исследований германской проблематики, важный вклад в которые внесли 
И.Ф. Максимычев, Т.А. Алексеева. С.А. Горлов, О.Ю. Буряк, Д.К. Давлетшина, Е.В. Андреев, 
О.Е. Орехова. Многие ученики профессора Ахтамзяна стали докторами исторических и 
политических наук.

Абдулхан Абдурахманович имеет дипломатический ранг советника первого класса, 
избран действительным членом Международной академии информатизации, почетным 
членом Академии наук Республики Татарстан, председателем Татарского общества акаде-
мической науки в Москве. За свой многолетний труд профессор Ахтамзян награжден орде-
ном Дружбы народов, орденом Горчакова I степени,  орденом «За заслуги перед Республикой 
Австрия», а также другими государственными и правительственными наградами.

Кафедра Истории и политики стран Европы и Америки от всей души поздравляет 
юбиляра с замечательной датой и хочет выразить свое восхищение присущим ему высоким 
профессионализмом и самоотдачей, научной принципиальностью, искренним патрио-
тизмом, прекрасными человеческими качествами, привлекающими к нему студентов и 
коллег. Сотрудники кафедры желают Абдулхану Абдурахмановичу крепкого здоровья, новых 
научных свершений и воплощения   всех творческих планов в жизнь!
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Гуселетов Борис Павлович — кандидат технических наук, руководитель Центра международных проектов и 
программ Института «Справедливый Мир»; Е-mail: bguseletov@mail.ru

В МГИМО 2 ноября 2010 года прошла между-
народная научно-практическая конференция 
«Социальная справедливость в XXI веке». Ор-

ганизаторами конференции выступили Институт 
«Справедливый мир», Московский государственный 
институт международных отношений МИД России 
и Рурский университет Бохума (Германия). В состо-
явшейся дискуссии принимали участие:

Председатель Совета Федерации, Председатель  —
партии Справедливая Россия Сергей Миронов; 
директор Института экономики РАН, член-кор- —
респондент РАН Руслан Гринберг; 
член правления Института современного разви- —
тия (ИНСОР), заместитель директора Института 
мировой экономики и международных отноше-
ний (ИМЭМО) Евгений Гонтмахер;
координатор проектов Центра исследований  —
русской философии и интеллектуальной исто-
рии Рурского университета Бохума (ФРГ) Ни-
колай Плотников;
члены Совета Федерации, депутаты Государс- —
твенной Думы, ведущие российские и зарубеж-
ные эксперты и специалисты, представители не-
коммерческих общественных организаций. 
Модератором конференции выступил прорек-

тор по научной работе МГИМО (У) МИД России, 
советник Председателя Совета Федерации про-
фессор Алексей Подберезкин. Он приветствовал 
гостей и предложил обсудить одну из самых акту-
альных проблем современности — понятие и воз-
можность обретения социальной справедливости 
в современном мире.

С основным докладом выступил Сергей Миро-
нов, который, в частности, заявил: «Идею социальной 
справедливости разделяют миллионы людей, она за-
трагивает их убеждения, чувства и эмоции. Вместе с 
тем, для справедливости трудно найти однозначное и 
исчерпывающее определение. Не зря битвы за справед-
ливость шли не только на словах, за нее было пролито 
не меньше крови, чем за землю и золото. Трудность 
заключается в том, что это понятие охватывает как 
нравственный идеал, передаваемый из поколения в 
поколение посредством культуры, исторической памя-
ти и традиций, так и конкретные установки и нормы, 
без которых общество просто распадается. Думаю, что 
в отношении «нравственного идеала» наши оценки 
будут близки. Но как только мы возьмемся за обще-
ственную практику — мнения неизбежно разойдутся. 
Мы и собрались здесь для того, чтобы вместе искать 
ответ на вопрос: «В каком обществе мы хотим жить 
завтра и что для этого надо сделать уже сегодня?»

В своем выступлении Алексей Подберезкин об-
ратил внимание на тот факт, что в рамках дискуссий о 
модернизации, на которую держит курс наша страна, 
как правило, разговор идет о машинах, технике, при-
родных ресурсах. А между тем до 75% национального 
богатства составляет не техника и ископаемые, а чело-
век! Национальный человеческий потенциал! Так что 
защита государства — это не только закупка иннова-
ционных продуктов, не только усовершенствование 
оборонительных средств, оружия и т.п. Укрепление и 
рост национального человеческого потенциала — вот 
в чем основа сильного государства, его институтов, 
его суверенитета, — настаивал ученый. 

Итоги международной 
научно-практической 
конференции «Cоциальная 
справедливость в XXI веке»
Б.П. Гуселетов

научная жизнь
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научная жизнь

По его мнению, продолжительность жизни, жи-
лой фонд, образование — первостепенные проблемы, 
которые необходимо решить в рамках достижения 
социальной справедливости. При этом он уточнил: 
следует четко понимать, что социальная справедли-
вость — это не уравниловка. Она предполагает разное 
отношение к разным социальным группам, каждая из 
которых должна, в свою очередь, быть полезной своей 
стране. Так, около 10 миллионов человек вообще не 
хотят работать. И с них — один спрос. А 10–15 мил-
лионов — это креативный класс, то есть творческая 
интеллигенция, которая обеспечивает до 80–85% 
прироста ВВП. «Если обеспечить этой группе макси-
мально благоприятные условия, то отдача произойдет 
незамедлительно», — убежден Алексей Подберезкин. 
Каждый должен иметь возможность получить высшее 
образование, а затем достойную оплату своего труда. 
И на этих двух столпах можно выстроить здание со-
циальной справедливости, — заключил ученый.

Директор Института экономики РАН Руслан 
Гринберг, в свою очередь, отметил, что в экономике 
понятие социальной справедливости принято рас-
сматривать как равенство шансов. То есть задача 
общества — добиться равенства шансов. Однако мы 
понимаем, подчеркнул член-корреспондент РАН, что 
люди изначально не равны. Разные родители, раз-
ный уровень доходов семьи, в которой они родились, 
разные физические и умственные способности и т.д. 
Коммунистические мыслители XIX века предлагали 
свое решение: отбирать детей у родителей и растить 
их в детских садах в отрыве от семьи. Но это, конечно, 
абсурд. Следовательно, приходится признать, что в 
рамках здравого смысла следует бороться не за полное 
равенство шансов, а за «приемлемое равенство».

Руслан Гринберг остроумно подметил, что в Со-
ветском Союзе (пользуясь предложенной терминоло-
гией) было «неприемлемое равенство», которое прак-
тически минимизировало инициативность граждан. 
Сильные и энергичные хотели иного. И в конце 80-х 
годов ХХ века они этого добились с лихвой. Так что 
теперь в нашем государстве иная крайность — полное 

отсутствие какого-либо равенства. Получается, что мы 
попали из социального государства в асоциальную 
рыночную экономику. Что делать?

Если хотим иметь здоровое общество, мы должны 
преодолеть «неприемлемое неравенство». Как? Разви-
вать зачатки гражданина в каждом из нас, особенно, 
в нашей молодежи, уверен ученый. Не подданного, а 
именно гражданина, который свободно мыслит, сво-
бодно выбирает свой путь, решает судьбы государства 
и непременно отвечает за каждый свой шаг.

Раньше человек для экономики был просто ре-
сурсом, который можно выкинуть по окончании ис-
пользования, напомнил член правления Института 
современного развития (ИНСОР), заместитель ди-
ректора Института мировой экономики и междуна-
родных отношений (ИМЭМО) Евгений Гонтмахер. 
В современном мире ситуация несколько меняется. 
Социальная справедливость теперь — не только нравс-
твенный императив, но и вызов, который предлагает 
современная экономика. В России одной из первых 
необходимо решить проблему с мигрантами. Отка-
заться от их «услуг» невозможно. Однако идея мульти-
культурализма тоже себя не оправдала. Пора вводить 
новые ценностные задачи. 

