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ТРАКТОВКИ  «ЕВРОПЕЙСКОГО  
КОНЦЕРТА»  В  БРИТАНСКОЙ  
И  АМЕРИКАНСКОЙ  
ИСТОРИОГРАФИИ

Е.В. Романова
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Федерация, 119991, Москва, Ленинские горы, 1. 

Ключевые слова: «европейский концерт», Венская система, Венский Конгресс, 
пентархия, система Конгрессов, Каслри, Меттерних, режим безопасности, 
миропорядок, «английская школа», историография.

 Статья посвящена анализу трактовок «европейского концерта» в бри-
танской и американской историографии ХХ в. Актуальность изучению этого 
феномена придает его связь с проблемой поддержания международного порядка 
и стабильности. Внимание к теме «европейского концерта» британских и аме-
риканских историков определяется не только академическим интересом, но 
и тем фактором, что на протяжении XX столетия сначала Великобритания, 
а затем США находились на вершине международно-политической иерархии и, 
соответственно, играли одну из ведущих ролей в выстраивании и поддержании 
международного порядка. Текущая международная конъюнктура, опыт мировых 
войн ХХ в. задавали ракурс для анализа феномена «европейского концерта».  Если 
во второй половине 1910-х – начале 1920-х гг. историки обращали внимание на 
несовершенства международной системы предшествовавшего столетия (и в 
частности – института «европейского концерта»), то для исследователей, 
создававших свои труды после Второй мировой войны, период 1815–1914 гг. в 
сфере международных отношений представлялся относительно стабильным в 
сравнении с краткой межвоенной интерлюдией. В качестве одного из факторов 
стабильности и мира рассматривался «европейский концерт». В развитии ис-
ториографии вопроса заметна определенная логика, в какой-то мере отражаю-
щая эволюцию взглядов на проблемы организации и управления международными 
отношениями. В то же время различия в трактовке «европейского концерта» 
являются производной от того факта, что само это понятие в XIX в. не было 
единым и статичным. Готовность великих держав к сотрудничеству не устра-
няла различий в интересах, борьбы за лидерство в рамках «концерта» и, соот-
ветственно, за то, чтобы придать ему собственное понимание. 



8

История

В последнее время в сферу внимания 
специалистов по международным от-
ношениям все чаще попадает пробле-

ма управления международными процессами 
[2,3,4,5,6,8,9]. Актуальность обращения к ней 
обусловлена растущей нестабильностью и кон-
фликтностью современного мира. В качестве 
одного из возможных режимов безопасности и 
типов управления в международной системе на 
страницах ряда современных работ рассматри-
вается «концерт держав» [4,5,22]. 

Исторически феномен «европейского кон-
церта» относится к Венской системе XIX в., 
становление которой часто называют первой 
попыткой сознательного конструирования меж-
дународного порядка, призванного создать усло-
вия для мирного сосуществования государств 
[22]. В связи с этим объясним рост интереса 
специалистов-международников к событиям, 
отделенным от нас двухсотлетней дистанцией. 
Вместе с тем внимание к теме «концерта» – при-
мета не только современности. На протяжении 
отмеченного масштабными потрясениями ХХ 
века историки и политологи анализировали 
опыт Венской системы, порой прямо указывая 
на связь предмета исследования с современными 
им проблемами: урегулирования после мировых 
войн или создания институтов для поддержания 
мира [23, 24, 34]. Закономерно внимание к этой 
теме британских и американских ученых. Оно 
определялось не только академическим интере-
сом, но и тем, что на протяжении XX в. сначала 
Великобритания, а затем США находились на 
вершине международно-политической иерар-
хии и, соответственно, играли одну из ведущих 
ролей в выстраивании и поддержании между-
народного порядка. 

Не претендуя на исчерпывающий анализ 
развития британской и американской исто-
риографии проблемы «европейского концерта», 
данная статья призвана выявить основные трак-
товки этого феномена, а также проследить изме-
нения в акцентах при его изучении в контексте 
развития системы международных отношений 
ХХ в. 

Еще в преддверии Первой мировой войны 
тема становления Венской системы попадает в 
поле зрения британского историка У.А. Фил-
липса: в год ее начала под общим заглавием 
«Конфедерация Европы: исследование Евро-
пейского Союза 1813–1823 гг. как эксперимента 
по созданию международной организации для 
поддержания мира» вышли в свет лекции, про-
читанные им в 1913 г. в Оксфорде. На фоне роста 
международной напряженности, с одной сторо-
ны, и развития движения за мир как реакции 
на нее – с другой, Филлипс обратился к анализу 
того, что считал первой попыткой практического 
воплощения идеи европейского объединения с 
целью сохранения мира [24]. 

Разразившаяся мировая война более остро 
поставила проблему создания и поддержания 
стабильного международного порядка. В год ее 

окончания была опубликована книга еще одно-
го британского историка Дж. А. Р. Марриотта 
«Европейское содружество: проблемы историче-
ские и дипломатические» [23]. Тогда же по пору-
чению Форин-офис Ч. Уэбстер написал краткое 
исследование о Венском конгрессе [34]. В даль-
нейшем историк не раз возвращался к темам 
Венского урегулирования, британской дипло-
матии первой половины XIX в. и «европейского 
концерта» [33, 35, 36, 37]. В первые послевоенные 
годы эти же вопросы рассматривались в трудах 
Г. Темперли, сотрудничавшего (как и Уэбстер) с 
британскими правительственными структурами 
и входившего в состав британской делегации на 
Парижской мирной конференции [32, 33]. 

Уже в этих работах видны истоки двух 
трактовок «европейского концерта», которые 
более отчетливо проявятся в историографии 
второй половины ХХ в. С одной стороны, он 
рассматривается как созданный великими дер-
жавами механизм, нацеленный на сохранение 
территориальных установлений системы (или 
контроль над их изменениями), недопущение 
доминирования одной державы и поддержание 
европейского мира. В таком качестве он пред-
стает в английской (а затем – и в американской) 
историографии как творение британской ди-
пломатии и ее главы виконта Каслри. С другой 
стороны, «европейский концерт» ассоциируется 
с деятельностью, направленной на обеспечение 
внутреннего порядка и подавление революций. 
Подобная трактовка связывает его с политикой 
Австрии, Пруссии и России и воплощается в фи-
гуре австрийского министра иностранных дел 
К. фон Меттерниха [16, 21]. 

В интерпретации исследователей попытка 
со стороны «трех восточных дворов» придать 
«концерту» консервативную идеологическую 
основу неизбежно привела к его распаду в пер-
вой половине 1820-х гг. [23, 24, 33, p. 20 – 23, 34, 
p. 148]. Крах «концерта» как «международной
полицейской силы» [23, p. 347] связывают с 
окончанием действия «системы Конгрессов». 
При этом акцент может делаться на неприем-
лемости «деспотизма» для Великобритании (и 
Франции), что соответствует духу вигской исто-
риографической традиции и в большей степени 
характерно для Г. Темперли и Ч. Уэбстера, или на 
утопическом характере проектов создания меж-
дународной системы на единой идейной основе, 
будь то консервативной или либеральной, что 
отличает работы Филлипса и Марриотта. 

Последние видели основную проблему при 
создании международной системы как дилем-
му между свободой и порядком. Так, Филлипс 
рассматривал мирный проект Александра I как 
попытку создать «международную судебную 
систему» и «международное правительство» во 
имя поддержания спокойствия и мира. Однако 
его реализация потенциально ставила под угрозу 
свободу государств. Сохранить эту свободу, в 
трактовке исследователя, стремилась, прежде 
всего, британская дипломатия, готовая заклю-
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чить лишь прагматичный союз с четко оговорен-
ными ограниченными обязательствами [24, p. 
150 – 152]. Для Марриотта привлекателен общий 
принцип, лежащий в основе идеи «европейского 
концерта». «Однако, – пишет историк, – несо-
мненно, что эта конструкция, без тщательной 
работы и бдительного наблюдения, под покро-
вом содействия делу мира и даже больших уси-
лий, которые могут предприниматься в этом 
направлении, способна серьезно угрожать по-
литической свободе в отдельных государствах» 
[23, p. 345].

Основываясь на анализе процесса станов-
ления Венской системы, историки делают бо-
лее широкие обобщения – об опасности любых 
проектов создания всеохватывающей между-
народной организации, «всеобщего союза», 
поскольку они, независимо от лежащих в их 
основе принципов, несут угрозу свободе и су-
веренитету. Примечательно, что Филлипс, по 
сути, приравнивает проводившиеся под либе-
ральными лозунгами интервенции США в ряд 
латиноамериканских государств в начале ХХ в.  
к политике Священного союза в отношении 
европейских революций [24, p. 296 – 298]. Пафос 
работы Марриотта в том, чтобы предостеречь 
современников против слишком больших на-
дежд на Лигу Наций, проекты создания которой 
активно обсуждались на завершающем этапе 
Первой мировой войны, и против создания в ее 
рамках слишком широкой системы гарантий, в 
которую может быть вовлечена Великобритания. 

Несколько иные акценты расставлены в 
книге Ч. Уэбстера, менее склонного к теоретиче-
ским рассуждениям об основаниях международ-
ной системы. В центре его внимания – политика 
великих держав и методы управления междуна-
родными отношениями. Для него важно то, что 
на Венском конгрессе впервые была установлена 
иерархия государств: четко выделились великие 
державы, взявшие на себя функции контроля 
над европейскими делами [34, p. 61].  Воплоще-
нием этого и явился «концерт», реализуемый 
посредством встреч их представителей для об-
суждения международных проблем. Казалось 
бы, Уэбстер ограничивал действие «европей-
ского концерта» второй половиной 1810-х – пер-
вой половиной 1820-х гг. Историк пишет, что 
«концерт» распался достаточно быстро, когда 
«континентальные державы» стали использовать 
его, чтобы «утвердить легитимизм в противовес 
либеральным и конституционным идеям». В то 
же время он признает, что «изобретя «концерт»», 
архитекторы Венской системы способствовали 
значительному укреплению европейской бе- 
зопасности и «сделали много для XIX в.» [34, p. 
148]. Подобный тезис наводит на мысль о том, 
что «концерт» продолжал существовать и после 
краха системы Конгрессов.

В некоторой степени проясняет позицию 
исследователя статья «Пальмерстон, Меттерних 
и европейская система», написанная в 1934 г. В 
ней «концерт» рассматривается скорее не как 

принцип организации европейского порядка, а 
как инструмент политики великих держав и ме-
ханизм решения ряда международных проблем. 
Становившийся все более заметным во второй 
половине 1820-х – начале 1830-х гг. раскол Евро-
пы на консервативный и либеральный блок сде-
лал невозможным функционирование «европей-
ского концерта» на постоянной основе. В то же 
время великие державы нуждались в «Европе»: 
односторонняя или блоковая дипломатия не 
всегда позволяла достичь внешнеполитических 
целей. «Меттерних, Пальмерстон, Луи Филипп 
и Николай I играли ведущую роль в политике 
в 1830–1840-е гг., и у каждого из них было свое 
представление о европейской системе» [37, p. 
153]. Каждая из держав пыталась выстроить 
соответствующий ее интересам «европейский 
концерт». Наиболее отчетливо это стремление 
проявилось у Меттерниха. Статья Уэбстера по-
вествует о том, как австрийскому канцлеру не 
удалось реализовать свою цель и превратить 
Вену в центр европейской дипломатии и как 
направлявший британскую внешнюю полити-
ку Пальмерстон преуспел в том, чтобы, хотя и 
временно – на периоды работы конференций по 
бельгийскому и Восточному вопросам – сделать 
таким центром Лондон. Представляется, что ис-
следователь солидаризуется с приведенным им 
высказыванием главы британского Форин-офис, 
взятым из его письма послу в Вене: «Концерт… 
между державами полезен или необходим, когда 
какой-либо имеющий силу договор не только 
требует, но и регулирует их общие действия, но 
было бы очень сложно установить постоянный 
концерт, не сопровождаемый каким-либо зафик-
сированным или определенным обязательством» 
[37, p. 179]. Уэбстер проводит различие между 
подходами к трактовке «концерта» английской 
и австрийской дипломатией, что характерно и 
для других британских исследователей этого пе-
риода. Причем, подобно Филлипсу, Марриотту и 
Темперли, он выступает апологетом дипломатии 
Форин-офис.

Такой взгляд отчасти являлся отражением 
определенной преемственности британской 
внешней политики. Примечательно, что в сере-
дине 1920-х гг. глава Форин-офис О. Чемберлен 
не раз сравнивал себя с Каслри [31 , p. 403]. Об 
определенных параллелях с событиями конца 
10-х–20-х гг. XIX в. писал в конце 1920-х гг. бри-
танский историк и советник по истории Мини-
стерства иностранных дел Дж. Хедлэм-Морли, 
уподоблявший вступление Германии в Лигу На-
ций принятию Франции в лоно «европейского 
концерта». «Концерт» для него – уже не уто-
пический проект или механизм, действующий 
от случая к случаю, а принцип согласованного 
подхода великих держав к решению междуна-
родных проблем, который «был принят на Вен-
ском конгрессе, а затем расширен конвенцией о 
проливах, Парижским договором и Берлинским 
трактатом…» [13, p. 117].  Важным для историка 
является то, что механизм «концерта» позволял 
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осуществлять пересмотр статус-кво невоенными 
методами, и то, что этот принцип, придающий 
гибкость и динамизм системе, был закреплен в 
Уставе Лиги Наций. 

Рассмотрение «концерта» как института, 
функционирование которого выходило за рам-
ки «эпохи Конгрессов», получило более значи-
тельное распространение после Второй мировой 
войны.  Если во второй половине 1910-х – начале 
1920-х гг. историки в большей степени обращали 
внимание на несовершенства международной 
системы предшествовавшего столетия (не от-
рицая при этом определенных заслуг творцов 
Венской системы), то для исследователей, со-
здававших свои труды после Второй мировой 
войны, период 1815–1914 гг. в сфере междуна-
родных отношений представлялся относительно 
стабильным в сравнении с краткой межвоенной 
интерлюдией. «Европейский концерт» рассмат-
ривался в качестве одного из факторов стабиль-
ности и мира. Именно после Второй мировой 
войны трактовка «европейского концерта» как 
механизма поддержания мира и регулирования 
изменений в системе получила более значитель-
ное распространение.

Примечательно, как меняются в этот период 
акценты в характеристике «европейского кон-
церта» Уэбстера. В лекции о разработке Уста-
ва ООН, прочитанной в 1946 г. в Лондонском 
университете, он рассматривает «европейский 
концерт» как предтечу международных орга-
низаций по поддержанию мира – Лиги Наций 
и ООН [36]. Его рождение знаменовало призна-
ние того факта, что наряду с государственными 
интересами существует общий интерес Европы, 
заключающийся, прежде всего, в поддержании 
мира, и готовность держав сотрудничать во имя 
его обеспечения. Создание Лиги Наций, по сути, 
институционализировало систему конференций, 
конгрессов, совещаний послов, которые в XIX в. 
служили площадкой для обсуждения междуна-
родных проблем [35, 36]. 

Следуя либеральной традиции, Уэбстер 
характеризует Лигу Наций и ООН как гораздо 
более демократичные институты, чем «европей-
ский концерт», являвшийся в периоды своего 
существования, то есть «когда великие державы 
могли договориться между собой», инструмен-
том их деспотичного контроля над Европой. 
«Концерт» часто бывал репрессивен по отно-
шению к малым и средним государствам. В то 
же время идея особой ответственности великих 
держав за состояние международных дел, во-
плотившаяся, по мнению Уэбстера, в институте 
«европейского концерта», нашла свое продол-
жение в создании Совета Безопасности ООН, 
хотя, как подчеркивал историк, он все же не стал 
органом их исключительного представительства 
[35, p. 64 – 68; 36, p. 73 – 75]. 

Для работ послевоенного периода характер-
на большая степень концептуализации понятия 
«европейский концерт». В начале 1960-х гг. к этой 
теме обращается британский историк Ф. Хинсли, 

исследования которого носят более академиче-
ский характер, чем рассмотренные выше работы 
Хедлэма-Морли или послевоенные статьи Уэб-
стера. Он более склонен вписывать «европей-
ский концерт» в реалии XIX в., рассматривая его 
как важнейшую характеристику системы меж-
дународных отношений этого столетия. Период 
функционирования «европейского концерта» 
продлевается им до Крымской войны, а отдель-
ные его принципы прослеживаются в европей-
ской дипломатии и после 1871 г. «Европейский 
концерт», с точки зрения Хинсли, базировался 
на признании великими державами общей от-
ветственности за сохранение территориального 
статус-кво в Европе и необходимости согласо-
ванного подхода к его возможным изменениям. 
В качестве причин функционирования такой 
системы исследователь называл социально-по-
литическую ситуацию внутри стран, образую-
щих «концерт», определенную экономическую 
динамику, относительное равновесие сил в 
Европе, и, во многом как производную от всего 
этого, отсутствие устремления у какой-либо из 
великих держав к господству. Максимум их ам-
биций, как отмечает Хинсли, заключался в том, 
чтобы превратить столицу своей страны в центр 
«европейского концерта» [14, 15]. 

После Второй мировой войны проблемы 
становления и функционирования Венской 
системы попали в поле зрения американских 
историков и политологов. До этого они остава-
лись в тени исследовательского внимания, что, 
как представляется, во многом соответствовало 
внешнеполитическому курсу США и идейным 
представлениям американских лидеров. Так, ха-
рактерный эпизод из истории Парижской мир-
ной конференции 1919 г. приводит Ч. Уэбстер. 
В ходе одного из заседаний Совета десяти пре-
мьер-министр Новой Зеландии позволил себе 
заговорить о Венском конгрессе, однако его тут 
же осадил президент Вильсон. Американский 
лидер выразил пожелание, чтобы «даже посред-
ством упоминаний дух Венского конгресса не 
был привнесен» в работу конференции [38, p. 
28]. Изоляционистская политика последующих 
американских администраций также не способ-
ствовала вниманию к этой теме. Однако ситуа-
ция радикально изменилась в результате Второй 
мировой войны. На смену изоляционизму в ка-
честве внешнеполитической доктрины пришел 
глобализм, а идеализм Вильсона уступил место 
политическому реализму. 

В 1957 г. была опубликована книга Г. Кис-
синджера «Восстановленный мир: Меттерних, 
Каслри и проблемы мира, 1812 – 1822». «Евро-
пейский концерт» не является предметом иссле-
дования автора; в центре его внимания – искус-
ство государственных деятелей в деле создания 
и поддержания стабильного международного 
порядка. Монография Киссинджера повествует 
о том, как благодаря усилиям глав британской и 
в еще большей степени австрийской дипломатии 
в Вене был сконструирован такой порядок. В его 
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основе – баланс сил и легитимность, понимаемая 
как «согласие в отношении природы действую-
щих в системе установлений, а также допусти-
мых целей и средств внешней политики» [21, p. 
2]. В отличие от характерного для британской 
историографии противопоставления подходов к 
«европейскому концерту» Каслри и Меттерниха, 
Киссинджер трактует их как взаимодополняю-
щие, а их сочетание – как условие стабильности 
системы. Сложившийся порядок, с точки зрения 
американского исследователя, был направлен на 
сдерживание потенциально экспансионистско-
го участника, каковым в его работе предстает 
Россия. Лишь изредка упоминаемый в книге 
«концерт», таким образом, становится вопло-
щением легитимности, а также инструментом 
ограничения амбиций России. 

Как справедливо отметил в рецензии на 
работу Киссинджера американский полито-
лог К. Райт, она – «в меньшей степени история 
победы Европы над Наполеоном и последую-
щего восстановления, чем интерпретация этой 
истории в универсалистских категориях». Для 
рецензента очевидны параллели между Россией 
эпохи Александра I и Сталина, наполеоновской 
Францией и гитлеровской Германией, Францией 
времен Талейрана и Германией периода канцлер-
ства Аденауэра, Великобританией, чья внешняя 
политика направлялась Каслри, и США времен 
Ф.Д. Рузвельта, Австрией Меттерниха и Велико-
британией Черчилля [39, p. 953 – 955]. 

Как представляется, более глубокое осмыс-
ление системы XIX в. было дано в трудах аме-
риканского историка П. Шредера, которые 
интересны постановкой проблемы трансфор-
мации системы международных отношений и 
авторским взглядом на специфику европейской 
политики XIX в. В качестве сущностных харак-
теристик любой системы международных отно-
шений Шредер называет не только количество 
великих держав, распределение мощи между 
ними, характер противоречий, но и специфику 
внешнеполитического поведения государств 
на международной арене, принятые нормы и 
практики международного взаимодействия и 
ведения дипломатии. Изменения в этой области 
Шредер считает важнейшим аспектом транс-
формации, произошедшей в Европе в ходе войн 
французской революции и наполеоновских войн 
[28, 29]. Они проявились в возникновении фе-
номена «европейского концерта» – «комплекса 
практик и договоренностей, посредством кото-
рых пять великих держав сотрудничали в целях 
урегулирования опасных европейских проблем 
и предотвращения столкновений между собой» 
[27, p. xi]. 

Характерной чертой работ Шредера являет-
ся то, что он смотрит на «европейский концерт» 
скорее из Вены, чем из Лондона. Это отчасти 
сближает его с Киссинджером (хотя Шредер 
далек от характерной для Киссинджера идеа-
лизации Меттерниха) и в то же время отличает 
от большинства британских историков, на фоне 

которых его взгляды выглядят более консерва-
тивными.  

Так, в опубликованной в 1972 г. моногра-
фии «Австрия, Великобритания и Крымская 
война: уничтожение европейского концерта» в 
сложившейся историографической традиции 
противопоставляются «две дипломатические 
системы и модели поведения» – австрийская и 
британская. Политика и Вены, и Лондона в пред-
дверии Крымской войны и в ее ходе носила ан-
тирусский характер. Однако различие, согласно 
Шредеру, заключалось в том, что «Австрия стре-
милась предотвратить войну и сдержать Россию 
в рамках установленного концерта, принудить ее 
взаимодействовать с Турцией посредством этого 
концерта, таким образом сохранив действующие 
договоры и границы Европы», а «вигско-паль-
мерстоновская тактика конфронтации… стре-
милась вынудить Россию отступить перед лицом 
превосходящей коалиции и создать новую ведо-
мую Западом Лигу государств в Европе…» [27, 
p. xii]. Великобритания, в отличие от Австрии,
добивалась односторонних выгод: своей побе-
ды и поражения России. В конечном итоге, по 
мнению Шредера, именно британская политика 
в наибольшей степени ответственна за начало 
войны и подрыв «европейского концерта», что 
в свою очередь открыло дорогу череде европей-
ских конфликтов в 1860-е – начале 1870-х гг. Это 
контрастирует с трактовкой Крымской войны 
Хинсли, утверждавшего, что она велась за «дело 
концерта», расширение сферы его действия на 
Ближний Восток в противовес односторонней 
политике России [15, p. 227 – 230]. 

Показательно и еще одно сравнение – оценок 
Шредером и Темперли отношения Дж. Каннинга 
к «европейскому концерту». Для Темперли Кан-
нинг, разваливавший «европейский концерт», –  
прогрессивный государственный деятель, бо-
ровшийся против реакционной «системы Мет-
терниха» [32]. Шредер же называет разрыв Кан-
нинга с «системой Конгрессов» – возвращением 
к политике XVIII в. с его неограниченной конку-
ренцией государств на международной арене [27, 
p. 406]. Вряд ли такое определение в полной мере 
правомерно – политика Каннинга, а впослед-
ствии и Пальмерстона, была скорее не шагом 
назад, а шагом вперед – к эпохе конкуренции 
национальных промышленных держав. Одна-
ко мысль, которую пытается донести Шредер, 
ясна. Для него критерием прогресса является 
многосторонняя дипломатия, а регрессом – од-
носторонняя политика.

Интересны рассуждения П. Шредера о 
соотношении феномена «европейского кон-
церта» и идеологии. Историк отмечает, что за 
«европейским концертом» не стояло какой-либо 
«четкой идеологической или политической про-
граммы» [27, p. 405]. Любая попытка положить 
в основу концерта идеологию – консервативную 
(как это пытались сделать Меттерних и Алек-
сандр I в 1820-е гг.) или либеральную (ассоции-
рующуюся с дипломатией У. Гладстона в 1880-е 
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гг.)  – ослабляла и подрывала его. Такая оценка 
смыкается с тем, что писали Филлипс и Марри-
отт об утопизме проектов создания всеохваты-
вающего союза. Идеология, в конечном итоге 
стремящаяся к универсализму, вряд ли может 
лежать в основе международной системы, со-
стоящей из разных по своему политическому 
строю государств.

Вместе с тем подобный взгляд не противоре-
чит той точке зрения, что «европейский концерт» 
был в большей степени консервативен, направ-
лен скорее на сохранение статус-кво, чем на его 
изменение. На это, как представляется, спра-
ведливо указывает в статье «Концерт Европы: 
свежий взгляд на международную систему» еще 
один американский исследователь и специалист 
по австрийской политике Р. Элрод [12]. Его рабо-
та не претендует на исследовательскую новизну, 
а скорее является обобщением на основе уже 
существующих интерпретаций этого феномена. 
Элрод разделяет принципы, лежащие в основе 
систем «концерта» и «баланса сил», выявляет 
границы и возможности «концертной дипло-
матии». В интерпретации Элрода, «концерт», 
безусловно, не являлся единственной причиной 
мира в период 1814 – 1854 гг., однако способ-
ствовал его поддержанию; он не мог устранить 
разногласия между державами, однако сни-
жал их накал. Его функционирование показа-
ло, что «определенные практики, процедуры, 
представления могут с течением времени стать 
установленными правилами международного 
поведения..., он привнес стандарт ответственной 
политики и создал инструментарий, который пе-
риодически напоминал даже наиболее мощным 
государствам об их обязанности соответство-
вать этому стандарту» [12, p. 170]. 

Работы П. Шредера и Р. Элрода стали одним 
из факторов, подтолкнувших к исследованию 
феномена «европейского концерта» специали-
стов по теории международных отношений. 
Всплеск их интереса к этой проблеме пришелся 
на 1980-е – 1990-е гг. Он был актуализирован 
дискуссиями о возможности новой архитектуры 
европейской безопасности в связи с кризисом и 
крахом биполярной системы. 

Специфика политологических работ состо-
ит в том, что их авторы не связывают функци-
онирование этого механизма исключительно с 
Венской системой, называя в качестве отличи-
тельной черты «системы концерта» высокий 
уровень сотрудничества между великими дер-
жавами (или сверхдержавами). Их интересует 
не столько история XIX в. и Венская система, 
сколько возможность выявления универсальных 
закономерностей функционирования между-
народных систем.  Политологи рассматривают 
«европейский концерт» как определенный ре-
жим безопасности, соотносят его с такими ме-
ханизмами поддержания порядка как баланс сил 
или система военно-политических союзов, ана-
лизируют границы эффективности «концерт-
ного регулирования» в период международных 

кризисов [11, 17, 18, 19, 22, 25, 26]. Их концепции 
требуют особого рассмотрения. 

В рамках данной статьи кратко остановим-
ся лишь на характеристике подхода к феноме-
ну «европейского концерта» одного из наиболее 
видных американских специалистов в области 
теории международных отношений Р. Джервиса. 
В 1982 г. в авторитетном журнале «International 
Organization» вышла его статья «Режимы бе- 
зопасности», в которой «европейский концерт» 
рассматривался в качестве примера подобного 
режима. Под «режимом безопасности» амери-
канский исследователь понимает «принципы, 
правила и нормы, которые создают условия для 
того, чтобы государства были сдерживаемы в 
своем поведении уверенностью в том, что другие 
государства будут отвечать им взаимностью» 
[19, p. 357]. 

Из приведенной цитаты следует, что автор 
руководствуется постулатами политического 
реализма в определении природы государств и 
характера их действий на международной арене 

– не случайно, достижение стабильности связы-
вается им с эффективностью механизмов сдер-
живания. В то же время его, очевидно, не устра-
ивает объяснение функционирования системы 
международных отношений с позиций неоре-
ализма. «Если модель поведения государств 
определяется распределением мощи в системе, 
концепция режима лишена смысла», – пишет 
американский специалист. Однако Джервис 
склонен допустить – и именно этим объясняется 
его внимание к проблеме «концерта» – что связи 
между этими двумя переменными более слож-
ные и опосредованные, что есть определенное 
пространство для выбора государствами своей 
политики, на который могут оказывать влия-
ние, в частности, международные институты 
и режимы [19. P. 357 – 358]. Учет принятых в 
системе международных отношений ценностей, 
норм, институтов, дипломатического искусства 
государственных деятелей как факторов между-
народной безопасности характерен для работ 
этого автора, появившихся уже после краха би-
полярной системы [18, 20]. 

Подход Джервиса показателен как отраже-
ние зародившихся в конце ХХ в. тенденций в 
развитии теории международных отношений 
[1, 7, 10] – прежде всего, завершения периода 
доминирования неореалистов в трактовке во-
просов международной безопасности. В этом 
же русле находятся возврат от неореализма, 
делающего акцент на структуре системы, к 
политическому реализму, изучающему ско-
рее поведение ее субъектов; попытки синтеза 
неореализма и институционализма; появление 
школы конструктивизма, рассматривающей 
государства как социальные субъекты и под-
черкивающей то влияние, которое оказывают 
как на их политику, так и на общее состояние 
системы, фактор восприятия и складывающиеся 
в ходе взаимодействия государств ментальные 
структуры; растущая популярность «английской 
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школы» с ее концепцией «международного об-
щества». Все это свидетельствуют о происходя-
щем в настоящее время изменении взглядов на 
сущностные характеристики системы междуна-
родных отношений и, соответственно, пробле-
мы управления международными процессами. 
Не случайно именно в этих условиях феномен 
«европейского концерта», демонстрирующий 
многогранность, динамичность и изменчивость 
сферы международных отношений, привлекает 
внимание исследователей. 

Краткий обзор даже нескольких, наиболее 
показательных, с нашей точки зрения, работ, 
посвященных проблеме «европейского кон-
церта», – пример того, как взгляд на историю 
и ее осмысление формировался под влиянием 
опыта пишущего эту историю поколения (или 
отдельного автора) и восприятия им междуна-
родных проблем современности. Тема «евро-
пейского концерта», как правило, попадала в 
поле зрения ученых в периоды поиска новых 
путей организации мирового сообщества: на 
завершающем этапе Первой мировой войны 
и на протяжении нестабильного межвоенного 
времени; в 50-е–70-е гг. ХХ в., когда восстано-
вившаяся после Второй мировой войны Евро-
па столкнулась с проблемой определения своей 
роли в мире, а две сверхдержавы нащупывали 
модус взаимоотношений; в середине 1980-х –  
начале 1990-х гг. – во время кризиса и распада 
Ялтинско-Потсдамской системы. Как было ука-
зано выше, этот сюжет не теряет актуальности 
и в наши дни [4, 5, 30]. 

Конечно, различия в оценках «европейского 
концерта» нельзя объяснить только временем 
написания работ. Они отчасти являются произ-
водной от того факта, что само это понятие в 
XIX в. не было единым и статичным. Готовность 

великих держав к сотрудничеству не устраняла 
различий в интересах, борьбы за лидерство в 
рамках «концерта» и, за то, чтобы придать ему 
собственную трактовку. 