Мы должны прийти к идее максимальной интег-
рации, полагает ученый. Новая социальная ценность — 
это каждая человеческая судьба! Человека надо выле-
чить, образовать и интегрировать в общество. И в этом 
заключается мировая повестка дня. Люди должны до-
верять государству. И модернизация — это не цель, но 
средство достижения и воплощения социальной спра-
ведливости «как стойкого ощущения у большинства 
граждан, что все устроено правильно». Россия должна, 
наконец, войти и принять участие в международном 
диалоге о равенстве и свободе. 

Во второй части конференции прошло обсуж-
дение двух тем: «Проблемы справедливости в обще-
ственной мысли Запада, России и Востока» и «Борьба 
за справедливость социалистических, социал-демок-
ратических, левых движений в современном мире».
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Александр Владимирович Лукин — доктор исторических наук, директор Центра исследований Восточной 
Азии и ШОС ИМИ МГИМО(У) МИД России 

В Вашингтоне 20–21 сентября с.г. состоялась первая 
трехсторонняя российско — китайско — амери-
канская конференция по международным про-

блемам. Ее организаторами выступили влиятельный 
вашингтонский Центр стратегических и международ-
ных исследований (CSIS), Академия общественных наук 
(АОН) КНР и МГИМО (У) МИД России. 

Делегацию МГИМО на конференции возглавлял 
проректор по научной работе А.И. Подберезкин. В 
ее состав входили: директор Центра исследований 
Восточной Азии и ШОС А.В. Лукин; советник ректо-
ра и заведующая кафедрой европейской интеграции 
О.В. Буторина; профессор кафедры востоковедения, 
заместитель директора Института востоковедения 
РАН В.Я. Белокреницкий; доцент кафедры мировых 
политических процессов И.А. Сафранчук; младший 
научный сотрудник Центра исследований Восточной 
Азии и ШОС ИМИ О.В. Пузанова. 

На конференции были обсуждены общее со-
стояние и перспективы отношений между тремя го-
сударствами, а также возможности трехстороннего 
сотрудничества по проблемам Ирана и Афганистана, 
устранению нетрадиционных угроз безопасности в 
Центральной Азии, поддержанию стабильности меж-
дународной финансовой системы и региональных по-
литических систем. Перед участниками выступили 
специальные гости конференции: заместитель минист-
ра обороны, бывший Посол США в России Александр 
Вершбоу; сопредседатель консультативного совета 
CSIS, известный политолог Збигнев Бжезинский. 

Общее состояние и перспективы 
трехсторонних отношений
Выступления с общими обзорами состояния и пер-

спектив отношений между Россией, Китаем и США вы-
явили различия в подходах к международной ситуации, 

целям международного развития и средствам их до-
стижения, но одновременно — и ряд областей для 
возможного углубления сотрудничества. По мнению 
руководителя российской и евразийской программы 
CSIS Эндрю Качинса, ведущиеся сейчас разговоры о 
том, что современные международные отношения

должны создавать ситуацию «выигрыша обе-
их сторон», не слишком реалистичны Согласно Э. 
Качинсу, основной стратегической целью внешней 
политики США является создание условий, при ко-
торых стало бы невозможным появление конкурента 
в международной политике, сравнимого с ними по 
влиянию. Наиболее вероятное место появления та-
кого конкурента — евразийское пространство. Им 
могли бы стать для США Китай или Индия, а также 
какое-либо другое крупное государство или союз. 
При этом сам американский эксперт полагает, что 
появление конкурирующего государства в обозримой 
перспективе затруднительно, поскольку неизбежно 
включатся «механизмы автоматической блокировки»: 
соперники нового гегемона в самой Евразии будут 
препятствовать его возвышению. США, в свою оче-
редь, будут играть на этих противоречиях, добиваясь 
своей стратегической цели. 

Э. Качинс полагает, что мнение о снижении в 
современном мире влияния и мощи США в целом 
не соответствует действительности. В то же время, 
на его взгляд, для достижения обозначенной выше 
стратегической цели США необходимо сотрудничать 
по многим вопросам с различными государствами 
Евразии, в том числе с Россией и Китаем. В частнос-
ти, основой для развития взаимодействия с Россией 
должен стать коренной интерес Москвы в сотруд-
ничестве с США и с Западом в деле осуществления 
модернизации. И хотя отношения с Москвой для 
Вашингтона не являются столь же приоритетными, 

Экспертный треугольник: 
о возможностях 
трехстороннего 
сотрудничества 
Россия – США – Китай
А.В. Лукин
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они все же важны, так как взаимодействие с Россией 
необходимо американцам для решения ряда глобаль-
ных и региональных проблем. 

Заместитель министра обороны США Александр 
Вершбоу фактически солидаризировался с мнением 
Э. Качинса о том, что активизация позиции США в 
мире должна способствовать развитию их сотрудни-
чества с другими странами. Он подробно остановил-
ся на планах реформы НАТО, сформулированных 
в новой Стратегической концепции организации, 
которая будет представлена на саммите в Лиссабо-
не в ноябре 2010 года. Согласно словам заместителя 
министра, эта программа превратит НАТО из «обо-
ронной организации» в «настоящую организацию 
безопасности XXI века». По словам А. Вершбоу, 
НАТО будет заниматься обеспечением безопасности 
и устранением угроз членам организации не только 
на их территории, но и за ее пределами. Однако это, 
утверждал докладчик, будет осуществляться также 
в интересах других стран и всего мира. В качестве 
примера он привел нынешнюю борьбу НАТО с меж-
дународным терроризмом в Афганистане. Интересы 
других стран, по словам А. Вершбоу, будут обеспечи-
ваться системой партнерских отношений с государс-
твами — не членами, которые будут выстраиваться 
на основе программ и структур, таких, как программа 
«Партнерство ради мира», «Совет Россия — НАТО» 
и т.п. Заместитель министра призвал и Китай к со-
трудничеству с НАТО в любой подходящей форме, 
необязательно по схеме «Партнерство ради мира». 

А. Вершбоу выделил несколько сфер, по кото-
рым между тремя государствами уже ведется «ог-
раниченное сотрудничество», которое необходимо 
активизировать:

во-первых, это совместная борьба с морским пи- —
ратством у берегов Африки. Здесь он даже заявил, 
что лично приветствовал бы создание совмест-
ных морских сил с ротацией командующих, хотя 
«не все наши друзья из ВМФ, возможно, со мной 
согласятся»; 
во-вторых, это борьба с преступлениями в ки- —
берпространстве, обеспечение его неограничен-
ного использования, защита в нем прав интел-
лектуальной собственности; 
в-третьих, это координация действий в Цент- —
ральной Азии. Здесь общие интересы состоят 
в экономическом развитии государств региона, 
борьбе с экстремизмом и наркоторговлей; 
в-четвертых, это сотрудничество по стабилиза- —
ции ситуации в Афганистане. 
А. Вершбоу отметил, что США ничего не име-

ют против проведения военных учений России и 
Китая на двусторонней основе или в рамках ШОС, 
но США хотели бы направлять на них своих наблю-
дателей. Он подтвердил, что США готовы к еще 
более значительным сокращениям наступатель-
ных вооружений по сравнению с уровнями нового 
договора по СНВ. Однако для их осуществления 

Вашингтону необходимо сотрудничество как с Рос-
сией, так и с Китаем.

Оценивая современную ситуацию, А. Вершбоу 
обратил внимание на слова Б. Обамы, сказанные во 
время визита в Прагу в апреле 2009 года о том, что в 
настоящее время, несмотря на снижение количества 
ядерных боезарядов, угроза применения ядерного 
оружия в связи с его распространением даже воз-
росла. В этом плане он подчеркнул необходимость 
решать ядерные проблемы Ирана и КНДР. Он высоко 
оценил факт отказа в поставке Ирану российской 
системы ПВО С-300 и выразил надежду на выработ-
ку единой российско — китайско — американской 
позиции по ядерной проблеме КНДР.