Подчеркнем, что феномен «европейского 
концерта» довольно редко становился отдель-
ным объектом исследования историков. Подоб-
ный подход характерен скорее для политологов –  
специалистов по теории международных отно-
шений. В исторических работах «европейский 
концерт» рассматривался в контексте мирного 
урегулирования после наполеоновских войн и 
европейской дипломатии последующего столе-
тия. Отталкиваясь от реалий сложной и измен-
чивой политики XIX в. с ее отсутствием фор-
мальных международных институтов, историки 
не ставили задачи четко определить это понятие, 
нередко придавая ему различные смысловые от-
тенки. «Европейский концерт» трактовался и 
как инвариант системы, и как механизм, рабо-
тающий от случая к случаю, и как тип внешне-
политического поведения. 

Может показаться, что подобное многооб-
разие трактовок снижает ценность попыток кон-
цептуализации понятия «европейский концерт» 
или даже совсем лишает их смысла. Однако это 
не так. Именно сочетание эмпирического и тео-
ретического подходов к исследованию истории 
международных отношений, на наш взгляд, дает 
возможность выявить специфику той или иной 
системы и ее место в общем контексте их эволю-
ции. Обращение же к истории изучения «евро-
пейского концерта» позволяет проследить в раз-
витии историографии вопроса определенную 
логику, которая отражает эволюцию взглядов 
на проблемы организации и управления меж-
дународными отношениями.
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Ключевые слова: Московское царство в конце XVI – начале XVII вв., Смутное 
время, Борис Годунов, Дмитрий Самозванец, европейские новшества, ино-
странцы на русской службе, заимствование Россией военно-технического и 
культурного опыта Запада, «Записки» иностранцев о России.

 Данная статья посвящена вопросам заимствования Россией воен-
но-технического и культурного опыта Запада в начале Смутного времени в 
правление Фёдора I Ивановича (1584–1598), Бориса Годунова (1598–1605) и Дмит-
рия Самозванца (1605–1606). Одним из каналов знакомства России с достиже-
ниями западноевропейской «пороховой революции» и культуры были служилые 
московские иноземцы. Среди них наибольшее число составляли военные, огром-
ным влиянием отличались царские врачи, а некоторые купцы, к примеру, Дже-
ром Горсей, выполняли ответственные поручения русского правительства. 
 В статье дана характеристика положения служилых западных евро-
пейцев как в начале Смутного времени, когда московское правительство про-
являло большой интерес к европейским инновациям, так и после 1606 г., когда 
ситуация изменилась. Автор выясняет, в каких областях и какие иностранные 
специалисты работали в России, в чём состояли причины обращения к запад-
ноевропейским специалистам, каковы были итоги и значение данного явления. 
 Анализируя «Записки» иностранцев, живших в России в начале Смутного 
времени, автор рассматривает достижения «бытовой революции» начала XVII 
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XVII в. выдался суровым для всех евро-
пейских стран. Падение солнечной 

активности вызвало резкое похолодание. Нача-
лись природные бедствия, неурожаи, эпидемии, 
мор. На этом неблагоприятном фоне происхо-
дили многочисленные внутренние и внешние 
войны. Однако в условиях борьбы «всех против 
всех», а часто и благодаря ей, шёл процесс тес-
ного взаимодействия различных европейских 
народов. Военные, технические и культурные 
инновации, появившись в одном уголке Европы, 
быстро, как круги по воде, распространялись 
по всему континенту. Захватывали они и Рос-
сию, для которой начало XVII в. ознаменовалось 
Смутой.

Смутное время1 было первым в истории 
России внутренним системным кризисом, при-
нявшим с 1604 г. форму гражданской войны, 
отягощённой иностранным вмешательством. В 
1684–1605 гг. и государство, и отчасти русское 
общество (верхи служилого сословия, купцы 
и зажиточные посадские люди) проявляли 
большой интерес к европейским «новинам». 
Крах попыток 1606–1610 гг. прекратить интер-
венцию через внешнеполитические союзы или 
приглашение на московский престол зарубежно-
го принца привели россиян к отрицанию всего 
иноземного. Но, как ни парадоксально, в итоге 
именно Смута во многом  определила один из 
главных трендов последующей русской исто-
рии – тенденцию к усилению западного социо-
культурного влияния.

Задачей данной статьи будет рассмотрение 
пролога этого феномена в начальный период 
Смутного времени в 1584–1606 гг.  

Особенности положения западных 
иностранцев в Смутное время

Одним из главных каналов, по которому 
западноевропейские «новшества» и опыт про-
никали в Московское царство, была служба вы-
ходцев из Западной Европы и Речи Посполитой. 

К концу XVI в. процесс заимствования 
Россией европейского военного, технического, 
строительного и культурного опыта (что условно 
и можно назвать процессом европеизации Рос-
сии) насчитывал более столетия.  К 1584–1585 
гг. немецкие слободы, районы компактного 
проживания служилых западных европейцев и 
купцов, имелись в Москве, Вологде, Холмогорах, 
Архангельске, Нижнем Новгороде, Ярославле и 
Костроме. 

С точки зрения положения служилых ино-
земцев в Смутное время следует выделить два 
периода. Первый пришёлся на 1584 – май 1606 г.  
В царствования Фёдора I, Бориса Годунова и 
Дмитрия Самозванца статус служилых «фря-
зей» (итальянцев) и «немцев» (выходцев из 
остальных западноевропейских стран) строго 

регламентировался верховной властью, а число 
их росло. Второй период начался с истребления 
в Москве гостей свадебных торжеств Лжедмит-
рия I. Самозванец погиб в преддверии этого в 
результате заговора Шуйских 17 мая 1606 г. С 
воцарения Василия IV Шуйского (1606–1610) 
положение московских иноземцев пошатнулось. 
Лишившись службы, многие бежали. Очеви-
дец событий Исаак Масса, голландский купец 
происхождения, который прожил в Москве не-
прерывно с 1601 по 1609 гг. и позже бывал на 
Руси, свидетельствовал, что более 500 служилых 
иностранцев покинули Россию после майских 
событий 1606 г.

Московские служилые иноземцы 
в 1584–1606 гг.

Главным лицом, определявшим курс России 
в начале Смутного времени, был Борис Годунов, 
фактический регент царя Фёдора I в 1584–1598 гг.  
и первый избранный русский монарх в 1598–
1605 гг. Ярчайшей стороной его натуры была тяга 
к европейской учёности – явление исключитель-
ное в то время, когда большинство его соотече-
ственников, в том числе политическая элита и 
духовенство, считали европейскую образован-
ность дьявольским наваждением. Борис испы-
тывал  к новшествам из-за границы неподдель-
ный интерес как к чему-то более совершенному 
в сравнении с родной стариной. Скорее всего, 
это было следствием его понимания эффектив-
ности западных «новин» для России, особенно 
в военной и технической областях.

По выражению С.М. Соловьева, Годунов  на-
чал настоящую «гоньбу» за иностранцами. Ино-
странных специалистов, прибывших в Россию 
ранее (служилых «иноземцев старого выезда») 
не отпускали на родину, а попутно пытались за-
вербовать как можно больше «иноземцев нового 
выезда», причём не только военных с оружейни-
ками, но также врачей, музыкантов, ювелиров, 
зодчих и каменных дел мастеров. Последние 
приняли участие в колоссальном строительстве 
новых оборонительных сооружений Москвы — 
каменного Белого города (линия современного 
Бульварного кольца) и деревянно-земляного 
Скородома (линия современного Садового коль-
ца). Впервые в отечественной истории европей-
ские и русские картографы произвели замеры и 
описания  различных территорий, на основе ко-
торых были составлены реальные карты Моск-
вы и царства в целом («карта царевича Фёдора 
Годунова», «Сигизмундов план Москвы» и пр.).

Флетчер в 1588 г. насчитал в России 4300 
иностранных военных наёмников. По данным 
Жака Маржерета, телохранителя Годунова и 
Лжедмитрия I, в 1600–1607 гг. на московской 
службе находилось до 2500 «немцев», фрязей, 
поляков и греков. Насколько они ценились вла-

1 В историографии встречаются разные примеры периодизации Смуты. Мы относим её к 1584—1613/1618 
гг. Такая периодизация исходит из понимания Смуты именно как системного (экономического, социального, 
политического, династического, нравственного, международного) кризиса.
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стью, говорит тот факт, что рядовые служилые 
иноземцы получали денежные оклады от 12 до 
60 рублей в год, что попадало в вилку окладов 
столичных дворян (от 20 до 100 рублей). Неко-
торые капитаны были пожалованы окладами в 
120 рублей и земельными дачами от 600 до 1000 
четвертей (равносильно думному чину окольни-
чего) [10, c. 41]. Провинциальные дети боярские, 
рядовые конники дворянского ополчения, по-
лучали в то время поместья размером от 100 до 
300 четвертей, а денежные оклады в 4–6 рублей –  
один раз в 6–7 лет [там же].

За что так ценились европейские наёмники? 
Прежде всего за то, что именно они приезжали 
в Московию с образцами нового огнестрельного 
оружия, новыми приёмами его использования, 
со знанием тактических и стратегических нов-
шеств в искусстве пехотного и кавалерийского 
боя, военно-инженерного дела. От них всё это 
постепенно перетекало к русским воеводам, 
стрельцам, пушкарям и конникам. В итоге рус-
ское войско заметно превосходило многих своих 
восточных противников и было вполне конку-
рентным на западных рубежах. Но «пороховая 
революция» на Западе продолжала толкать  во-
енное искусство вперед, что и порождало гоньбу 
московкого правительства за иностранцами, как 
носителями необходимого России, но не созда-
ваемого ею опыта. 

Ещё один телохранитель Бориса Годунова и 
Лжедмитрия I, Конрад Буссов, в своей «Хрони-
ке» под 1601 г. поместил рассказ о принятии на 
московскую службу на выгоднейших условиях 
группы случайных беженцев из Лифляндии. Эти 
люди, родом немцы и латыши из лифляндских 
земель вблизи русской границы, присягнули 
шведскому королю, но были вынуждены бежать 
от поляков, занявших их крепости (сам Буссов, 
прежде комендант замка Нейгауз, оказался в 
России по той же причине). Беженцы остано-
вились около Печёрского монастыря, где русские 
«начальные люди» предложили им поступить на 
московскую службу. Это очень смутило их, т.к. 
«будучи свободными людьми, – объясняет Бус-
сов, – они не имели охоты попасть в постоянную 
зависимость» [там же]. В Европе из «Записок о 
Московии» С. Герберштейна и других авторов 
XVI в. знали, что мало кто из «служилых немцев» 
был отпущен потом на родину. Но  лифляндцам 
дали понять, что у них нет иного выхода. 13 де-
кабря 1601 г. уже в столице они слушали речь 
Бориса Годунова: «Иноземцы из Римской импе-
рии, немцы из Лифляндии, немцы из Шведского 
королевства, добро пожаловать в нашу страну… 
не горюйте, мы дадим вам снова втрое больше 
того, что вы там имели. Вас, дворяне, мы сде-
лаем князьями, а вас, мещане и дети служилых 
людей, — боярами. И ваши латыши и кучера 
будут в нашей стране тоже свободными людь-
ми. Мы дадим вам вдоволь земли и крестьян, и 
слуг, оденем вас в бархат, шелка и парчу, снова 
наполним деньгами ваши пустые кошельки. Мы 
будем вам не царём и государем, а отцом, и вы 

будете нам не подданными нашими, а нашими 
немцами... и никто, кроме нас, не будет повеле-
вать вами. Мы будем судьёй вашим, если у вас 
возникнут спорные дела. Веры своей, религии и 
богослужения вы вольны держаться тех же, как 
в своем отечестве» [там же, c. 25–26].

Стоит обратить внимание на фразу «вы 
будете нам не подданными нашими, а нашими 
немцами». Она указывает на особый статус слу-
жилого иноземца при Борисе Годунове, который 
мог во многом копировать положение наёмных 
военных в европейских странах и был более 
привилегированным, нежели статус коренных 
служилых людей. Однако у всякой медали есть 
две стороны. Подозрения лифляндцев, что из 
Московии их не выпустят, подтвердились. Дво-
рянину Дитлофу фон Тизенгаузену пришлось от 
имени всех произнести клятву, что они никогда 
не уедут из страны без царского дозволения, не 
перейдут «ни к турку», «ни к полякам», «ни к 
шведам», «ни к какому-либо другому государю» 
[там же].

18 декабря 1601 г. после пира в царском 
дворце дьяки разбили беженцев на 4 группы. 
Старые и знатные дворяне получили «сверх 
ежемесячных кормов по 50 рублей деньгами, 
по венгерскому кафтану из золотой парчи, по 
куску чёрного бархата и по 40 прекрасных со-
болей», а главное — поместье с сотней «обеспе-
ченных крестьян». Во вторую группу вошли 30 и 
40-летние мужчины. «Им выдали по 30 рублей, 
по куску красного шёлка на кафтан, по 40 собо-
лей, по 30 обеспеченных крестьян к поместью, и 
20 рублей были их годовым жалованьем». Третья 
группа состояла из молодых дворян и несколь-
ких «опытных воинов» недворян. «Им выдали по 
20 рублей, по куску простого бархата, по куску 
красного шёлка на кафтан, по 40 соболей, по 30 
обеспеченных крестьян к поместью, и 20 рублей 
были их годовым жалованьем. В четвёртую груп-
пу определили молодых простолюдинов и тех, 
кто был «слугами и мальчишками» у дворян. 
Им дали по 15 рублей, по куску шарлаховского 
сукна на камзол, по куску жёлтой камки, по 40 
простых соболей и каждому — поместье с 20 
обеспеченными крестьянами, их годовое содер-
жание было 15 рублей» [там же, c. 27]. Как мы 
видим, на новой родине все вновь прибывшие 
«немцы» (ливонские немцы и латыши) встали 
вровень с русским дворянством, причём ино-
странцы-простолюдины явно прибавили в со-
циальном статусе. Надо сказать, эти ливонские 
беженцы оказались благодарными людьми, по 
заверениям Буссова, они везде рассказывали, 
какой милостивый царь Борис.

Ради справедливости отметим, что и другие 
служилые «немцы» в деле весьма оправдывали 
ожидания власти. Показателен пример борьбы 
войска Бориса Годунова с отрядом Лжедмитрия I. 
Осенью 1604 г. на перехват «царевича» выступи-
ло большое войско во главе с одним из знатней-
ших бояр Иваном Мстиславским. С его войском 
отправились все московские «немцы». По дороге 
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к ним присоединились ещё 700 западноевропей-
ских кавалеристов («которые…пришли в стан 
из своих поместий» [2, c. 40). В то время многие 
русские дворяне уже дезертировали. Неурожаи и 
голод 1601–1603 гг. привели к распространению 
мнения о божьем наказании за грех избрания 
«неприродного» царя Бориса. Буссов намекает, 
что среди «начальных людей» в царском вой-
ске имелись «изменники Бориса», с которыми, 
правда, главнокомандующий Мстиславский «не 
знался»  [там же, c. 39–40].

На подходе к осаждённому самозванцем 
Новгороду-Северскому Мстиславский был 
неожиданно атакован тяжёлой кавалерией 
Лжедмитрия – польскими гусарами. Это вне-
сло неразбериху в царское войско, сам глав-
нокомандующий получил 15 ран. Однако удар 
немецкой тяжёлой конницы заставил поляков 
ретироваться, а самозванца бежать от Новгоро-
да-Северского  [там же, c. 40].  21 января 1605 г. 
под Добрыновичами разыгралась вторая битва.  
Лжедмитрий опять  рассчитывал на атаку своих 
польских гусар, но воевода В.И. Шуйский (бу-
дущий последний Рюрикович на московском 
троне) удачно противопоставил им огонь ар-
тиллерии и контратаку немецкой конницы, под- 
держанную стрельцами. 

Вопреки распространённому мнению о не-
надёжности иностранных наёмников следует 
отметить, что у них было представление о чести. 
Покуда им платили, выполняя договор, «немцы» 
редко изменяли. 13 апреля 1505 г. неожиданно 
скончался Борис Годунов. Все присягнули его 
сыну Фёдору II. Однако уже 7 мая царское войско 
под Кромами во главе с главнокомандующим 
Петром Басмановым перешло на сторону само-
званца. 14 мая Иван Голицын с выборными от 
всех полков был в Путивле у самозванца. Лишь 
горсть русских дворян во главе с князьями Ро-
стовским и Телятевским вернулась в Москву. 
Служилые немцы все остались верны Годунову 
и отъехали к нему. Они не попытались спасти 
юного царя, когда 1 июня грянул в столице бунт 
в поддержку Лжедмитрия, однако не послали 
своих гонцов, когда 3 июня Воротынский и Те-
лятевский, выборные от всех московских людей, 
поехали в Тулу молить «природного царевича» 
о прощении. Иноземцы подали севшему на 
московский трон Дмитрию Самозванцу чело-
битную только тогда, как боярская дума и весь 
русский приказной и служилый люд уже ему 
присягнули. Новый царь оценил их верность. 
20 июня 1605 г. большинство военных «немцев» 
было снова зачислено на службу. Из «немцев но-
вого выезда» в январе 1606 г. было сформирова-
но три сотни царских телохранителей. Первой 
сотней копейщиков командовал француз Яков 
(Жак) Маржерет (в своих «Записках» он отста-
ивал версию, что «царь Дмитрий Иванович» 
был настоящим сыном Грозного). Вторую сотню 
«алебардников» возглавил лифляндец из Кур-
ляндии Матвей Кнутсон, третью — шотландец 
Альберт Вандтман, больше известный как пан 

Скотницкий (Шотландский). Под этим именем 
он перешёл на московскую службы с польской. 
Каждые три месяца телохранители получали 
такое жалованье, «что большинство могли за-
казывать себе бархатные плащи с золотыми 
позументами и дорогое платье»  [там же, c. 54]. 

Западноевропейским офицерам на русской 
службе поручали не только военные дела. Борис 
Годунов послал своего сподвижника, а потом 
врага Богдана Бельского в ссылку воеводой  на 
границу с османским Азовом. Туда же поехали 
служилые иностранцы — военные инженеры. 
Они участвовали в возведении пограничной кре-
пости Царёв-Борисов, а попутно присматрива-
ли за воеводой. От Конрада Буссова мы знаем, 
что эти иностранные «приставы» сообщили в 
Москву о крамольных словах Бельского, заявив-
шего, что в Москве — царь Борис Фёдорович, а 
он, Богдан, «теперь царь в Борисграде»  [там же, 
c. 28]. Бельский тут же был доставлен в столи-
цу. «Одному шотландскому капитану по имени 
Габриэль царь приказал вырвать у самозваного 
царя пригоршнями всю густую длинную бороду»  
[там же, c. 29], после чего Бельского отправили 
в изгнание. 

Помимо московского войска выходцы из 
разных европейских стран служили в Посоль-
ском приказе. В 1593 г. имперского посла Ни-
колая Варкоча встречал под Москвой в деревне 
Мамоново переводчик Посольского приказа 
ливонец Георг Майнерс  [3, c. 134]. Константи-
нопольского патриарха Иеремию в Смоленске в 
1588 г. встречали два переводчика из Посольско-
го приказа – греки Иван из Ипира и Константин 
Сфотий  [8, c. 167, 174]. Последний слыл лучшим 
драгоманом. Кроме греческого и русского он 
знал турецкий, грузинский и татарский языки. 
Известно, что по мере успехов в 1604–1605 гг. 
Лжедмитрия, силы которого после каждого по-
ражения воскресали, словно феникс из пепла, 
Борис стал задумываться о возможном пригла-
шении на русскую службу западноевропейского 
полководца. По сообщению Исаака Массы, для 
зондажа на этот счёт в Швецию ездил немец, 
переводчик Посольского приказа Ганс Анге-
ляр. Он должен был выведать, «что говорят о 
Дмитрии и какого держатся о сем мнении и, для 
крайности, поискать какого-нибудь принца, ко-
торый бы принял начальство над московским 
войском; но этот Ганс Ангеляр не возвратился 
из Швеции, и полагают, что король Карл заточил 
его в темницу и казнил неведомо за что» [12, c. 
148]. Мы думаем, что с Ангеляром расправились, 
приняв его за русского шпиона.

Европейские «учёные люди» и медики
С начала XVI в. в числе советников мо-

сковских монархов были «немцы-астрологи». 
В XVI–XVII вв. и православная, и католическая 
церковь отвергали астрологию, однако с Ренес-
санса в Западной Европе астрология числилась 
среди востребованных наук. Все европейские 
правители имели придворных астрологов. У 
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История
Василия III таким был его врач Николай Булев, 
при Иване Грозном астрологами были два цар-
ских лейб-медика – вестфалец Елисей Бомелий 
и Иоганн Эйлоф из испанских Нидерландов. 
Борис Годунов, став  царём в 1598 г., выписал 
из Ливонии некоего старого астролога, с кото-
рым советовался о всевозможных приметах и 
знамениях [2, c. 38].

Как и прежде, в Смутное время медицина 
оставалась монополией «немцев». Наиболее 
известными лейб-медиками времен царство-
вания Фёдора Ивановича (1584–1598) были 
миланец Паоло (Павел), лечивший ещё Ива-
на Грозного, британцы Роберт Якоби и Марк 
Ридли, голландец Болдуин Хаммей. О приезде 
Якоби и Ридли велись особые переговоры с ан-
глийской королевой Елизаветой, поэтому их не 
могли вечно держать в России, как случалось 
с большинством служилых медиков2. Болдуин 
Хаммей, прибывший в Россию по рекомендации 
Лейденского университета, тоже сумел со вре-
менем уехать домой, но с куда бóльшим трудом. 

Марк Ридли, доктор Кембриджского уни-
верситета и член королевского коллежа врачей, 
за время службы в России в 1594–1598 гг. выучил 
русский язык и составил русско-английский и 
англо-русский словари, в которых русские сло-
ва были написаны старославянскими буквами. 
Словари Ридли были востребованы среди куп-
цов Английской московской компании. Вообще 
интерес «немцев» к изучению русского языка, 
зафиксированный источниками начального пе-
риода Смуты, стимулировался, прежде всего, 
торговыми мотивами. В 1600 г. как минимум три 
торговых иноземца учились в Москве русскому: 
прибывший с дьяком А.И. Власьевым из Любека  
Ганс Лакман, а также англичанин Вильям Колер 
и француз Жан Паркет, которых привёз агент 
английской Московской компании Джон Мерик. 
В 1603 г. в Кольской крепости русский язык изу-
чал другой агент этой компании, Джосиян Логан, 
который попутно собирал информацию о севе-
ро-восточных владениях России и возможном 
пути через них в Китай.

Подобная активность встречала насторо-
женное отношение русских местных и централь-
ных властей, которые опасались перерастания 
европейской (особенно английской) торговой 
экспансии в колониальную. Влияние англичан 
старались уменьшить, противопоставляя им 
голландских купцов, не имевших столь обшир-
ных торговых привилегий в России. Косвенно 
это отразилось и на английских врачах. Борис 
Годунов, отпуская Марка Ридли на родину, на-
писал королеве Елизавете: «Ежели и впредь по-
желают приезжать в Россию английские врачи, 
аптекари и иные учёные люди, то всегда будут 
пользоваться хорошим приёмом, пристойным 
местом и свободным допуском» [11]. Однако 

дьяк Василий Щелкалов (он вместе с братом 
Андреем возглавлял «антианглийскую партию» 
при русском дворе), «проэкзаменовав» при-
бывшего в 1598 г. Виллиса, доктора медицины 
Оксфордского университета, остался недоволен. 
Виллис не был принят на службу, и до 1620-х гг. 
англичане в лейб-медиках больше не значились.

О лейб-медиках царствования Бориса Го-
дунова (1598–1605) подробно рассказывает А. 
Гюльденстиерне, сопровождавший в Россию же-
ниха Ксении Годуновой принца Ганса, младшего 
сына датского короля и голштинского герцога. 
Гюльденстиерне сообщает о пяти придворных 
врачах, которых Борис Годунов отрядил лечить 
занемогшего принца. Это были Каспер Фидлер, 
Иоганн Хилькен, Генрих Шрёдер, Давид Висмар 
и Христофор Рейтлингер [5, c. 145]. Конрад Бус-
сов называет те же имена, добавляя, что Давид 
Фасмар (Висмар) и Генрих Шрёдер приехали 
из Любека, Иоганн Хильшениус – из Риги, Ка-
спар Фидлер – из Кёнигсберга, а Христофора 
Рейтлингера царь «выпросил у английского по-
сла». Эти медики, подчёркивает Буссов, были 
«все со степенью доктора и очень умные люди», 
а Рейтлингер, родом венгр, был «очень сведущий 
человек и хороший врач, кроме того, знал много 
языков». Ещё среди лекарей находился Эразм 
Бенский, студент-медик из Праги.

Как и во времена Ивана Грозного, служба 
лейб-медиков не ограничивалась медициной. Бо-
рис Годунов видел в них опытных советников. К. 
Буссов замечает, что царь оказывал своим вра-
чам такое же уважение, как знатнейшим боярам 
и князьям. Каждому было выделено поместье с 
300–400 крестьянами. Врачи получили годовое 
жалованье в 200 рублей плюс 12–14 рублей (при-
мерно 33–36 рейхсталеров) для закупки свежих 
припасов, а также ежемесячные «корма»: пропи-
тание для всех домочадцев и слуг, плюс с царско-
го стола три–четыре блюда, ежедневно полторы 
кварты уксуса и через день – боковину шпика, 
доставляемых на дом; питье – четыре бочки 
медов, четыре бочки пива, ежедневно полторы 
кварты водки; другие натуральные поставки 
(например, 60 возов дров). Сверх того, «царь по-
жаловал каждому доктору пять хороших коней 
из своей конюшни, для которых ему отпускалось 
столько сена и соломы, что он вполне смог бы 
вдоволь прокормить этим семь лошадей; кро-
ме того, каждый получил ещё одного хорошего 
коня, чтобы летом каждое утро ездить верхом во 
дворец и в аптеку, одного коня особо для упряж-
ки в сани зимой, затем двух лошадей для кареты 
жены, чтобы ездить ей на богослужение, затем 
одну рабочую лошадь – возить воду» [2, c. 19–20]. 

«Признательность иноземцев к милостям 
царя, – констатировал Н.М. Карамзин, – не 
осталась бесплодной для его славы: муж учё-
ный, Фидлер, житель Кёнигсберга (брат одного 

2 К примеру, миланец Паоло, прослуживший в России к 1595 г. более 20 лет не был отпущен даже в отпуск, 
несмотря на то, что об этом просил французский король Генрих IV. Судя по информации флорентийского по-
сольства, домой Паоло уехал в глубокой старости в 1600 г.



23

Т.В. Черникова
из Борисовых медиков), сочинил ему в 1602 г. 
на латинском языке похвальное слово, которое 
читала Европа» [9, c. 52–54]. Речь идёт о трактате 
жившего в Москве рижского немца Констан-
тина Фидлера, брата царского врача Каспара 
Фидлера. Как установил Устрялов, в 1602 г. К. 
Фидлер опубликовал в Кёнигсберге «Constantini 
Fiedleri oratio luculenta in Borissum Godunovium» 
(похвальное слово Борису Годунову) [1, c. 91].  
Это сочинение было известно и за пределами 
Москвы и Кёнигсберга. Его текст, как полагает 
С. Кинзер, был даже у знаменитого гуманиста 
французского историка Жака Огюста де Ту [там 
же, c. 91–92]. На похоронах Бориса Годунова, 
по сообщению очевидца шведа Петра Петрея 
(Патерсона Упсальского), Константин Фидлер 
выступил с панегириком почившему.

Помимо врачей, на московской службе 
состояли западные аптекари. С 1581 г. до мо-
сковского пожара 1611 г. в Кремле работала пер-
вая в России царская аптека, очевидно созданная 
трудами английского аптекаря Джеймса Френча-
ма (служил в Москве до 1584 г.). Лекарственные 
травы для неё поставлялись из специальных рус-
ских аптекарских огородов. Один из них распо-
лагался прямо у Кремля между Троицкой и Бо-
ровицкой башнями. Обслуживала аптека только 
царскую семью и тех, кого укажет царь. Впрочем, 
по известию Исаака Массы, долго служивший в 
царской аптеке голландец Арендт Классен фон 
Стелингсверф часто помогал русским вельмо-
жам (по царскому приказу или нет – неизвестно) 
и пользовался большим почётом у московской 
знати. Он жил в России с 1576 г. и в русских 
источниках именовался Захарием Николаевым.

1 июня 1605 г. мятежной толпой, сверг-
шей с престола Фёдора Годунова и разграбив-
шей царский дворец, начался погром близких 
к Годуновым людей. Из «немцев» пострадали 
именно царские медики. Толпу, намеривавшую-
ся двинуться к царским винным погребам, пере-
правил к лекарским погребам Богдан Бельский. 
До ночи шёл разгул у лекарских погребов. Водку, 
мёд и заморские вина черпали ковшами, горстя-
ми, шапками и даже сапогами. Чернь растащила 
деньги, утварь и платья врачей, увела их лоша-
дей. Правда, «душ не губили». Разорённых было 
много, но убитых не было.

Английский купец Джером Горсей в роли 
«русского агента»

В конце XVI – начале XVII вв. приближённые 
ко двору западные купцы, особенно англичане, 
часто играли роль русских агентов, выполняя 
официальные дипломатические и секретные мис-
сии. «Слуга», а потом «фактор» (глава) конторы 
Английской компании в Москве Джером Горсей 
(ок. 1550–1626), в русских источниках Еремей 
Ульянов, находился в России с 1573 по 1591 г. и 
хорошо владел русским языком. В 1580 г. он ездил 
послом Ивана Грозного к королеве Елизавете и 
вернулся весной 1581 с 13 кораблями, нагружен-
ными оружием, порохом, медью и другими това-

рами, необходимыми для продолжения Москвой 
Ливонской войны. С 1584 г. это любимец Грозного 
числился Борисом Годуновым среди своих «близ-
ких и слуг» [4, c. 121]. Уже в день смерти Ивана 
IV мы видим Горсея предлагающим шурину ца-
ревича Фёдора «людей и военные припасы». Он 
возглавлял русские посольства в Англию в 1585 
(сообщало о воцарении Фёдора Ивановича) и в 
1587 г.  По версии Горсея, Годунов обсуждал с ним 
план своего возможного бегства в Англию и эва-
куации туда спрятанных в Соловецком монасты-
ре личных богатств [там же]. Поводом к ослаб-
лению тогда позиций Бориса стала его попытка 
тайно, при посредничестве Горсея, выписать из 
Англии врачей для своей сестры Ирины, супруги 
царя Фёдора Ивановича. Царица Ирина часто бе-
ременела, но либо не могла выносить плод, либо 
рожала детей, не способных к жизни. Королева 
Елизавета не поняла, что подобную просьбу сто-
ит держать в секрете,  и написала письмо царю 
Фёдору, где сообщала, что пошлёт с началом на-
вигации в Россию опытную повивальную бабку и 
доктора. Это известие взорвало боярскую думу: 
врач-еретик будет помогать рождению право-
славного царевича?! Прибывшая «дохторица» год 
провела в Вологде, но так и не была доставлена 
в столицу. Конечно, за этим крылось не меди-
цинское невежество членов Думы, а боярский 
заговор, целью которого было свержение Году-
нова, а средством – развод царя Фёдора с Ириной 
из-за её неспособности родить наследника [15, c. 
31]. Однако Борис сумел оправдаться, в итоге И.В. 
Шуйский и И.Ф. Мстиславский, вожди заговора, 
сами оказались в ссылке. В 1586–1588 гг. царицу 
Ирину уже врачевал личный врач английской 
королевы Елизаветы Роберт Якоби, некогда в 
1581–1584 гг. лечивший Ивана Грозного. Судя 
по письму королевы Фёдору I, Якоби прибыл 
в Москву именно для обслуживания царицы 
Ирины. Этот доктор, как сообщала Елизавета, 
«...женские болезни всякие знает и родильные 
болезни всякие лечит; а нас в наших болезнях... 
лечил» [14] .