Заместитель директора Института политологии 
АОН КНР Ян Хайцзяо в своем выступлении противо-
поставил характер отношений КНР с Россией и США. 
По его мнению, отношения Пекина с Москвой явля-
ются образцовыми в политическом плане. Здесь у 
двух сторон практически нет серьезных разногласий, 
создана эффективная структура взаимных консульта-
ций и сотрудничества. Проблемным узлом является 
недостаточное развитие торгово-экономического со-
трудничества, низкий уровень взаимных инвестиций. 
Для решения этих вопросов оба государства должны 
прилагать больше усилий. 

Что касается отношений Пекина с Вашингтоном, 
то здесь, по мнению Ян Хайцзяо, напротив, мощное 
торгово-экономическое сотрудничество сосуществует 
с наличием ряда проблем политического характера. 
Общий объем отношений довольно велик, но в поли-
тической области США часто проявляют неуважение к 
китайской позиции по широко известному кругу воп-
росов (Тайвань, Корея, Тибет, валютный курс и т.д.). 
Американо-российские отношения, согласно Ян Хай-
цзяо, находятся в довольно хрупком состоянии, двум 
государствам не хватает взаимного доверия. Тем не 
менее, по мнению китайского эксперта, уход от идео-
логических подходов к внешней политике и переход к 
обеспечению национальных интересов, осуществлен-
ный во всех трех государствах, составляет хорошую 
основу для развития сотрудничества между ними. Это 
развитие должно проходить путем решения проблем 
торгово-экономических отношений с Россией и отхода 
США от политического давления на Китай.

Афганистан
По вопросу сотрудничества в Афганистане мне-

ния участников разделились. Представители всех сто-
рон согласились с тем, что ситуация в Афганистане 
представляет серьезную угрозу глобальной и реги-
ональной безопасности, и что Россия, Китай и США 
заинтересованы в стабилизации там политической 
ситуации, основой которой может быть внутреннее 
урегулирование и экономическое развитие страны. 

Основная мысль выступления сотрудника CSIS 
Э. Кордесмана сводилась к тому, что до Б. Обамы аф-
ганская кампания велась недостаточно эффективно, она 
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фактически всерьез началась только после увеличения 
численности американских сил и разработки нового 
плана, заключающегося в работе с местным населе-
нием, отслеживании ситуации в каждой провинции, 
более тесной координации действий с союзниками. 
Несколько противоречиво звучала критика Кордес-
маном союзников за недостаточно активное ведение 
боевых действий, ослабляемая призывами к больше-
му содействию с их стороны. Аналогичные призывы 
были обращены также к России и Китаю.

А. Вершбоу также высказал надежду на сотруд-
ничество с Россией и Китаем по Афганистану, особо 
выделил содействие России: 

в транзите американских военных грузов в эту  —
страну (как он выразился, в создание так назы-
ваемой Северной распределительной сети); 
в борьбе с наркоторговлей; в подготовке в Рос- —
сии афганских кадров, в частности, пилотов; 
в расширение российско-афганского экономи- —
ческого сотрудничества. 
Что касается Китая, то, согласно Вершбоу, его 

вклад до сих пор в основном сводился к содействию 
в восстановлении транспортной инфраструктуры 
Афганистана, хотя в экономику страны Китай также 
«сделал важные инвестиции». Заместитель министра 
отметил при этом, что никто не ожидает от России и 
Китая направления в Афганистан вооруженных сил, 
однако они могли бы взять на себя:

подготовку кадров для афганской армии и по- —
лиции; 
поставлять Афганистану вооружение;  —
участвовать в других проектах в военной и воен- —
но-технической областях, как это делает, напри-
мер, Южная Корея, участвующая там в одной из 
«команд по реконструкции провинции». 
На замечание профессора университета Дж. Ва-

шингтона Д. Шамбо о том, что, по его данным, в Китае, 
в провинции Юньнань, уже развернута небольшая 
программа по подготовке афганских сил безопас-
ности, А. Вершбоу заметил, что такие программы 
были бы более эффективны, если бы проводились 
на территории Афганистана. 

А. Вершбоу выразил надежду на приток в Афга-
нистан финансовых средств российских банков, или 
даже правительства. В то же время он подчеркнул, что 
за контракты в Афганистане необходимо бороться: 
российские и китайские компании не должны рас-
считывать на то, что им будут предоставлены льготы 
под политическим давлением, что необходимо пред-
лагать лучшие условия. В качестве примера он привел 
проект реконструкции туннеля «Саланг». 

Представители России и Китая, В.Я. Белокре-
ницкий и доцент Пекинского университета У. Бинбин, 
выразили мнение, что афганский конфликт — скорее 
не политический или идеологический, а этнический. 
С их точки зрения, поддержка Талибана в Афганис-
тане во многом обусловлена недовольством пушт-
унского этнического большинства своим местом 

в политической системе страны. Оба они в своих 
выступлениях высказали рекомендацию укрепить 
позиции пуштунского большинства путем поисков 
влиятельного и сильного лидера (отличного от сла-
бого и слишком проамериканского Х. Карзая) и со-
здания условий для его прихода к власти. 

И российский, и китайский участники подвергли 
резкой критике США за увеличение производства 
наркотиков в Афганистане после начала антиталиб-
ской операции. Кроме того, У. Бинбин также выска-
зался в том плане, что военное присутствие США в 
Афганистане можно рассматривать как звено амери-
канского стратегического окружения Китая, которое 
осуществляется через военное присутствие в Южной 
Корее, Японии, Центральной Азии и активности фло-
та США. Тем не менее, он отметил, что КНР будет 
оказывать экономическое содействие нынешнему 
афганскому правительству, направленное на стаби-
лизацию там политической ситуации. 

Следует отметить, что китайские представители в 
целом вяло реагировали на утверждения американских 
участников о том, что из Афганистана исходит угроза 
безопасности Китая в виде идеологической подпитки 
терроризма в Синьцзяне и наркотрафика. Предста-
вители Китая обычно оставляли эти замечания без 
внимания и не стремились активно высказываться в 
пользу усиления китайского участия в Афганистане.

Российско-американские отношения 
На конференции обсуждались состояние и перс-

пективы российско-американских отношений. В сво-
ем выступлении А. Вершбоу отметил большую роль 
нового договора об СНВ и положительно оценил его 
недавнее одобрение в Комитете по международным 
делам Сената. Он повторил известные американские 
положения о том, что новейшие системы ПРО и раз-
мещение их элементов в Европе не направлены против 
России, так как Россия обладает слишком большим 
количеством баллистических ракет. Согласно А. Вер-
шбоу, эти системы ориентированы против угроз, ко-
торые через 10–15 лет могут исходить из стран-изгоев, 
прежде всего, Ирана. Отметив, что в США понимают 
озабоченности России, он призвал Москву подклю-
читься к американской программе ПРО, что создаст 
возможность ее контролировать и понимать, что она 
реально не направлена против россиян.

Иран 
При обсуждении иранского вопроса представи-

тель США Д. Шамбо сконцентрировался на анализе 
подходов к нему Пекина. Он утверждал, что в Пекине, 
хотя и не одобрили бы получение Тегераном ядерного 
оружия, не рассматривают ситуацию как критичес-
кую. Это во многом обусловлено экономическими ин-
тересами КНР в Иране: товарооборот между двумя 
странами устойчиво растет, в том числе в критичес-
ки важной для КНР энергетической сфере, — Иран 
является третьим по объемам поставщиком нефти 
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в Китай. Китай также проявляет инвестиционную 
активность в Иране. Но, кроме этого, Китай видит в 
Иране важного регионального игрока в политичес-
ком и геополитическом плане. На глобальном уров-
не Пекин рассматривает Иран в качестве одного из 
противовесов мировому влиянию США, как часть 
многополярного и плюралистического мира, где нет 
места глобальной или региональной гегемонии отде-
льной державы. В то же время Д. Шамбо обозначил 
китайский интерес в сохранении американо-иранс-
ких противоречий, поскольку в таких условиях Китай 
имеет больше возможностей для развития собствен-
ных двусторонних отношений с Тегераном.