Обращение за европейской медицинской 
помощью было не единственным европейским 
новшеством, касавшимся положения царицы 
Ирины. Из отечественных и зарубежных источ-
ников известно, какой затворнический образ 
жизни вели женщины русских привилегиро-
ванных сословий, а особенно царской семьи.  
Даже в середине XVII в. Мария Милославская, 
первая супруга Алексея Михайловича, посещала 
церковную службу, отгороженная от остальных 
прихожан полотнами и щитами. Однако Гор-
сей, описывая коронацию Фёдора Ивановича, 
утверждал, что на ней открыто присутствовала 
Ирина Годунова. «Во дворце императрица вос-
села на престол, установленный перед большим 
открытым окном, в самых дорогих и богатых 
одеждах, сияющих драгоценными камнями и 
усыпанных восточными жемчугами, на голове у 
неё была корона; царицу сопровождали княгини 
и знатные дамы» [4].
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впоследствии свадьба Лжедмитрия I. Его поль-
ская невеста Марина Мнишек, как известно, 
была не только открыто венчана с царём при 
большом скоплении русских и зарубежных 
гостей, но и коронована в личном качестве – 
единственный случай в нашей истории до XVIII в.  
(следующий произойдет лишь в 1724 г., когда 
Пётр I коронует свою вторую супругу Екатери-
ну.) Впрочем, как мы знаем, столь решительное 
отрицание Дмитрием Самозванцем старомо-
сковских правил сыграло не последнюю роль 
в его гибели.

Однако вернёмся к Горсею. Среди деликат-
ных миссий, выполненных им, было возвраще-
ние в Россию племянницы Ивана Грозного и 
супруги принца Магнуса королевы Марии Вла-
димировны с дочерью. Русские не хотели остав-
лять её за рубежом, боясь неприятностей для 
престола со стороны какой-либо иностранной 
державы. На родине Мария оказалась в мона-
стыре, где вскоре умерла её дочь.

Выполняя секретные поручения Бориса 
Годунова, англичанин пытался поддерживать 
связи и с другими русскими «партиями», о чём 
потом написал в своих воспоминаниях. Горсей 
имел дело с явными врагами Бориса Годуно-
ва – Нагими, родственниками по матери ца-
ревича Дмитрия, погибшего в 1591 г. в Угличе. 
Расторопный англичанин наладил контакт с 
семьёй Никиты Романовича Захарьина-Юрье-
ва. Горсей сообщал, что для его старшего сына 
Фёдора (будущего патриарха Филарета Рома-
нова) он «написал латинскую грамматику, как 
смог, славянскими буквами». Фёдору Никиты-
чу «она доставила... много удовольствия» [4, c. 
128].  Инсульт, очевидно постигший главу рода 
Романовых боярина Никиту Романовича, Горсей 
трактовал как дело рук Бориса, «который теперь 
не хотел терпеть никаких соперников у власти» 
[там же].

Участие Горсея в придворных тайнах, как 
и ссоры с купцами-соотечественниками чуть 
не привели его к гибели. В 1589 г. Горсей был 
выслан из России за долги казне и незаконную 
торговлю у границы. Но в 1590 г.  мы опять ви-
дим его прибывшим в Смоленск через владения 
Речи Посполитой под чужим именем с грамо-
тами королевы Елизаветы. Позже она писала 
царю, что направляла Горсея «по причине зна-
ния им нравов и обычаев вашей страны» [17, c. 
48].  Думный дьяк Андрей Щелкалов заподозрил 
Горсея в шпионаже и тот оказался в ссылке в 
Ярославле, оттуда ему удалось выбраться в 1591 г.  
с помощью Бориса Годунова. 

В Англии Джером Горсей между 1592–1620 гг.  
заседал в парламенте, в 1603 г. получил рыцар-
ское звание, в 1610 г. стал  букингемским шери-
фом. Сэр Джером продолжал интересоваться 
русскими новостями. Как и многие англича-
не, побывавшие в Московии, Горсей оставил 
записки. Сохранились его письма по русским 
делам и три сочинения, из которых главными 

были «Воспоминания», изданные в 1626 г. Из них 
многие европейцы впоследствии черпали свои 
представления о России. Мемуары Горсея пред-
ставляют ценный источник для историков, хотя 
не ко всем его сообщением стоит относиться с 
доверием. Писал Горсей на склоне лет, неточно 
помнил даты и многое путал. К примеру, неверно 
изложил историю опалы сыновей Никиты Рома-
новича. По версии Горсея, после пострижения в 
монахи старшего – Фёдора, его брат Александр 
Никитыч вместе с Богданом Бельским бежал в 
Польшу, где они и затеяли интригу с самозван-
цем. Это вымысел, но намёк на некую связь Лже-
дмитрия I с Романовыми усматривали здесь В.О. 
Ключевский, В.Б. Кобрин и некоторые другие 
исследователи.

Попытки освоения западной «учёности» 
и «открытости»

Два смертельных врага – Борис Годунов и 
Лжедмитрий I  – мечтали, чтобы их русские под-
данные овладели теми знаниями, за которые они 
так ценили немцев. Буссов сообщает, что одна-
жды Годунову пришла в голову идея устроить в 
России школы наподобие имевшихся в других 
европейских странах «для того, чтобы в буду-
щем иметь среди своих подданных мудрых и 
способных людей». Борис «предложил оказать 
всей стране милость и благоволение и выписать 
из Германии, Англии, Испании, Франции, Ита-
лии и т.д. учёных, чтобы учредить преподавание 
разных языков. Но монахи и попы воспроти-
вились этому и ни за что не хотели согласиться, 
говоря, что земля их велика и обширна и ныне 
едина в вере, в обычаях и в речи и т.п. Если же 
иные языки, кроме родного, появятся среди рус-
ских, то в стране возникнут распри и раздоры и 
внутренний мир не будет соблюдаться так, как 
сейчас» [2, c. 17].

Тогда Борис «выбрал восемнадцать дворян-
ских сынов, из которых шесть были посланы в 
Любек, шесть – в Англию и шесть – во Францию, 
чтобы их там обучили». Как к этому отнеслись 
современники и соотечественники Бориса Году-
нова, видно из другого пассажа «Хроники» Бус-
сова: «Московиты, особенно знатные люди, ско-
рее дали бы своим детям умереть какой угодно 
смертью, чем добровольно отпустить их из своей 
земли в чужие страны, разве только их принудил 
бы к этому царь» [там же, c. 81]. Судьба первых 
наших студентов не совсем ясна. По сообщению 
Буссова, «они легко выучили иноземные языки, 
но до настоящего времени (Буссов имел в виду 
1610-е гг. – Т.Ч.) из них только один вернулся в 
Россию – тот, которого Карл, король шведский и 
прочая, дал в толмачи господину Понтусу Дела-
гарди. Его звали Дмитрий. Остальные не поже-
лали возвращаться в своё отечество и отправи-
лись дальше по свету» [там же, c. 18]. Возможно, 
так оно и было. По крайней мере, беглец из Рос-
сии времён царя Алексея Михайловича – подья-
чий Посольского приказа Григорий Катошихин 
утверждал, что русские, если бы они свободно 
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бывали в европейских странах, со временем оце-
нили бы преимущества тамошней жизни. 

Для общества первая поездка русских сту-
дентов в Европу не дала ощутимых результатов. 
Великому посольству 1697–1698 гг. пришлось 
решать эту задачу вновь. На преодоление фено-
мена закрытости и особенностей средневековой 
самоидентификации потребовалось столетие – 
срок немалый для быстро менявшегося евро-
пейского мира.

Идея отправить русских людей учиться на 
Запад занимала и Дмитрия Самозванца. Заняв 
престол, он «часто… укорял (однако весьма 
учтиво) своих знатных вельмож в невежестве, в 
том, что они необразованные, несведущие люди, 
которые ничего не видели, ничего не знают и ни-
чему не научились, помимо того, что казалось им, 
с их точки зрения, хорошим и правильным. Он 
предложил дозволить им поехать в чужие зем-
ли, испытать себя кому где захочется, научиться 
кое-чему, с тем чтобы они могли стать благо-
пристойными, учтивыми и сведущими людьми» 
[там же, c. 51]. Но тогда дальше разговоров дело 
не двинулось.

В отношении к служилым иноземцам между 
Борисом Годуновым и Лжедмитрием I имелось 
одно существенное отличие. Самозванец начал 
ломать барьеры, которые Борис, как и прежние 
правители Руси, призывая к себе на службу 
«немцев», старательно возводил между ними и 
русскими. Годунов не допускал общение россиян 
с иноземцами вне служебной или торговой на-
добности. Лжедмитрий I в 1605–1606 гг., напро-
тив, несмотря на ропот духовенства поощрял 
неформальные связи русских с иностранцами. 
Однако лишь отдельные вельможи – царский фа-
ворит Пётр Басманов, князь И.А. Хворостинин, 
Молчанов, несколько Салтыковых, не стесня-
ясь, приятельствовали с обитателями Немецкой 
слободы. Молодой придворный Иван Хворости-
нин, знавший латынь и польский, начал интере-
соваться западными книгами, включая труды 
отцов католической церкви. У себя дома он завёл 
латинские иконы, которые почитал наравне с 
православными.

Если говорить о западных новшествах вре-
мен Лжедмитрия I, то нельзя обойти вниманием 
церемонию его венчания на царство. Самозва-
нец был коронован дважды двумя наборами са-
кральных регалий, которые были расставлены в 
идеологически значимую иерархию. Сначала в 
Успенском соборе патриарх грек Игнатий венчал 
«Димитрия» «венцом, диадемою и короною отца 
его Ивана Васильевича, присланною от кесаря, 
великого царя Алемании» [8, c. 179], потом в Ар-
хангельском соборе архангельским архиеписко-
пом греком Арсением на самозванца была воз-
ложена шапка Мономаха. Так старомосковский 
венец уступил первенство западноевропейской 
короне Габсбургов. 

Впрочем, это не помешало Лжедмитрию I, 
опершись на «византийский подтекст» шапки 
Мономаха, писаться «императором». Тем он под-

чёркивал, что его статус выше титула польского 
короля, с которым он заключил кондиции, но 
ни одну из них, став русским царём, не выпол-
нил. Интересно, что «императорами» называли 
русских царей в своих сочинениях о Московии 
почти все английские авторы и француз Жак 
Маржерет, хотя никто из русских монархов XVI–
XVII вв., кроме Лжедмитрия I, этого титула себе 
не присваивал.

Пролог «революции русского быта»
Если с освоением «европейской учёности» 

дело продвинулось мало, то в области быта 
Смутное время стало преддверием настоящей 
революции, которая к концу XVII – началу XVIII 
вв. изменила быт высших русских сословий и 
отчасти проникла в дома простых людей. Тон и 
здесь задавал царский дворец, откуда «новины» 
растекались по стране.

Если верить Исааку Массе, первый «перево-
рот» в гардеробе одежд знати (причём женщин) 
задолго до Петра I желал произвести старший 
сын Ивана Грозного, царевич Иван. Рассуждая о 
причинах убийства царевича, Масса передавал 
сведения, которые он, очевидно, почерпнул в 
Москве у русских и здешних немцев. «Говорят, –  
пишет Масса, – отец подозревал, что его сын, 
благородный молодой человек, весьма благо-
волит к иноземцам, в особенности немецкого 
происхождения. Часто приходилось слышать, 
что по вступлении на престол он намеревался 
приказать всем жёнам благородных носить пла-
тья на немецкий лад. Эти и подобные им слухи 
передавали отцу, так что он стал опасаться сына» 
[12, c. 21]. Лжедмитрий I, самозваный «брат» ца-
ревича Ивана, уже на второй день после свадьбы 
позволил своей супруге царице Марине Мнишек 
носить привычное ей западное платье. Мниши-
ки были знатным чешским родом, переехавшим 
в Речь Посполитую, где была распространена 
французская мода. Исаак Масса заверял, что при 
въезде в Москву «Марина была одета по фран-
цузскому обычаю – в платье из белого атласа, 
всё унизанное драгоценными камнями» [там 
же, c. 205].

О «новых покроях одежды, о пестроте тка-
ней, проникавших от чужих народов» сообща-
ет также Конрад Буссов. Эти новшества, по его 
утверждению, в начале XVII в. охватывали не 
только элиту, но и простых горожан. Конрад, 
будучи приверженцем протестантской этики, 
расценивал такое стремление как «грубое, неле-
пое чванство и мужицкую кичливость, приво-
дившие к тому, что каждый мнил себя во всём 
выше остальных» [2, c. 38].

Ещё в конце царствования Грозного в цар-
ских и боярских хоромах помимо лавок появи-
лись пришедшие с Запада кровати. «Искусной 
работы кровать, сделанная весьма красиво» [10, 
c. 123] значилась среди подарков английской ко-
ролевы, присланных с послом Ричардом Ли по 
случаю коронации Бориса Годунова. Помимо 
кроватей в придворный быт вошли: кресла;, вер-
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тикальные вместилища для одежды, называемые 
на немецкий лад «шкапами»; вместилища для 
посуды, именовавшиеся на французский манер 
«буфетами». Во дворце, построенном Борисом 
Годуновым в подмосковных Вязёмах, пан Мар-
тын Стадницкий из свиты сандомировского во-
еводы Юрия Мнишека видел «буфет», «шкапы» 
и столы, а также наличники и оконные рамы из 
модного в Европе «чёрного дерева» [16, c. 233]. 

Как и в Западной Европе, некоторые столич-
ные дома уже не топились по-чёрному, а имели 
трубы. В том же дворце в Вязёмах стояли израз-
цовые «зелёные печи» с трубами, обнесённые 
серебряными решётками [там же]. Таким же печ-
ным совершенством отличался царский дворец 
в Кремле. Станислава Немоевского, польского 
придворного шведской королевы, весьма пред-
взятого в отношении всего в России, в новом 
дворце Лжедмитрия I (дворец Бориса Годунова 
самозванец сровнял с землёй) поразила одна 
«чудно сделанная печь в виде небольшого гро-
та», окружённая позолоченной решёткой. Вдоль 
стены стояли лавки, но покрыты они были «гол-
ландскими шёлковыми с золотом коврами», а на 
полу лежал огромный персидский ковёр. 