Начальник управления научных исследований 
Дипломатической академии МИД КНР Гао Фэй в 
своем выступлении подтвердил тезисы своего аме-
риканского коллеги о важности экономических от-
ношений Китая с Ираном и подход Китая к Ирану 
как части глобального многополярного мира. В свя-
зи с этим были высказаны достаточно критические 
замечания относительно американских подходов 
к Ирану. Значительную часть своего выступления 
Гао Фэй посвятил подробному анализу внутрипо-
литических процессов в Иране. Констатировав, что 
лагерь реформаторов, который ассоциируется с быв-
шим президентом М. Хатами, находится в упадке и 
не может претендовать на власть или существенное 
влияние в Иране, китайский ученый обратил внима-
ние на развитие консервативных политических сил 
в Исламской республике. 

Это развитие происходит за счет выделения групп 
внутри консервативного лагеря. Кроме традиционных 
консерваторов в последнее десятилетие выделилась 
группа «новых консерваторов», символом и лидером 
которой можно считать М. Ахмадинежада. Эта груп-
па окрепла в иранской политике и серьезно конку-
рирует с традиционными консерваторами. Однако с 
политическими методами этой группы, в том числе в 
международной области, не согласны многие предста-
вители иранской элиты. В результате в последние годы 
в противовес «новым консерваторам» сформировалась 
группа «консерваторов-прагматиков», которая ассоци-
ируется с именем А. Лариджани, но к которой также 
примыкает Х. Рафсанджани. Консерваторы-прагмати-
ки укоренены в иранской элите и госаппарате, имеют 
популярность в обществе и поддержку со стороны 
части духовенства. Они готовы составить серьезную 
конкуренцию «новым консерваторам». Именно «кон-
серваторов-прагматиков» Гао Фэй выделял как наибо-
лее перспективную политическую силу внутри Ирана, 
причем силу конструктивную. 

И.А. Сафранчук в своем выступлении отметил, 
что в самом общем виде российские, китайские и 
американские подходы к иранской ядерной пробле-
ме совпадают — ни одна из стран не заинтересова-
на в появлении у Ирана ядерного оружия. Но если 
Россия и Китай имеют близкие взгляды на методы 
разрешения иранской ядерной проблемы, то между 

Россией и США долгое время не было взаимопони-
мания в оценке конкретных параметров иранской 
ядерной программы и методов воздействия на Иран 
для корректировки его деятельности в ядерной об-
ласти. Однако с администрацией Б. Обамы взгляды 
были сближены. Это стало возможно тогда, когда 
американская администрация в достаточной степени 
артикулировала, что военные методы воздействия на 
Иран не рассматриваются как реально возможные. 

Б. Обама сумел убедить своих партнеров, что в 
иранском вопросе он делает ставку на дипломатию. 
Именно на этой базе удалось сблизить российские и 
американские позиции по иранской ядерной проблеме. 
Однако в случае возникновения сомнений в привер-
женности Вашингтона исключительно дипломатичес-
ким методам российско-американские разногласия 
могут обостриться. И.А. Сафранчук также подчеркнул, 
что американцам трудно понять российскую и китай-
скую позиции, так как у Вашингтона превалирует уз-
кий подход к Ирану: полная сконцентрированность на 
иранской ядерной программе. Россия же и Китай име-
ют с Ираном многообразные политические и эконо-
мические отношения. При расширении американского 
взгляда на Иран позиции американской дипломатии 
могли бы быть скорректированы. Однако Вашингтон 
избегает диалога с Ираном даже по значимым для себя 
темам — иракской и афганской. Тот небольшой объ-
ем контактов, который по этим вопросам существует, 
проходит в форме «тайной дипломатии» и не создает 
позитивной политической динамики, которая могла 
бы способствовать мирному разрешению иранского 
ядерного кризиса. 

В своем выступлении З. Бжезинский повторил 
известные тезисы о необходимости укрепления аме-
рикано-китайского сотрудничества, а также о том, 
что проблемы России связаны с недостаточным осоз-
нанием распада империи и рецидивами имперского 
сознания. 

Судьба доллара как мировой валюты
Участники конференции согласились в том, что 

хотя роль доллара в международной торговле будет 
снижаться, однако в обозримой перспективе он будет 
оставаться ведущей мировой валютой. Согласно мне-
нию О.В. Буториной, в мировой торговле сложилось 
несколько основных правил фактурирования вне-
шнеторговых контрактов, то есть использования тех 
или иных валют в качестве валюты цены товара: 

- первое правило — контракты между промыш-
ленно развитыми странами на поставку готовых из-
делий, как правило, заключаются в валюте экспор-
тера (что позволяет поставщику избегать валютных 
рисков); 

второе правило — контракты между промыш- —
ленно развитыми и развивающимися странами 
заключаются в валюте развитой страны; 
третье правило — контракты между развивающи- —
мися странами — в одной из наиболее значимых 
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мировых валют (долларах, евро, японских иенах, 
фунтах стерлингов); 
четвертое правило — контракты на поставку сы- —
рьевых товаров заключаются в долларах США. 
В первую очередь это относится к биржевым 
товарам, на которые существует мировая цена. 
Исходя из этих правил, можно оценить парамет-

ры вероятного изменения в ближайшие 20 лет роли 
доллара в мировой торговле. В этом смысле наиболь-
ший интерес представляют следующие процессы: 

рост торговли готовыми изделиями между страна- —
ми с формирующимися рынками (речь идет, пре-
жде всего, об Азиатско-Тихоокеанском регионе);
оценка возможной динамики доли сырьевых  —
товаров в мировой торговле;
оценка потенциального изменения доли разви- —
тых стран в мировой торговле. 
Как отметила О.В. Буторина, точных данных о 

валютной структуре мировой торговли не публикует 
ни одна из международных организаций. Европейс-
кий центральный банк регулярно публикует данные 
об использовании евро во внешней торговле стран 
ЕС и некоторых их торговых партнеров. Экспертные 
оценки публикуются довольно редко и, как правило, 
в научных монографиях. По некоторым данным, в 
середине 1990-х годов доля доллара составляла 55 — 
60%, доля европейских валют — около 25%, остальное 
приходилось на иену, фунт и прочие валюты. На се-
годня этот показатель, полученный расчетным путем, 
колеблется примерно в тех же пределах. 

Если предположить, что в 2030 г. доля доллара в 
экспорте США снизится с 99 до 95%, в экспорте стран 
Европы — с 40 до 20%, в экспорте стран СНГ — с 
80 до 40%, а азиатских стран — с 70 до 30%, то доля 
доллара в мировой торговле составит 45%. Иными 
словами, даже двукратное снижение доли амери-
канской валюты в тех сферах, где оно потенциально 
возможно, не приведет к радикальному сокращению 
доли американской валюты в глобальной торговле. 
На практике этот процесс будет весьма длительным 
и постепенным, поскольку традиции мировой тор-
говли являются крайне устойчивыми.

В заключительной части участники и гости 
подчеркнули большую важность конференции, впер-
вые собравшую экспертов-международников наибо-
лее влиятельных государств мира — США, России и 
Китая, — в трехстороннем формате. По всеобщему 
мнению, новый форум может стать удобным местом 
для обсуждения возможностей углубления сотруд-
ничества между тремя государствами в решении 
международных проблем и смягчения существую-
щих разногласий. Все три учреждения-организато-
ры известны и влиятельны в своих государствах, их 
предложения и рекомендации, сформулированные по 
результатам конференции, безусловно, будут обоб-
щены и доведены ими до политического руководства 
своих стран. Была достигнута договоренность о том, 
что конференция станет ежегодной, а ее следующее 
заседание пройдет в 2011 году в КНР.

Выводы 
Представляется, что российским, китайским и 

американским экспертам было бы целесообразно про-
должить поиск областей для трехстороннего сотруд-
ничества. На сегодняшний день такое сотрудничество, 
хотя и в ограниченных масштабах, возможно по ряду 
направлений: борьба с международным терроризмом; 
борьба с наркоторговлей; борьба с международным 
пиратством; стабилизация ситуации в Афганистане; 
поиск общих подходов к решению иранской ядерной 
проблемы; поиск общих подходов к решению про-
блем мировой экономики, устранению последствий 
мирового финансового кризиса.

Выявление общих позиций между тремя круп-
нейшими мировыми игроками по конкретным воп-
росам — процесс длительный и сложный, да и само 
число таких вопросов пока крайне ограничено. В то 
же время, успех на этом пути практически гаран-
тирует решение любой острой мировой проблемы, 
так как на его основе может быть достигнуто единое 
мнение мирового сообщества, в том числе и в Совете 
Безопасности ООН, и сформирован дополнительный 
механизм исполнения его решений.
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В МГИМО 12 октября 2010 г. состоялось обсужде-
ние проблем ближневосточного урегулирования. 
На «круглом столе», организованном Центром 

ближневосточных исследований и Центром партнерства 
цивилизаций Института международных исследований 
МГИМО (У) МИД России, с докладом «Возможные пути 
выхода из тупика ближневосточного урегулирования» 
выступил известный российский ученый, директор Инс-
титута востоковедения РАН, профессор В.В. Наумкин. 

В обсуждении доклада приняли участие ведущие 
российские специалисты по Ближнему Востоку из 
МИД России, МГИМО (У), Института востоковедения 
РАН, Института Ближнего Востока, ИМЭМО РАН, 
ИСАА МГУ, других научных центров и учреждений. 
Между ними состоялся живой заинтересованный 
обмен мнениями по преодолению нынешнего тупика 
в урегулировании арабо-израильского конфликта. 

Среди дискутантов были: 
председательствовавший на «круглом столе»  —
проректор по кадровой политике МГИМО (У), 
профессор В.П. Воробьев; 
директор Института международных исследо- —
ваний, профессор А.А. Орлов; 
президент Института Ближнего Востока Е.Я. Са- —
тановский;
директор Центра партнерства цивилизаций  —
В.В. Попов; 
директор Центра ближневосточных исследова- —
ний А.В. Федорченко; 
профессор кафедры востоковедения МГИМО  —
И.Д. Звягельская;
сотрудник ЦБИ ИМИ МГНИМО А.В. Крылов;  —
сотрудник МИД Российской Федерации А.И. Ва- —
вилов;
заведующая отделом международных новостей  —
газеты «Время новостей» Е.В. Супонина; 
сотрудник ИВ РАН Т.В. Носенко.  —
В работе круглого стола участвовали свыше 

шестидесяти человек, в том числе преподаватели и 
студенты МГИМО. Своевременность проведения 

такой встречи, помимо прочего, была обусловлена 
тем, что далеко не все аспекты конфликта, давно пе-
решагнувшего региональные рамки, раскрыты и ос-
вещены на подлинно научном уровне. Одновременно 
продолжают появляться публикации, в том числе и на 
русском языке, искажающие или попросту фальсифи-
цирующие события недавнего прошлого и текущую 
ситуацию. Сложность и многоплановость проблемы 
ближневосточного конфликта требует серьезного и 
тщательного научного анализа, адекватного освеще-
ния событий в средствах массовой информации.

Участники «круглого стола» отмечали в этой свя-
зи, что, несмотря на кажущуюся бесперспективность 
палестино-израильского диалога (по крайней мере, в 
краткосрочной перспективе), его все равно следует 
стимулировать по дипломатическим и иным каналам, 
включая российские, поскольку именно переговор-
ный механизм блокирует развитие затянувшегося 
конфликта по нежелательному крайне конфронтаци-
онному руслу, вплоть до военных столкновений.

Практически единодушным выводом участников 
стала констатация того факта, что ситуация на Ближнем 
Востоке усугубляется появлением ряда новых негатив-
ных факторов: усиливается поляризация сил, нарастает 
напряженность между основными участниками конф-
ликта и т.д. Укрепление позиций правых сил в израиль-
ском обществе и углубление раскола среди палестинцев 
Западного берега и сектора Газа (в рядах палестинского 
движения сопротивления) являются дополнительными 
обстоятельствами, осложняющими ближневосточный 
мирный процесс. В настоящее время главные усилия 
должны быть сосредоточены на сохранении нынешнего 
статус-кво и недопущении военных столкновений.

В выступлениях участников «круглого стола» от-
мечалось, что российская дипломатия, традиционно 
играющая большую роль в этом регионе земного шара, 
могла бы активизировать свои усилия с целью побудить 
стороны к выработке взаимоприемлемого компромисса, 
который учитывал бы как интересы арабского народа 
Палестины, так и интересы безопасности Израиля.

Поиск новых подходов 
к ближневосточному 
урегулированию
А.В. Федорченко
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Заведующая кафедрой всемирной и отечественной 
истории МГИМО, д.и.н., профессор В.И. Уколова: 

Считаю, что это незаурядное явление в нашей 
исторической науке, я бы сказала, даже в обществен-
ной жизни. Впервые появилось комплексное изда-
ние по истории Второй мировой войны, в котором 
мы находим новые исследования и научные точки 
зрения, представленные ведущими отечественными 
и зарубежными учеными. Кроме того, здесь пред-
ставлена масса рассекреченных материалов, причем 
это в ряде случаев первые публикации. Мы имеем 
фундаментальное, разностороннее научное издание, 
сделанное очень профессионально. Именно поэто-
му шеститомник может быть интересен для очень 
разных кругов. Прежде всего, конечно, для научных, 
так как содержит важнейшие источники, которые 
проливают дополнительный свет на историю войны. 
Здесь представлены различные научные концепции 
и оценки различных аспектов войны и предвоенных 
отношений. Мнения авторов из разных научных 
школ как бы образуют симфонию, в которой звучит 

каждый голос и при этом не возникает диссонансов. 
Это многоголосье в сборнике делает историческую 
картину более объемной. Есть в шеститомнике и 
общепринятые точки зрения, а, например, один из 
томов посвящен другому лицу войны и как раз там 
очень много новых эксклюзивных данных.

С другой стороны, сборник будет интересен 
для молодежи, потому что ребята могут посмотреть 
на стереоскопическую картину Второй мировой 
войны, увидеть все без предвзятых мнений. Очень 
важно, что в шеститомнике рассказывается о войне 
как бы с разных сторон, потому что сейчас в об-
ществе идут постоянные споры о ходе и об итогах 
войны, о цене Победы и т.д., каждый может увидеть 
то что его интересует в объективном освещении. 
В сборнике дана объективная оценка того, какой 
великой ценой была достигнута Победа. Поэтому, 
мне кажется, этот шеститомник важен не только в 
познавательном отношении, но и в человеческом, 
нравственном смысле.

Научная общественность 
о 6-томнике«65 лет Великой 
Победы»

Отклики представителей научной общественности на этот труд, изданный как приложение 
к журналу «Вестник МГИМО-Университета», были размещены ранее на портале МГИМО

Подготовка к 65-летию Победы советского народа над нацистской Германией и празднование этого 
юбилея ознаменовались активизацией научных исследований, касающихся истоков зарождения этого миро-
вого пожара, оценки событий 1939–1945 годов, цены победы и ее всемирно-исторического значения. Одним 
из наиболее капитальных трудов на данном научном направлении явилось издание нашим университетом 
при всесторонней поддержке федеральной Комиссии по противодействию попыткам фальсификации исто-
рии в ущерб интересам России фундаментального шеститомника по истории Второй мировой и Великой 
Отечественной войн.

Этот объемный труд, вышедший под общим названием «65 лет Великой Победы», ценен, прежде всего, 
тем, что в нем получили отражение как многие ранее недоступные исследователям документы, так и ранее 
не известные детали и эпизоды грандиозного вооруженного противостояния ХХ века. Тем самым сделан 
значительный шаг в методологическом закреплении наметившейся в последние годы тенденции к поста-
новке новой исследовательской парадигмы в выработке объективного взгляда на историю Второй мировой 
войны. Это стало возможным, благодаря глубоким историческим знаниям и высокому профессионализму 
исследователей — авторов этого труда. 