В начале XVII в. дворцы уже знали обои 
(тисненые золочёные кожи или цветные ткани). 
В подмосковной царской резиденции Вязёмы 
пан Мартын Стадницкий видел столовую, оби-
тую богатой персидской тканью, а Немоевский 
подробно описал царские покои в новом мо-
сковском дворце. Передняя была обита «гол-
ландскими занавесами с фигурами», следую-
щий покой имел «сводчатый потолок, как бы 
выложенный мозаикой» и был обит «довольно 
богатой турецкой парчой». Здесь на квадратном, 
в четыре ступени, подиуме, покрытом красным 
сукном, стоял небольшой трон, весь окованный 
золотом и украшенный такими крупными руби-
новыми зёрнами и бирюзой турецкой работы, 
что краковский дворянин, привыкший к скан-
динавским интерьерам, не мог поверить, что все 
эти камни настоящие («Их пришлось бы оце-
нить в большую сумму!» – добавляет он). Две 
смежные с тронной комнаты были обиты «одна 
красною камкою, другая, сбоку, – пёстрым ор-
мезином». Правда,  с точки зрения Немоевского, 
сам дворец был построен не по-европейски: де-
ревянный, из круглого бревна, покои «довольно 
низки и мелки», «окна малые – полтора локтя в 
вышину и в ширину» [7, c. 208–209].

В 1580-х гг. обои помимо царского дворца 
видели в боярских теремах Годуновых, Шуйских 
и Голицыных, но они были исключением даже 
для домов знати. Неслучайно Немоевский заяв-
ляет: «Ни у кого из бояр собственного... зам-
ка нет – одни деревянные дворцы из круглого 
нетёсаного дерева, в которых редкость – светлая 
горница; обыкновенно курные избы; об обоях и 
не спрашивай» [там же, c. 215]. Впрочем, Немо-
евский заметил, что некоторые русские дворяне 

и купцы начали строить дома из тёсаного леса, 
как в Польше, и им никто не запрещает этого, в 
отличие от старых времён. «При великом князе 
Иване, – рассказывает далее пан Станислав, – 
один боярин, будучи послом в Польше, присмот-
релся там к нашим постройкам и по возвраще-
нии приказал ставить избу из тёсаного дерева. 
Когда об этом узнал великий князь, он приказал 
народу весь этот дом разметать, предварительно 
вымазавши его грязью» [там же, c. 216].

 Весной 1606 г. в самом роскошном из ша-
тров, поставленных для отдыха Марины Мни-
шек и её свиты у Вязём, среди прекрасно выши-
тых картин на сюжеты Ветхого и Нового Заветов 
были помещены надписи «на латинском, персид-
ском (арабском) и русском языках» [там же, c. 
201]. Иезуит Ян Велевицкий, со слов духовника 
Марины Мнишек ксёндза Каспара Савицкого, 
утверждал, что эти надписи объясняли смысл 
каждой сцены, а по кругу «был написан 21-й 
псалом на четырёх различных языках: русском, 
латинском, сирийском и арабском, украшение 
истинно царское и достойное христианского 
монарха» [6, c. 219].  На алебардах царских те-
лохранителей надпись «Димитрий Иванович» 
была выведена золотыми латинскими буквами 
(до 1605 г. в России ни русские, ни иноземцы не 
вооружались алебардами) [13, c. 228].

«В царском дворце находилось много «не-
мецкой, английской, польской серебряной по-
суды – это или подарки государей, полученные 
через послов, или приобретения, сделанные 
ради редкостной работы» [10, c. 181]. Служители 
расставляли большие золотые бокалы и фигурки 
серебряных и золотых львов, грифонов, ящериц, 
единорогов, оленей. Имелся умывальник в фор-
ме серебряного дельфина, «из ноздрей которого 
струилась вода в три раковины: перламутровую, 
золотую и серебряную». Имелись «большой се-
ребряный чан, в нём золотая Диана с нимфами, 
Актеон, превращённый в оленя и держащий лук 
и стрелы», десять серебряных миланских собак, 
золотой Юпитер на серебряном орле и прочие 
греческие боги [16, c. 233]. 

Русские мастера начала XVII в. уже сами 
изготавливали «новые вещи» (различные виды 
посуды, кровати, кресла, шкафы и буфеты) и бы-
стро успели забыть, откуда эти предметы при-
шли в русский обиход. Забегая вперед, отметим, 
что подобная «метаморфоза памяти» постигнет 
в будущем самовары, балалайки, бело-синюю 
палитру гжельской керамики и даже матрёшек, 
заимствованных из Японии в начале ХХ в. Мож-
но ли считать эту «регулярную забывчивость» 
случайным историческим курьёзом? Скорее, 
перед нами стойкая ментальная особенность, 
возникшая давно и служащая для примирения 
заимствований с традиционным консерватиз-
мом, стремящимся отгородиться от чужого – 
«еретического».
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 Проблематика мирового порядка в современной литературе зачастую 
рассматривается через взаимодействие ведущих центров силы. Возможен и 
другой подход. Мировой порядок образуют государства. От имени государства 
отправляются международные дела, оно имеет право на легитимное насилие, 
оно же обладает возможностью концентрировать экономические и человеческие 
ресурсы. Очевидно, что природа государства как элемента международной систе-
мы оказывает влияние и на саму эту систему, задает её ключевые параметры. 
 Возникает вопрос: что происходит с современным государством? Как 
влияют его трансформации на облик современного мирового порядка? Почему ме-
няется государство? Какая иерархия государств просматривается в современном 
мировом порядке? Мы исходим из следующих тезисов.                                                             5 
 Во-первых, национальное государство перестаёт быть универсальной 
формулой государственного строительства. В этой формуле так и не был достиг-
нут баланс справедливости и эффективности – двух ключевых основ легитимного 
порядка. Причём происходит это и в развитом, и в развивающемся мире.                5 
 Во-вторых, современный мировой порядок представляет собой мо-
заику принципиально разных по своей природе государств. Каждое пытается 
найти свою формулу сочетания справедливого и эффективного государства. 
Эти формулы далеко не всегда совпадают друг с другом, что закладывает не-
стабильность в международные отношения.                                                                          5 
 В-третьих, ключевая роль в мировом порядке всё ещё принадлежит уз-
кой группе крупных держав. Вопрос о суверенитете и реальной субъектности 
многих государств остается открытым. Мировому порядку, как и современному 
государству, свойственна разбалансировка между справедливостью и эффек-
тивностью. Желаемое многими гармоничное сочетание двух этих принципов на 
основе международных институтов снова может быть подменено торжеством 
эффективности над справедливостью – обеспечением порядка через баланс сил 
и жёсткую иерархию.



30

Мировая политика

Дискуссия о мировом порядке не утрачи-
вает актуальности в политической и экс-
пертной среде на протяжении последних 

двадцати пяти лет. В ходе этой дискуссии вы-
работался консенсус по поводу того, что после 
окончания холодной войны международные от-
ношения находятся в переходном состоянии, а 
вопрос об их новой структуре всё ещё остаётся 
открытым. 

Преимущественно дискуссия ведётся вокруг 
представлений о полярности существующего 
миропорядка. До недавнего времени она своди-
лась к спору между сторонниками однополярной 
и многополярной концепций. Первая предпола-
гала восприятие США как единственного центра 
мировой силы, задающего правила игры и обла-
дающего неоспоримым военно-экономическим 
потенциалом. Вторая – это восприятие мира как 
полицентричной системы, в которой сосуще-
ствуют несколько сильных государств или их 
сообществ. Каждый центр имеет свои конку-
рентные преимущества, а значит и своё слово 
в определении глобальной повестки дня. Кон-
цепция многополярности превратилась в один 
из стержневых элементов российской внешней 
политики. Она полагалась более демократичной, 
открытой и гибкой в сравнении с биполярной и, 
тем более, однополярной системами. Весь этот 
спор ложился в традицию структурного реализ-
ма, прекрасно понятного в России, в США и на 
Западе в целом1. 

Существует и целый ряд других измере-
ний этого вопроса.  Они остаются за скобками 
дискуссии о центрах силы, но представляются 
критически важными для понимания будущего 
миропорядка. Мировой порядок, как устойчивая 
система международных отношений, формиру-
ется из государств, их альянсов или сообществ. 
Государство остаётся краеугольным камнем этой 
системы. От его имени отправляются между-
народные дела, оно имеет право на легитимное 
насилие, оно же обладает возможностью концен-
трировать сравнительно большие экономические 
и человеческие ресурсы. Природа государства 
задает ключевые параметры системы междуна-
родных отношений. Отделять внешнюю поли-
тику государства от внутренней, сводить всю 
систему международных отношений к балансу 
сил и хаотичному движению бильярдных ша-
ров означало бы чрезмерно упрощать её. Сила –  
важный, но далеко не единственный параметр. 

Четверть века назад это показал пример 
СССР–мощнейшей сверхдержавы, рухнув-
шей почти в одночасье под грузом внутренних 
проблем. Сегодня таким примером становится 

Украина, где кризис государственности породил 
сильнейшую цепную реакцию и привёл едва ли 
не к новому континентальному расколу. В дан-
ном контексте стоит также отметить кризис мо-
дели светского государства на Большом Ближнем 
Востоке и появление «Исламского государства»2. 
В том же ряду – кризис государства всеобщего 
благоденствия в Европе, усиление Евросоюза как 
качественно новой надгосударственной струк-
туры, откат от третьей волны демократизации 
и многие другие процессы, характеризующие 
изменение природы современного государства. 

Возникает вопрос: что происходит с совре-
менным государством? Как влияют его транс-
формации на облик современного мирового 
порядка? Почему меняется государство? Какая 
иерархия государств просматривается в совре-
менном мировом порядке? Отправной точкой 
ответа на эти вопросы станут следующие тезисы. 

Во-первых, национальное государство 
(nation state) образца ХХ в. перестаёт быть уни-
версальной формулой государственного строи-
тельства. В этой формуле так и не был достигнут 
баланс справедливости и эффективности – двух 
ключевых основ легитимного порядка. Попытка 
уравновесить их через опору на ценности сво-
боды и прогресса терпит неудачу и в развитом, 
и в развивающемся мире. Национальное госу-
дарство либо трансформируется в иное каче-
ство, либо ему на смену приходят новые формы 
организации общества. 

Во-вторых, современный мировой порядок 
представляет собой мозаику принципиально 
разных по своей природе государств. Они об-
разуют кластеры или своего рода «созвездия»3. 
Каждый такой кластер, исходя из своих типо-
логических особенностей и повестки дня, пы-
тается найти собственную формулу сочетания 
справедливого и эффективного государства. Эти 
формулы далеко не всегда совпадают друг с дру-
гом, что закладывает нестабильность в между-
народные отношения, а попытка навязывания 
универсальных схем одними государствами 
другим раскачивает систему ещё сильнее. 

В-третьих, хотим мы того или нет, но клю-
чевая роль в мировом порядке всё ещё принад-
лежит узкой группе крупных держав или их 
альянсов. В их взаимоотношения, характери-
зующиеся сочетанием конкуренции, сотруд-
ничества и компромиссов, вовлечены меньшие 
страны. Вопрос о суверенитете и реальной меж-
дународно-политической субъектности многих 
государств остаётся открытым. Сами крупные 
державы и отношения этих держав между собой 
могут стать заложниками внутренних измене-

1 В основе такого подхода лежат принципы неореализма, широко используемые в российской и западной 
теории международных отношений. Концептуальным каркасом здесь являются разработки Кеннета Уолтса, 
сделанные еще в период холодной войны. См. [1].

2 Исламское государство (ИГ) является террористической организацией. Её деятельность на территории 
России запрещена.

3 Это наглядно показало количественное исследование «Политический атлас современности» под руко-
водством А.Ю. Мельвиля. См. [3].
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ний в меньших странах. Мировому порядку, 
как и современному государству, свойственна 
разбалансировка между справедливостью и эф-
фективностью. Желаемое многими гармонич-
ное сочетание двух этих принципов на основе 
международных институтов снова может быть 
подменено торжеством эффективности над 
справедливостью – обеспечением порядка че-
рез баланс сил и жёсткую иерархию. 

1
Спор международников о роли государства 

традиционно имел свою специфику. Как извест-
но, реалисты выводили на первый план фактор 
силы, имея в виду, главным образом, военно-
экономический потенциал. Стремление к геге-
монии, защите и продвижению своих интересов 
полагалось универсальной чертой государств, 
независимо от их устройства. Значит, укрощение 
анархии и мировой порядок возможны только 
через выстраивание баланса сил. Противни-
ки реалистов, либералы, наоборот, придавали 
устройству государства большее значение. Вза-
имосвязь международных отношений с госу-
дарством они сводили к природе политического 
режима, основываясь на постулате Иммануила 
Канта: демократии склонны в меньшей степени 
воевать друг с другом и в целом менее агрессивны 
на международной арене [5]. Демократические 
правительства в большей степени подотчётны 
обществу, которое не заинтересовано в войне. 
Следовательно, по Канту, «вечный мир» возмо-
жен тогда, когда все государства превратятся в 
демократии, а правительства будут подотчётны 
гражданскому обществу.

Явный недостаток этого спора состоит в 
том, что дискуссия международников о сущ-
ности государства свелась преимущественно к 
обсуждению его политического режима. Такой 
подход страдает излишним упрощением. Нельзя 
сводить всё богатство внутренней природы го-
сударства к его режиму, не говоря уже о том, что 
связь между режимом и международными отно-
шениями далеко неочевидна. Однако это упро-
щение становится понятным, если обратиться 
к дискуссии о самом государстве без привязки 
к международным делам. 

На Западе системообразующими этой дис-
куссии выступали два вопроса: о справедливом и 
об эффективном государстве. Своё современное 
звучание эта связка получила на фоне развития 
капитализма, буржуазных революций и утра-
ты властью традиционных основ легитимности. 
Проблема состояла в том, как добиться балан-
са интересов граждан, ограничить произвол 
элит и при этом выстроить действенные меха-
низмы управления и перераспределения благ. 
Эффективность далеко не всегда гарантирует 
справедливость, ведь эффективное государство 
вполне может использоваться для террора и 
подавления граждан. А значит, справедливость 
и эффективность не тождественны друг другу, 
как не тождественны мораль и политика. Но по-

скольку мораль – важный источник легитимно-
сти власти, игнорировать её не получается даже 
у самых убежденных прагматиков. 

В ХХ в. формулой решения проблемы стало 
так называемое современное государство, или 
государство модерна. Эта идея, зародившая-
ся несколькими столетиями ранее, получила 
наиболее широкое практическое воплощение 
именно в ХХ в. И справедливость, и эффектив-
ность сводились к понятию рациональности. 
Человеческий разум полагался универсальной 
преобразующей силой, а благо человека – це-
лью, достижимой с помощью разума. Для этого 
требовалось максимальное раскрепощение ин-
дивида, его освобождение от нерациональных 
форм – сословных ограничений, религиозных 
предрассудков и т.п. Соответственно, базовыми 
ценностями в этой формуле стали свобода как 
торжество разума над традиционными условно-
стями и прогресс как поступательное развитие 
человека и общества, рациональное преобразо-
вание мира.

Справедливость понималась как состояние, 
в котором каждый индивид мог на равных с дру-
гими реализовать свои возможности. Она гаран-
тировалась правом и выражалась в равенстве 
индивидов перед законом. При этом сам закон 
носил рациональный и светский характер, буду-
чи хотя бы формально отделённым от религии. 
Гарантия справедливости через право потребо-
вала и пересмотра понятия суверенитета. Его 
источником теперь выступал народ (nation) как 
политическое сообщество равных индивидов. А 
законотворчество и само отправление власти 
осуществляли его представители. Выборы или 
назначение этих представителей, разделение 
властей между ними, опять же, осуществля-
лись через систему рациональных институтов, 
закреплённых законом. 