Необходимо отметить, что это уникальное издание, которое вышло в свет весной юбилейного 2010 года 
и вызвало широкий научный и общественный резонанс, уже успело удостоиться высокой награды. Так, в рам-
ках работы XXIIIМосковской международной книжной выставки-ярмарки шеститомник получил диплом 
в номинации «Лучшее издание о Великой Отечественной войне». Члены оргкомитета высоко оценили эту 
книгу, подчеркнув, что в России давно не появлялось успешного продукта подобного рода. 

Ректор МГИМО и главный редактор журнала «Вестник МГИМО» А.В. Торкунов объявил благодарность 
коллективу сотрудников, принимавших участие в подготовке этого издания, отметив работу А.И. Подбе-
резкина, А.В. Серегина, М.А. Мунтяна, М.Ю. Мягкова, Я.В. Вишнякова и Г.Р. Ручкина. 
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Заведующая кафедрой политической теории 
МГИМО, д.ф.н., профессор Т.А. Алексеева:

В силу целого ряда причин я открывала это при-
ложение с большим волнением. 65 лет Победы — это 
наш общий праздник, праздник со слезами на глазах, но 
кроме большого уважения и интереса к истории этого 
праздника, у меня был особый повод отнестись к нему 
с особым трепетом. Начну с того, что когда я была ас-
пиранткой, я писала кандидатскую диссертацию, пос-
вященную международным отношениям предвоенного 
периода — преимущественно 1939 год. Это, в принципе, 
один из самых сложных периодов в нашей истории.

Мне очень повезло, т.к. мне разрешили поработать 
с документами 1939 года в историко-архивном управ-
лении МИДа. И когда я открывала папки, которые до 
меня, возможно, открывались только, когда сотрудники 
посольств писали свои донесения, это было совершенно 
особое ощущение, как будто ты читаешь живую историю. 
Причем все эти документы были напечатаны на папи-
росной бумаге, и поэтому это чувство истории было не 
просто каким-то эфемерным, но даже тактильным.

Так сложилось, что после этого мне больше не дове-
лось заниматься чисто историческими исследованиями. 
Я занималась в основном интеллектуальной историей, 
то есть историей политической мысли, современными 
международными отношениями и теорией междуна-
родных отношений. Но кандидатская — это первая 
большая научная работа в жизни ученого, она остается 
с нами навсегда, поэтому, памятуя о теме собственной 
диссертации, я с большим интересом открыла это юби-
лейное издание. Мне очень хотелось посмотреть, как 
тема войны и тема Победы будут поданы современными 
исследователями, у которых, кстати, в распоряжении 
находится значительно больший объем сведений, фак-
тов и литературы, чем было в свое время у меня.

Первый том, посвященный предвоенному пе-
риоду, который я прочитала очень внимательно (до 
остального попросту не дошли пока руки), произвел 
на меня очень хорошее впечатление. Очевидно, что это 
очень большой и серьезный научный труд и, наверное, 
мы будем к нему возвращаться неоднократно. Какие-то 
вещи я вспоминала, какие-то узнавала для себя заново, 
и меня все время не покидало ощущение, что люди, ко-
торые работали над этим изданием, пропустили тему 
Победы — такую сложную и такую радостную — через 
себя. Поэтому шеститомник «65 лет Великой Победы» 
— это, кроме всего, очень личностное издание.

Вторая причина, по которой у меня к этому 
изданию несколько особое отношение, — это моя 
собственная семейная история. Мой родной дядя — 
генерал армии Семен Павлович Иванов, во время 
войны был начальником штаба трех фронтов: Юго-
Западного — это Сталинградская битва, Воронеж-
ского — это Курская дуга и, наконец, Украинского 
— это Вена. И, кроме того, он был начальником 
штаба особой дальневосточной армии, которая, 
как известно, опрокинула Квантунскую японс-
кую армию. Практически вся война прошла через 

него. Отец во время войны работал в Кремле в 
Государственном комитете обороны. Для тех, кто 
не знает, — это была особая чрезвычайная форма 
власти, которая осуществляла управление страной 
в условиях войны. И много живых подробностей 
о войне я знаю еще с детства, мне об этом расска-
зывали за семейным столом.

Мне кажется, можно поздравить авторский 
коллектив этого многотомника и всех, кто над ним 
работал. Это очень нужное издание. К счастью, для 
новых поколений война — это далекое прошлое. Но 
такое сильное потрясение для всего человечества 
просто не может быть забыто. Конечно, какие-то 
детали уходят, но то, что люди восстанавливают их, 
снова и снова возвращаются к этой теме, пытаются 
ее переосмыслить, понять происходившее, само по 
себе чрезвычайно важно. Особенно для патриоти-
ческого воспитания молодых поколений. Хотя для 
старших — это тоже очень серьезная тема, потому 
что это то, что все время с нами. Считаю, что это 
потрясающий труд, и было бы идеально, если бы он 
занял достойное место на книжных полках во всех 
базовых вузах и библиотеках.

Доцент кафедры истории и политики стран 
Европы и Америки В.Н. Шишкин:

Этот 6-томник был реально необходим. В особен-
ности ребятам, для которых война — это давняя-дав-
няя история времен прадедушек. Пришло поколение, 
которое не вполне себе представляет, что такое война 
на самом деле. Информацию наши дети чаще получают 
не из хорошей литературы, а из фильмов, и, к сожале-
нию, в большинстве иностранных, где признанными 
героями предстают рядовой Райан и американцы, ко-
торые ради его спасения победили немцев.

Шеститомник дает как раз очень хорошую картину 
периода, предшествующего Второй мировой войне, и 
самой войны. Во многих распространенных версиях тех 
событий умаляется роль и значение Советского Союза 
в разгроме фашизма, к сожалению. Оценка нашей об-
щей исторической роли поменялась даже в некоторых 
странах СНГ. На одну ступень ставят Сталина и Гитлера. 
То есть, если раньше всю ответственность за Вторую 
мировую войну возлагали на Гитлера, то сейчас уже на-
чали обвинять Советский Союз и его правопреемницу 
Россию, соответственно. Приложение «65 лет Великой 
Победы» возвращает нас к источникам, причем осно-
ванным на документах, а не каким-то голословным, от 
которых следовало бы питаться всегда.

Я веду группы старшекурсников, которые тради-
ционно специализируются по Северной Европе. Труд-
но представить данный регион без Второй мировой 
войны, поэтому мы всегда очень подробно рассмат-
риваем этот период, как в историческом плане, так и 
с точки зрения развития международных отношений. 
Появление новой качественной литературы по этому 
направлению только приветствуется. Ведь для наших 
студентов особенно важна аналитика — это составная 
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и неотделимая часть их учебы, а в будущем — и работы. 
В сборнике, о котором мы говорим, аналитики как раз 
предостаточно. И читать его могут не только студенты, 
но и вполне взрослые сложившиеся историки. Это 
литература, которая ценна тем, что содержит научный 
опыт людей, которые плотно и долго занимаются оп-
ределенным историческим вопросом и не навязывают, 
но убедительно аргументируют свою позицию.

Кандидат исторических наук, доцент Ю.Р. Фе-
доровский, (Луганск, Украина):

Подготовка и празднование 65-летия Великой 
Победы советского народа над нацистской Герма-
нией сопровождались понятным всплеском актив-
ности в научном изучении различных аспектов 
этой весьма многогранной проблемы. И одним из 
наиболее капитальных трудов на этом направле-
нии стало изданное Московским государственным 
институтом международных отношений МИД РФ 
при поддержке президентской Комиссии по про-
тиводействию попыткам фальсификации истории 
фундаментальное 6-томное собрание научных работ 
и архивных документов по истории Второй мировой 
и Великой Отечественной войн. 

Этот объемистый труд стал достойным вкладом 
в политику реализации мероприятий, намеченных 
известным Указом Президента России Д.А. Медведева 
от 15.05.2009 и запрограммированных в планах выше-
упомянутой комиссии по противодействию фальси-
фикации истории в ущерб интересам России. 

Как известно, история Великой Отечественной 
войны остается одним из краеугольных камней на-
циональной памяти русского народа, и не только в 
границах РФ. Поэтому попытки ряда «новых демокра-
тий» Восточной Европы предложить обществу «новое 
прочтение», ревизию устоявшихся представлений от-
носительно происхождения, хода, роли и места Вели-
кой Отечественной весьма негативно воспринимаются 
в сегодняшней РФ. 

Как верно отмечали предыдущие рецензенты, 
издание стало весьма удачной попыткой комплек-
сного исследования многих сторон истории войны, 
в нем представлены как новые работы и различные 
научные концепции и оценки разных ее аспектов и 
предвоенных отношений, представленные ведущими 
отечественными и зарубежными учеными, так и ряд 
недавно рассекреченных документальных материалов 
и первопубликаций. Таким образом, достигается объ-
емность исторической картины. В то же время, один 
из томов показывает «Другое лицо войны», освещая 
проблематику, которая не пользовалась вниманием 
историков советской эпохи. 

В статьях А.А. Падерина «Борцы за самостийную 
Украину: герои или преступники?», В.С. Христофорова 
«Коллаборационисты отдельно взятого Локотского 
округа», Л.М. Воробьевой «Латыши по разные стороны 
фронтов Великой Отечественной войны», А.Г. Шляхту-
нова «Эстонские и латвийские дивизии «Ваффен-СС» 

на северо-западе СССР в 1941—1945 гг.» и др. освеща-
ются весьма болезненные проблемы предательства и 
коллаборационизма, которые наиболее остро проявля-
ются в сегодняшней политике ряда стран, входивших 
ранее в Советский блок и Союз ССР. 

Стоит только пожалеть, что в сборник не попали, 
например, великолепные документальные исследования 
белорусских историков А.М. Литвина и Ю.В. Шевцова, 
посвященные анализу местного коллаборационизма и 
деятельности полицейских формирований в Беларуси. 

В материалах прошлогоднего «круглого стола» в 
РИСИ, опубликованных под названием «Коллабора-
ционизм и предательство во Второй мировой войне. 
Власов и власовщина» верно поставлены ключевые 
вопросы: почему вдруг возникла необходимость об-
суждать эту тему? Почему накануне 65-летия Победы 
появилось заявление Священного синода Русской пра-
вославной церкви за рубежом с оправданием поступ-
ка Власова? К сожалению, верным остается тезис В.Д. 
Кузнечевского, что бывшие коллеги по соцлагерю на-
шли верный алгоритм в безудержной критике Сталина, 
от которой перекидывается мостик к антисоветским 
и антирусским настроениям вообще, что, в свою оче-
редь, ведет к ползучей ревизии итогов Великой По-
беды. Эти процессы сопровождаются раздуванием 
местного национализма, имеющего преимущественно 
коллаборационистские корни, чему в немалой степени 
способствовали спорадические заигрывания немецкой 
оккупационной администрации с потенциальными 
союзниками из «туземцев». 

Примером таких ревизионистских проявлений в 
самом сборнике является статья польского историка С. 
Дембского, всячески обличающего «советско-германс-
кий ревизионизм» в отношении Версальской системы, 
однако старательно микширующего прогерманские 
и антироссийские стороны политики самой Речи 
Посполитой; выпячивающего историю заключения 
пресловутого «пакта Молотова-Риббентропа» при од-
новременном замалчивании соучастия Польши в мюн-
хенском разделе Чехословакии (критика подобных 
ревизионистских проявлений в странах Восточной 
Европы дана в статье А. и Е. Сенявских). 

Представляют интерес варианты типологии кол-
лаборационизма, предложенные А. Ю. Тимофеевым 
из Сербии и Б.Н. Ковалевым из Нижнего Новгорода; 
исследование Д.В. Табачника (Киев) о полицейских 
формированиях украинских националистов. В матери-
алах, посвященных непосредственно фигуре генерала 
Власова и власовского движения, довольно ясно про-
слеживается то самое главное отличие, сформулиро-
ванное еще Л. Кучмой «Почему Украина — не Россия?». 
Оно заключается в том, что если в РФ государственная 
точка зрения довольно однозначно определяет Власова 
как предателя (скандальные заявления маргинальных 
персон не в счет), то у нас в Украине похожая фигура 
Бандеры до сих пор официально позиционируется как 
«Герой Украины». Как известно, соответствующий Указ 
«оранжевого» президента В. Ющенко, подписанный им 
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уже под занавес его деятельности (20 января 2010 года, 
т.е. уже после первого тура выборов, определившего, 
что ему не светит даже третье место) до сих пор офици-
ально не отменен и по формальной логике продолжает 
действовать. 

Особенно хотелось бы отметить работу Ю.А. Ни-
кифорова, старательно расписавшего постановку одной 
из основных проблем сборника: современной фальси-
фикации истории войны на примере одиозных, ставших 
известными опусов В. Суворова, М. Солонина, М. Ад-
жиева, А. Фоменко-Г. Носовского и пр. 

Справедливому и документально обоснованно-
му развенчанию спекуляций вокруг т.н. «Ржевской 
битвы» посвящены материалы дискуссии «Операция 
«Марс». Весьма любопытный очерк дипломатической 
истории дает В.М. Фалин в статье «К предыстории 
пакта о ненападении между СССР и Германией». А 
общий основательный разбор сложной предвоенной 
ситуации дан в работах А.О. Чубарьяна, В.И. Даши-
чева, Е.Н. Кулькова, О.А. Ржешевского, Элизабет дю 
Рео, Кристиана Хартмана, а также М.И. Мельтюхова, 
А.В. Мальгина, М.М. Наринского и других авторов 
частей «Вставай, страна огромная» и «Истоки миро-
вого пожара». Не меньший интерес представляют 
труды Н.А. Нарочницкой, М.А. Мунтяна, М.Ю. Мяг-
кова, Н.Н.  Яковлева, в которых дается анализ пос-
левоенных раскладов сил в Европе и мире в рамках 
Ялтинско-Потсдамского международного порядка. 
Малоизвестные страницы «азиатского направления» 
Второй мировой освещены в статьях А.А. Кошкина, 
С.Г. Лузянина, Т.С. Бушуевой и А.В. Серегина. 

В целом, следует сказать, что выход этого 6-том-
ника является безусловно позитивным явлением в 
плане показа объективной обзорной картины перио-
да, предшествующего Второй мировой войне, и самой 
войны. Контрпропагандистский смысл материалов дает 
основательную базу для противостояния тревожным 
тенденциям умаления роли и значения Советского Со-
юза в разгроме фашизма, порочной практике уравнения 
Сталинского СССР и Гитлеровской Германии в ответс-
твенности за развязывание Мировой войны.

Cтарший научный сотрудник Научно-иссле-
довательского института военной истории при 
Военной академии Генерального штаба ВС РФ 
А.А. Падерин.

Великая Отечественная война вобрала в себя 
главный смысл и решила исход Второй мировой войны, 
так что ее правомерно рассматривать и как ключевое 
событие мировой истории ХХ века. Вот почему и шесть 
с половиной десятилетий спустя после своего завер-
шения она остается в центре внимания общественной 
мысли, побуждает ученых, политиков, деятелей куль-
туры к углубленным исследованиям и острым дискус-
сиям. Изучение трагического и героического опыта 
этой беспримерной в истории человечества войны – не 
уход в прошлое, а выход к самым актуальным пробле-
мам современности. От того, как мы воспринимаем 

и понимаем ее причины, ее ход, непосредственные 
итоги и отдаленные последствия, напрямую зависит 
наша, как принято сегодня говорить, самоидентифи-
кация, а значит, и наша способность жить и творить 
свое будущее в современном мире. Война, пережитая 
нашим народом в середине ХХ века, полвека спустя 
стала категорией мировоззренческой.