По сути, в такой схеме справедливость 
стала не только моральной, но и правовой 
категорией. Каждый гражданин получил воз-
можность иметь собственное представление о 
справедливости (ценности и мораль), но реа-
лизовывать их в рамках общих правовых уста-
новлений. Государство же оставалось монопо-
листом на справедливость только в пределах 
установления правовых норм и только в рамках 
контролируемых обществом процедур. Но не 
имело монополию на справедливость. Конеч-
но, государство оставалось мощным источни-
ком формирования ценностей и национальной 
идентичности, но за индивидом закреплялась 
автономия в определении собственных предпо-
чтений. Важным элементом автономии можно 
считать и экономическую свободу, выражаемую 
в свободном труде и независимости капитали-
стического предприятия от государства. Мера 
ценностной и экономической автономии стала 
фундаментальной основой в дискуссии о пре-
делах вмешательства государства в жизнь об-
щества – от патерналистского государства до 
«государства – ночного сторожа». 
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Естественно, проблема эффективного госу-

дарства также получила удобное решение через 
рациональность4. Огромную роль в проникно-
вении этой установки на уровень государства 
сыграл капитализм. Планирование, жёсткий 
контроль и учёт, концентрация управления 
предприятием, минимизация затрат и макси-
мально возможное расширение рынка превра-
тились в принципы правильно функционирую-
щего государства5.

Эффективное государство приобрело, как 
минимум, три важные черты. Во-первых, оно 
стало «самоописывающейся системой»: все клю-
чевые стороны его жизни непрерывно фиксиру-
ются и стандартизируются. Постоянный сбор и 
анализ важных для государства статистических 
данных – то, что в своё время Уильям Пэтти на-
звал политической арифметикой – прочно во-
шли в повседневную практику. 

Во-вторых, государство значительно глубже 
проникло в ткань общества. Изменилось каче-
ство его власти. Сохраняя функции гаранта пра-
вопорядка, оно стало регулировать всё больше 
элементов общественной жизни, наращивая 
свою дисциплинарную власть. Это привело к 
взрывному росту качества жизни и организо-
ванности общества, но существенно сузило сфе-
ру автономии индивида. Рост формальной сво-
боды сочетался с сокращением свободы частной, 
пусть и под лозунгами просвещения и прогресса. 

В-третьих, современное государство стало 
массовым. С одной стороны, в политику были 
вовлечены огромные массы, имеющие реальное 
или хотя бы формальное право голоса. С другой 
стороны, государство мобилизовало эти массы 
для решения своих внутренних и внешних задач, 
организовало и стандартизировало их, превра-
тило в хорошо отлаженный механизм. 

Подобная концепция справедливого и эф-
фективного государства стала предметом кон-
куренции как минимум трёх ключевых идеоло-
гических доктрин современности: либерализма, 
социализма и консерватизма. Общим для них 
оказалось понимание одной важной вещи. Эф-
фективное и мощное государство можно исполь-
зовать для утверждения определённых принци-
пов справедливости, закрепляя их в праве либо 
минуя его. 

Здесь и заискрила связка эффективности 
и справедливости. Эффективное государство 
стало самостоятельной силой и вместе с тем – 
смертельной угрозой справедливости. По иро-
нии, первую злую шутку государство сыграло 
именно с капитализмом. Ещё в ХIХ в. марксист-
ский тезис об экономическом базисе и полити-
ческой надстройке воспринимался в Европе 
вполне серьёзно. Однако впервой половине 

ХХ в. на этой иллюзии был поставлен жирный 
крест. Государство показало себя во всей своей 
новой силе. Сам капитализм приобрёл иное ка-
чество, либо сопрягаясь с интересами государ-
ства, либо становясь жертвой его эксперимен-
тов. Не менее злую шутку государство сыграло 
и с обществом. Вместо сообщества рациональ-
ных индивидов со своими представлениями 
о справедливости, оно оказалось массой, на 
инстинктах которой можно было легко играть 
с помощью новых инструментов пропаганды. 
Суверенитет народа превращался в фикцию, а 
«железный закон олигархии» выделял бюро-
кратию в господствующий политический класс 
даже при наличии демократических процедур. 
Не случайно именно сдерживание государства 
стало лейтмотивом современной политической 
философии. 

На практике выделилось несколько сцена-
риев балансировки справедливого и эффектив-
ного государства6. В одних случаях государствам 
удалось добиться высочайшей эффективности. 
Причём этот процесс шёл параллельно с ростом 
эффективности экономики, что предопределило 
лидерство этих государств на мировой арене. Од-
новременно стремительный рост дисциплинар-
ной власти породил системное сопротивление 
государству со стороны общества. В результа-
те предпринимательский класс и гражданское 
общество сохранили свою автономию, пусть с 
определёнными оговорками и отклонениями. 
Однако баланс оставался весьма хрупким. Сти-
мул очередному наступлению дисциплинарной 
власти дала недавняя «цифровая революция». 
Чем в большей степени деловая и частная жизнь 
гражданина проникает в цифровую среду, тем 
больше возможностей для контроля появляет-
ся у государства. Парадоксальным образом де-
мократичный по своей природе интернет даёт 
прекрасную почву для дисциплинарной власти. 
Это несёт угрозу правам граждан, а значит, и 
фундаментальным основам справедливости на-
ционального государства. Давая качественный 
рост эффективности, «цифровая революция» 
бросает новый вызов справедливости, на кото-
рый гражданскому обществу ещё только пред-
стоит найти ответ7.

В других случаях развитие инструментов 
дисциплинарной власти и повышение эффек-
тивности государства в целом привело к фор-
мированию жёстких тоталитарных или автори-
тарных режимов. Сам феномен тоталитаризма 
стал возможен именно благодаря новым техно-
логиям организации власти и появлению массо-
вого общества. Отсылка к справедливости была 
критически важна для формирования идеологии 
данных режимов. Но на деле её реализация в 

4 Иллюстрацию этого процесса показал в своих работах, в частности, Мишель Фуко. См., например: [6].
5 На примере развития вооружённых сил это прекрасно показал Уильям Макнил в своём историческом ана-

лизе военной промышленности и способов её организации. См. [2].
6 Идею подобных сценариев автору подсказала статья Андрея Цыганкова, см. [7]
7 Этому вопросу посвящена одна из Валдайских записок. См: [11].
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лице права было полностью подмято под себя 
государством, а любые очаги сопротивления в 
обществе подавлены. В краткосрочном плане это 
позволяло государству достигать амбициозных 
задач развития и громко заявлять о себе на меж-
дународной арене. В долгосрочном – породило 
кризис модели государства модерна, причём 
именно с точки зрения эффективности. В даль-
нейшем это способствовало переходу к более 
мягким формам авторитарного правления. Их 
можно охарактеризовать парой «нестабильная 
эффективность (впечатляющие достижения и 
риск не менее впечатляющих откатов)/подав-
ленная справедливость». 

Таким путём последовали не только неко-
торые крупные державы, но также и многие 
страны, получившие независимость в ХХ в. и 
выстраивавшие свою государственность едва 
ли не с чистого листа. Всеобъемлющее госу-
дарство стало для них удобным инструментом 
форсированного строительства нации. Некото-
рым странам удалось добиться ощутимого со-
циально-экономического прогресса, причём в 
ряде случаев сформировался запрос общества на 
политическое представительство и реальное гла-
венство закона. Сегодня наиболее яркий пример 
такого парадокса – революции «арабской весны». 
Как правило, они произошли после нескольких 
десятилетий устойчивого роста качества жизни. 
Дисбаланс эффективности и справедливости 
привёл к глубокому кризису этих государств 
даже притом, что их эффективность была от-
носительно высокой. 

Наконец, третий сценарий – провал как эф-
фективного, так и справедливого государства. 
Опыт ХХ в. выявил важную закономерность: 
эффективное государство представляет угрозу 
главенству права, то есть справедливому госу-
дарству. Всегда существует риск того, что бюро-
кратия выйдет из-под контроля, подмяв под себя 
и закон, и капитал, и гражданское общество. Но 
без эффективного государства справедливость 
невозможна по определению, её просто некому 
и нечем будет гарантировать. Демократические 
институты без эффективных инструментов го-
сударственного управления во многом стано-
вятся бесполезными. Можно принять сколько 
угодно хороших законов сколь угодно демокра-
тическими процедурами, но если отсутствует 
эффективный аппарат их исполнения, они так 
и останутся на бумаге. Поэтому в случаях, когда 
выстраивание эффективного государства потер-
пело крах, вопрос о справедливости не стоял в 
принципе, поскольку справедливость пала жерт-
вой анархии, а не сильного государства. Такое 
положение дел наблюдается во многих странах 
третьего мира и в некоторых постсоветских го-
сударствах8. Всеобъемлющая коррупция, вну-
тренние конфликты, отсутствие монополии на 

насилие блокируют законность, а вместе с ней 
и справедливость. 

2
Все три сценария по-своему меняют нацио-

нальное государство, порождая различные кла-
стеры, «созвездия» или типы государств. Можно 
выделить как минимум несколько таких класте-
ров. В первую очередь внимания заслуживает 
Европа (в границах ЕС) – родина самой идеи 
нации и национального государства. У этого 
кластера есть несколько особенностей. 

Во-первых, это реализация во многих евро-
пейских странах принципа эффективного го-
сударства в виде идеи государства всеобщего 
благосостояния. Помимо главенства закона и 
демократии, велферизм стал также и одним из 
оснований справедливости9. Это подразумевало 
весьма существенное вмешательство государ-
ства в экономику (жёсткая налоговая политика, 
индикативное планирование), но при эффектив-
ности государственных механизмов перераспре-
деления в сочетании с рынком модель оказалась 
вполне успешной. Тем не менее, сегодня её буду-
щее стоит под вопросом на фоне экономической 
стагнации и беспрецедентного притока мигран-
тов. В случае с мигрантами важно не только то, 
что они забирают часть ресурсов социального 
государства. Важно, что собственные представ-
ления гражданина о справедливости начина-
ют отклоняться от изначального идеала. Даже 
правовая концепция справедливости (при всей 
своей абстрактности и рациональности) осно-
вана на культурном пласте – индивидуальные 
«концепции» справедливости в целом признают 
справедливость правовую. Ситуация меняется с 
появлением мигрантов из дальней культурной 
дистанции [12]. Они готовы потреблять соци-
альные блага, ноих представления о справедли-
вости могут быть принципиально иными, чем у 
принимающего общества (например, тесно свя-
занными с религиозными нормами). Это ставит 
многие европейские страны перед дилеммой: 
либо подавлять и жёстко ассимилировать ми-
грантов средствами эффективного государства 
(контроль в обмен на блага), либо менять соб-
ственные представления о справедливости. Обе 
модели несут риски. В первом случае – риск со-
противления мигрантов, во втором – коренного 
населения.

Во-вторых, это относительно стабильные 
партийные и в целом демократические инсти-
туты, которым свойственны снижающееся по-
литическое участие и падающая мобилизация. 
Стабильная демократия породила спад полити-
ческой активности масс. По меньшей мере, элек-
торальное участие здесь остаётся весьма низким. 
У граждан имеются инструменты отстаивания 
своих интересов и прав. В институциональ-

8 Об угрозе анархии и слабом государстве, в частности, пишет Ричард Лахманн в одной из Валдайских запи-
сок. См.:[10].

9 См., например: [9].
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ном плане принципы справедливости в Европе 
остаются, похоже, наиболее защищёнными, но 
спрос на них со стороны самого общества вряд 
ли можно назвать растущим.

В-третьих, практически все эти государства 
делегировали часть суверенитета своему клю-
чевому союзнику – США. Они утратили часть 
международной субъектности с точки зрения 
силы, но смогли сконцентрировать ресурсы на 
задачах развития. 

Создание Европейского союза – ключевой и 
во многом беспрецедентный элемент трансфор-
мации европейских государств. Наряду с деле-
гированием части военного суверенитета США, 
они также делегируют некоторые полномочия 
союзным институтам. Это приводит к несколь-
ким следствиям. Прежде всего, снятие многих 
барьеров даёт колоссальный рост эффективно-
сти с точки зрения движения труда и капитала. 
Появление наднациональных институтов в пер-
спективе превращает Союз в крупного игрока 
на международной арене. Пока он остаётся в 
рамках экономической и «мягкой» силы, но сама 
институциональная консолидация в перспекти-
ве превращает его в самостоятельный полюс на 
мировой арене. 

А вот вопрос справедливости, как обычно, 
остаётся наиболее чувствительным. Проблема 
начинает звучать по-новому по мере укрепления 
политической роли Брюсселя. Греческий кризис 
наглядно показал взаимную уязвимость: Гре-
ции – перед мощью европейской бюрократии, а 
самого Евросоюза – перед проблемами отдель-
ных стран и попытками местных политиков сы-
грать на отстаивании национальных интересов. 
В итоге вопрос вновь останавливается перед 
проблемой суверенитета и его легитимности. 
Распыление суверенитета народа (нации) на 
весь Европейский союз неизбежно порождает 
кризис его легитимности, когда дело доходит до 
интересов граждан отдельных государств. Спра-
ведливость через главенство права упирается 
в вопрос реального соотношения права ЕС и 
права отдельных государств. В перспективе это 
вызов всему европейскому проекту, особенно 
учитывая разный уровень развития старых и 
новых членов. Конечно, институты ЕС по своей 
структуре являются демократическими. Но да-
леко не очевидно, что им удастся одновременно 
решить извечную проблему «железного закона 
олигархии» и избежать намечающийся кризис 
легитимности власти ЕС. 

В качестве отдельного кластера, неразрыв-
но связанного с «созвездием» стран ЕС, следует 
выделить европейскую периферию – постком-
мунистические или постсоветские страны. Грань 
между этими двумя кластерами стала весьма по-
движной – некоторые из них сохранили призна-
ки периферийности, но смогли войти в число 
членов ЕС. В большинстве своём они являются 
либо осколками крупных государств (СССР, 
Югославия), либо странами, чья роль и до рас-
пада этих государств была подчинённой или 

периферийной, то есть эффективность эконо-
мики и государства была сравнительно низкой, 
а суверенитет частично или полностью подавлен. 

Почти все эти страны ставили перед собой 
задачу стать «нормальными» национальными 
государствами, выстроить рыночную экономи-
ку, демократические институты и эффектив-
ную бюрократию. Решение этой задачи должно 
было удовлетворить спрос на справедливость, 
обострённый издержками распада крупных го-
сударств или же авторитарным прошлым. Неко-
торым это удалось – Польша, Чехия, Словакия 
и даже Венгрия  могут считаться самыми удач-
ными примерами. Другие смогли попасть в ЕС, 
что можно рассматривать в качестве признания 
Брюсселем успеха их социально-экономической 
трансформации. Однако практически во всех 
случаях уже в полный рост проявляют себя из-
держки делегирования суверенитета, о которых 
упоминалось выше. Даже в случае успешных 
транзитов конечный пункт оказался отличным 
от предполагавшегося. Суверенного националь-
ного государства, в строгом смысле этого сло-
ва, не получилось ни у кого из «отличников» и 
«хорошистов».

Иным оказался конечный пункт у «двоечни-
ков» и «троечников» – в основном постсоветских 
государств, оставшихся за бортом европейской 
интеграции. Три из них (Украина, Грузия и Мол-
давия) прошли или проходят через гражданскую 
войну и территориальную дезинтеграцию. Они 
стали объектом жёсткой конкуренции крупных 
центров силы (России, США и ЕС), которая 
спровоцировала многие проблемы. Этим госу-
дарствам не удалось выстроить эффективные и 
не коррумпированные государственные инсти-
туты (исключением стала Грузия, хотя и здесь 
успешные реформы полиции и государственного 
аппарата ещё требуют проверки временем). В 
результате их демократические институты по-
висли в воздухе – демократия оказалась непод-
креплённой достаточной государственностью. 