Новые представления о войне 1939-1941 гг. несут 
в себе, безусловно, позитивный смысл, обогащая нашу 
историческую память и развивая наше историческое 
самосознание. Вместе с тем, они создают благоприят-
ную почву для разного рода исторических спекуляций, 
которые нередко используются во враждебных нашему 
национальному самосознанию и Российскому госу-
дарству целях. Духовные агрессии такого рода пред-
ставляют вполне реальную опасность для российского 
общества, переживающего нынче весьма непростой 
период. Вот почему появление 6-томного издания «65 
лет Великой Победы» оказалось столь своевременным 
и общественно востребованным. Сразу хочу огово-
риться: хоть и по времени издания, и даже по названию 
новый труд отечественных ученых и специалистов 
и приурочен к юбилею Победы, сама очередная го-
довщина ее стала не более чем поводом к созданию 
исследования, отвечающего запросам нынешнего дня. 
Между прочим, и общее название издания объясня-
ется не только и не столько привязкой к юбилею – в 
нем ясно просматривается перенесение смыслового 
акцента: прежде писали историю войны – здесь чита-
телю предлагается история Победы. В таком повороте 
темы скрыт важный полемический запал: дело в том, 
что в многочисленных «военно-исторических бестсел-
лерах» последних лет столь настойчиво муссируются 
сюжеты, связанные с поражениями Красной Армии, 
а значит, и всей советской системы, в первый период 
войны, что кажется необъяснимым чудом последу-
ющее развитие событий, завершившееся победным 
финалом. Авторский коллектив 6-томника гипотезу 
«чуда» эксплуатировать не стал, а изначально задался 
целью представить войну как невероятно трудное, да-
леко не прямолинейное, связанное с неисчислимыми 
и далеко не всегда оправданными потерями, но все же 
закономерное и потому объяснимое движение к Побе-
де. Не следует искать в том заданность и «пропаганду»: 
как раз строго научный подход и требует исходить из 
принципа, что «из ничего и выйдет ничего», а раз По-
беда совершилась, то должны же быть у нее и вполне 
реальные причины.

Свою главную задачу авторы 6-томника в том и 
видят, чтобы в глобальном потоке событий, прямо 
или косвенно связанных и с мировой, и с нашей – 
Отечественной – войной, отыскать предпосылки и 
локальных зигзагов военной фортуны, и победного 
конечного результата. Для рассмотрения военно-
исторической проблематики в таком ключе вовсе 
не достаточно анализа военными специалистами 
стратегических решений и тактических провалов и 
успехов на том или ином участке фронта. Авторам 
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новой версии истории войны пришлось выйти за 
привычные горизонты освещения военных событий, 
поэтому в одной упряжке с историками над создани-
ем 6-томника работали социологи, политологи, юрис-
ты. И вовсе не случайно базовой организацией для 
реализации этого проекта стал МГИМО – учебное 
заведение, где историю изучают прилежно, но готовят 
все-таки дипломатов. 

Капитальный труд «65 лет Великой Победы» 
создавался не столько затем, чтобы обогатить исто-
рическую науку новыми сведениями о фронтовых 
событиях великой войны, а затем, чтобы сконцен-
трировать на единой концептуальной основе всю 
важнейшую информацию о войне, которая уже стала 
достоянием общественности. Причем представить 
ее не однопланово – как историю военного проти-
воборства армий и стоящих за ними держав, – а в 
контексте многоплановой проблематики (политичес-
кой, социально-экономической, социокультурной), 
которая нынче рефлексируется и дискутируется всей 
российской и мировой интеллектуальной элитой. 
Проще говоря, главная цель издания мыслилась не 
в том, чтобы повлиять на течение дискуссий о «войне 
и мире», введя в оборот принципиально новые сведе-
ния, а в том, чтобы привязать дискуссии, участники 
которых в полемическом запале не всегда считаются 
с твердо установленными фактами, к надежной фак-
тологической базе. 

Благодаря курированию издания на самом вы-
соком государственном уровне, к участию в проекте 
стало возможным привлечь специалистов «первого 
эшелона» в своих отраслях знания. Им не пришлось 
специально погружаться в тему, осваивая сотни книг 
и журнальных публикаций, и отыскивать ответы на 
свои вопросы, перебирая тысячи «единиц хранения» 
в архивных фондах, – им было предложено написать 
о том, к чему каждый из них пришел в результате 
предшествующих многолетних трудов. 

Главная ценность издания определяется тем, что 
авторский коллектив предлагает восприятие всех ее 
событий в новом ракурсе. Здесь читатель увидит со-
вершенно иной, нежели в прежних многотомниках, 
расклад событий. Первый том – «Канун трагедии» – 
посвящен Европе (включая и СССР) в предвоенный 
период. Во втором томе – «Вставай, страна огромная» 

– освещаются наиболее резонансные (получившие 
отклик в мировом сообществе) события периода 
войны. Третий том называется «Победа»; в нем со-
средоточены материалы, которые дают представление 
о разнообразных факторах, обеспечивших победный 
исход войны (партизанское движение, патриотичес-
кая позиция русской православной церкви, высадка 
союзников в Нормандии и др.), об экономических 
предпосылках Победы, о ее «цене» (в частности, о 
масштабах людских потерь), о формировании «ар-
хитектуры» послевоенного мира. Нетрадиционен по 
тематике четвертый том – «Другое лицо войны»: в нем 
полно и достоверно, в цифрах и фактах, показывается 

та грань событий военного времени, которая нынче 
особенно активно муссируется политиками, кото-
рые добиваются радикального пересмотра идеоло-
гических факторов войны. Речь идет о пособниках 
гитлеровского фашизма, которых порой пытаются 
сегодня представить идейными борцами против «то-
талитаризма», – о Бандере и бандеровщине, Власове 
и власовщине и прочих коллаборационистах. В этом 
томе читатель найдет много документов и материалов, 
впервые извлеченных из архивных фондов. Пятый 
том – «Утраченные перспективы» – посвящен раз-
витию событий в мире после войны. Иначе говоря, 
это том о «войне после войны» – переходе «горячей» 
войны в «холодный» свой феномен. 

Но дело не только в ином, по сравнению с пре-
жними многотомниками, принципе структурной 
организации материала: принципиальная новизна 
издания заключается в том, что события великой 
войны представлены здесь в контексте европейской 
политики и дипломатии. При такой подаче движение 
мира к войне уже не кажется результатом сговора 
одних политиков или вероломства других. Поли-
тики – да, свою долю ответственности перед судом 
истории они должны нести; но нельзя игнорировать 
тот факт, что к роковым решениям их подталкивала 
логика кризиса цивилизации, подчинившей духовно-
нравственные начала стремлению к неограниченному 
обладанию материальными благами. В том состоит 
и главная правда о нашем прошлом, и главный урок 
на будущее, который нам следует извлечь из своей 
драматической истории.

Издание закономерно завершается томом, кото-
рый называется «За честную историю». Здесь пред-
ставлены тексты документов, регламентирующих ра-
боту Комиссии по противодействию фальсификации 
истории, и опубликованы стенограммы заседания 
Комиссии, выработанные ею документы програм-
много характера. Идеология Комиссии, предопреде-
лившая и работу над 6-томником, выражена в статье 
ее председателя С.Е. Нарышкина «Честная история 
– ключ к формированию доверительных отношений 
между народами». В ряде статей, занимающих почти 
половину тома, понятие фальсификации истории 
раскрывается на весьма выразительных конкретных 
примерах. 

Таким образом, огромный труд, формально 
приуроченный к юбилейной дате, на самом деле яв-
ляется существенным вкладом в отечественную и 
мировую историографию. Конечно, он не «закрыл» 
тему войны; скорее даже наоборот – обратил внима-
ние историков на многие аспекты событий военного 
времени, которые до сих пор оставались как бы в 
тени, но представляют большой интерес для правиль-
ного понимания прошлого. История – не архив пе-
режитого, а важнейшая грань нашего самосознания. 
Жизнь продолжается – продолжит свои исследования 
и историческая наука.
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