Попытка вовлечения Брюсселем государств 
подобного типа в орбиту своего влияния дала 
неоднозначные результаты. В случае Молдо-
вы и Грузии она прошла почти незамеченной 
и, возможно, даст некоторые позитивные ре-
зультаты для развития этих стран. Однако в 
случае Украины система дала сильнейший 
сбой. На поверхность вышел весь комплекс 
проблем – и слабые институты, и отставание 
в развитии, и геополитическая конкуренция 
крупных игроков, и родовые травмы европей-
ского порядка постбиполярной эпохи. Все эти 
проблемы буквально разрывают украинскую 
государственность. Примечательно, что укра-
инская революция 2014 г. стала следствием 
стихийного запроса общества на справедли-
вость и эффективность власти. Способность 
удовлетворить этот запрос во многом будет 
определять будущее Украины как государства, 
а заодно покажет жизнеспособность проекта, 
предлагаемого стране Западом. 
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В этом контексте интересна судьба России. 

После окончания холодной войны она вошла в 
число транзитных государств, ставя перед со-
бой задачу строительства рынка и демократии. 
Она могла либо разделить судьбу «отличников» 
и «хорошистов», успешно интегрировавшись в 
западные структуры, но отдав часть своего суве-
ренитета. Либо стать «двоечником» или «троеч-
ником» - хрупким государством, бесконечно 
стремящимся «в Европу», но не способным 
интегрироваться в неё под грузом внутренних 
проблем. К середине нулевых годов стало окон-
чательно понятно, что Россия отказывается от 
этих ролей. Ни делегировать суверенитет, ни 
оставаться хрупким государством Россия была 
не готова. Украинский кризис лишь расставил 
последние точки над i. 

Принципиально иные «созвездия» образо-
вали государства не западного мира. Несмотря 
на культурное и цивилизационное разнообразие, 
в ХХ в. многие из них предпринимали попытки 
модернизации и выстраивания национального 
государства по западному образцу. Вопрос спра-
ведливости здесь стоял принципиально в ином 
ключе. Она понималась преимущественно в ути-
литарном смысле, по сути, отождествлялась с 
эффективностью. Если государство эффективно, 
то есть способно добиться роста качества жиз-
ни, решить внутренние проблемы и постоять за 
себя на международной арене, то оно и является 
справедливым. В незападном мире доминиро-
вание государства в экономике и его приоритет 
над обществом традиционно воспринимались 
как норма. Поэтому, в отличие от Запада, и во-
прос о свободе стоял здесь как «свобода для», а 
не «свобода от». Свобода понималась как неза-
висимость государства и его самостоятельность, 
а не как раскрепощение индивида. Рациональ-
ный прогресс становился средством реализации 
такой свободы, в отличие от Запада, где прогресс 
рассматривался скорее как результат свободы. 

Однако жёсткая связка эффективности и 
справедливости таила в себе серьёзный вызов. 
Любой сбой государственного механизма гро-
зил потерей легитимности и ставил власть под 
удар. Проблемы исходили, в числе прочего, от 
экономики, ведь во многих не западных обще-
ствах государство играет самую активную роль 
в управлении хозяйством. Капиталистическими 
их можно назвать весьма условно, лишь с точ-
ки зрения включённости в мировую капитали-
стическую систему, но никак не с точки зрения 
реальной автономии капиталистического пред-
приятия. 

Ирония в том, что пределы рационально-
сти показали именно эти государства, а вовсе не 
Запад, поставивший разум во главу угла. Ока-
залось, что попытка выстроить государство по 
принципу часового механизма – хорошо отла-
женной рациональной системы – наталкивается 
на сложность и нелинейность экономики, об-
щества и международных отношений. Конечно, 
рациональная вертикаль может давать впечат-

ляющие результаты. Но она не застрахована от 
сбоев, каждый из которых приводит к откату от 
достигнутых результатов. Запад в этом смыс-
ле сохранил для себя подушку безопасности в 
виде относительной свободы экономики и гра-
жданского общества. Эффективное государ-
ство как бы разделяло ответственность с неза-
висимым капиталистическим предприятием, а 
обратная связь гражданского общества смягчала 
ошибки вертикали власти. В случае кризисов го-
сударство –не единственный ответчик за проис-
ходящее и не единственное средство спасения 
отдельного индивида. Ещё бóльшая ирония в 
том, что очередное наступление эффективного 
государства на Западе может похоронить эту 
страховочную систему. Усиливая вертикаль и 
сужая пространство свободы, сами западные 
государства могут оказаться в уязвимом поло-
жении. 

Но вернёмся в незападный мир. Проблемы 
с эффективностью здесь рано или поздно поро-
ждали проблемы со справедливостью, а значит –  
и с легитимностью. История ХХ и ХХI вв. по-
казала разные формы проявления этой пробле-
мы и разные способы её решения, образовав в 
незападном мире целый ряд своих «созвездий» 
государств. Здесь тоже можно выделить свои 
истории успеха и провала. 

Истории успеха сосредоточились в Азиат-
ско-Тихоокеанском регионе, который сегодня 
многими рассматривается как мотор глобаль-
ного экономического роста. Здесь выделилась 
группа государств, добившаяся колоссальных 
успехов в контроле качества и эффективности 
производства. Наиболее яркие примеры – Япо-
ния и Южная Корея, сделавшие ставку на круп-
ные вертикально интегрированные компании, 
далёкие по своей структуре от идеалов запад-
ной свободной конкуренции. За счёт тесного 
вовлечения в глобальную капиталистическую 
систему были получены беспрецедентные ре-
зультаты. Государства региона также напомина-
ют вертикально-интегрированные корпорации 
с институтами демократии. Однако именно эф-
фективность выделяется их сущностной чертой. 
Сингапур в этом плане стал хрестоматийным 
примером форсированного решения проблем 
эффективной государственности. 

Борьба за эффективное государство ха-
рактерна для стран Азиатско-Тихоокеанского 
региона. Даже те, кому не удалось взять планку 
Японии, Южной Кореи и Сингапура, добились 
ощутимых результатов, решения многих вну-
тренних конфликтов и устойчивого экономи-
ческого роста. 

Особое место, конечно, занимает Китай. Он 
сохранил всю полноту государственного суве-
ренитета в военно-политическом отношении: 
на его территории нет иностранных баз, он не 
находится в поле притяжения других держав. 
При том, что ещё сто лет назад ситуация была 
кардинально иной. Эффективное государство 
превратилось едва ли не в национальную идею. 
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Сохраняя жёсткую вертикаль власти, руко-
водство КНР предпринимает шаги по демокра-
тизации на местах. Прорыв в эффективности 
производства, большие ресурсы для экстен-
сивного роста, самая тесная интеграция в гло-
бальный капиталистический рынок дали Китаю 
феноменальные темпы роста. 

Однако и Китай, и многие другие страны 
региона стоят перед общим вызовом – преде-
лами роста глобальной экономики и ёмкости 
своего внутреннего рынка. Не исключено, что 
ёмкость ресурсной ниши для глобального роста 
исчерпана, а внутренние источники недостаточ-
ны даже для Китая с его огромным внутренним 
рынком. Глобальный кризис перепроизводства 
и рецессия могут больно ударить и по государ-
ственным проектам стран региона. Формула 
«рост в обмен на политическую лояльность» в 
этих условиях окажется под вопросом. В одних 
случаях страховкой станут демократические 
институты национального образца, в других –  
элементы традиционной «подданической» 
культуры. Но пределы экономического роста 
снова выведут на передний план проблему спра-
ведливости распределения ресурсов и власти. А 
значит, элитам придётся приспосабливать моде-
ли государства к новым условиям.

На Большом Ближнем Востоке истории 
успеха государственных проектов имели свою 
специфику. Эффективное государство здесь 
тоже выступало приоритетной целью. Дух тех-
нократии с уровня экономики проникал на 
уровень государства. Целому ряду стран уда-
лось достичь серьёзных результатов в области 
развития, пусть и авторитарными методами. Но 
появились и проблемы. Одна из них – огромный 
демографический резерв молодого и грамотно-
го населения. Темпы роста экономики просто 
не успевали за приращением этого резерва. И 
здесь привязка справедливости к эффективно-
сти государства заискрила в полную силу, чем 
воспользовались, прежде всего, радикальные 
исламисты. Они поспешили дать альтернатив-
ную концепцию справедливости, которая бази-
руется на идее возврата к «истинному исламу». 
Попробовали использовать момент и западные 
державы во главе с США с идеей демократиза-
ции исламских государств. 

Революции «арабской весны», подъём ра-
дикального исламизма и вмешательство Запада 
заставили светские государства региона транс-
формироваться. В одних случаях светское го-
сударство буквально прошло «по краю». Наи-
более показателен в этом отношении пример 
Египта, где военные, по сути, вырвали власть у 
исламистов и пресекли расползающийся кри-
зис государства. В других случаях революция 
и последовавшее вмешательство извне приве-
ли к фактическому распаду и трайбализации –  
превращению государства в конгломерат враж-
дующих кланов и племён. Случаи Ливии и Йе-
мена здесь наиболее иллюстративны, хотя у 
каждой страны есть свои особенности. Нако-

нец, гражданская война в Сирии в комбинации 
с крахом государственности в «демократизиро-
ванном» Ираке стали благоприятной средой для 
появления «Исламского государства» (ИГ) [8, 4].

Вряд ли стоит напоминать о том, что прин-
ципы построения ИГ в корне отличаются от 
западных принципов национального государ-
ства и даже светских режимов в исламских 
странах. Это жестокое, террористическое и 
радикальное государство. Уместно ли опреде-
лять ИГ как «государство»? Обычно (и в данной 
статье) указывается, что это террористическая 
группировка. Однако важно другое. При всей 
своей внешней архаичности, ИГ предпринима-
ет активные попытки выстроить эффективные 
институты, то есть взять на вооружение самые 
передовые технологии власти, том числе циф-
ровые. В сочетании с радикально религиозной 
концепцией справедливости, а также претен-
зией на её экспорт (построение халифата) ИГ 
становится опасным врагом любого светского 
режима на огромном пространстве исламско-
го мира. Одновременно ИГ выпускает на волю 
практики, давно ставшие табу в «цивилизован-
ном» мире: рабство, публичные казни, пытки и 
многое другое.

Парадоксальным образом ИГ добилась 
крайне успешного для реализации своих це-
лей сочетания эффективности и «справедли-
вости». Этот успех измеряется, как минимум, 
двумя параметрами. Первый – неоспоримое 
влияние ИГ на умы и сердца жителей многих 
исламских стран. Ряды добровольцев ИГ, по всей 
видимости, пополняются без перебоев. Второй –  
военные успехи. С «Исламским государством» 
воюют все ключевые западные державы, но вы-
сокоточные и высокотехнологичные удары их 
вооружённых сил позволяют лишь тактически 
сдерживать ИГ. На этом фоне вмешательство 
России в конфликт для многих из них оказалось 
шоком. Сам факт того, что Запад не рискует идти 
дальше воздушных бомбардировок, говорит о 
многом. Внутри ряда западных государств уже 
образовались крупные анклавы исламского на-
селения, что порождает риски для внутренней 
стабильности этих стран. Расстрел редакции 
Шарли Эбдо – наверное, самый яркий симво-
лический сигнал просвещенческим принципам 
национального государства. 

Одним из следствий успеха ИГ и угрозы 
легитимности светской власти вполне может 
стать растущее увлечение лидеров светских госу-
дарств традиционными и религиозными ценно-
стями. Её границы будут разными, но так или 
иначе этот процесс уже заметен. Попытка сме-
нить конкуренцию светского и религиозного на 
их конвергенцию может оказаться единственной 
оптимальной стратегией для многих режимов, 
но институты демократии такой конвергенции 
явно не помогут. 

Следует обратить внимание на особый кла-
стер ближневосточных государств – нефтяные 
монархии Персидского залива. Здесь сложилась 
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интересная модель, сочетающая традиционные 
устои власти с попытками выстроить общество 
с высокими потребительскими стандартами. 
Нефтяная рента выступает залогом стабильно-
сти государства и растущего качества жизни, 
а опора на религиозные нормы стала мощным 
компонентом власти. Затяжное падение цен на 
нефть – серьёзный экономический вызов, но 
сама политическая конструкция вряд ли суще-
ственно изменится.

Выделяется на этом фоне Иран. Он являет 
пример сочетания официального религиозного 
государства и ставки на ускоренный техниче-
ский прогресс. Фактически, в отличие от многих 
стран региона, Иран решил для себя пробле-
му баланса справедливости и эффективности. 
Иранская модель может оказаться одной из наи-
более устойчивых. А возвращение на нефтяной 
рынок, снятие санкций и развитие программы 
мирного атома в перспективе делают из Ирана 
крупного регионального игрока.

Наконец, необходимо коснуться ещё двух 
крупных региональных кластеров: Африки юж-
нее Сахары и Латинской Америки. В первом слу-
чае задача заключается в построении эффек-
тивного государства, способного к решению 
многочисленных проблем качества жизни. По-
нятно, что страны региона серьёзно отличаются 
друг от друга. Но все они отличаются низким 
качеством и уровнем жизни при наличии острых 
внутренних конфликтов. Вопрос справедливо-
сти во многих из них сводится к способности 
государства решить существующие проблемы 
хотя бы на базовом уровне. 

В Латинской Америке выделяются несколь-
ко моделей, сочетающих в себе устоявшиеся 
традиции суверенной государственности, раз-
вития демократических институтов и решения 
проблем развития. В этом регионе сосредото-
чилась «скамейка запасных» национальных го-
сударств. Если западноевропейские демократии 
ушли в своего рода постмодерн, то в Латинской 
Америке национальное государство ближе к 
изначальному западному проекту. Прорыв в 
решении проблемы эффективности властных 
институтов даст заявку на то, что именно в этом 
регионе проект национального государства по-
лучит шанс сохраниться в своём изначальном 
виде. 

3
На мировой порядок продолжают оказы-

вать сильное влияние крупные державы. Все 
они характеризуются одной общей чертой. В 
сравнении с другими странами, они обладают 
максимальной полнотой суверенитета, хотя их 
внутренняя природа довольно разнообразна. 
Изменение их внутренней сущности оказывает 
влияние на международные дела. 

Несомненно, самой влиятельной державой 
мира остаются США. В последнее время и в 
самой Америке, и за её пределами много гово-
рится о закате американского могущества. Дей-

ствительно, в мире появляются новые центры 
силы. США вряд ли могут решать международ-
ные проблемы в одиночку, жёстко навязывая 
свою волю остальным. Однако если посмотреть 
на само американское государство, то картина 
предстаёт в ином измерении. 

Как бы мы ни относились к США, следует 
признать наличие у этого государства ряда силь-
ных сторон. Во-первых, это одно из наиболее 
эффективных государств в плане и властных 
технологий, и развития. Во-вторых, эффектив-
ность власти сочетается здесь с устойчивостью 
институтов и большим запасом легитимности. 
Америка известна своими диспропорциями 
социального неравенства. Но сами принципы 
функционирования государства, при всех ого-
ворках, близки идее правовой справедливости. 
Ещё важнее то, что мощная капиталистиче-
ская экономика позволила Америке возглавить 
процесс глобализации, круто поменяв природу 
государства с точки зрения рыночных отноше-
ний. Обладая существенными конкурентными 
преимуществами, США смогли сделать принцип 
открытых дверей и свободной торговли едва ли 
не всемирной нормой. Государство перестало 
быть ключевой единицей рынка. Он в значитель-
ной большей степени стал всемирным, при том, 
что сами США оказались в центре этой системы, 
по меньшей мере, с финансовой и технологи-
ческой точек зрения. Многие страны выиграли 
от такого положения дел, получив глобальный 
рынок в отдельных нишах производства. Ин-
тересно, что это касается и стран, считающихся 
геополитическими соперниками США, прежде 
всего, Китая. 

Конечно, перед американской системой сто-
ят вызовы, которые будут толкать её к изменени-
ям. Усиление бюрократии грозит девальвацией 
системы сдержек и противовесов. Дилемма эф-
фективного и справедливого государства сто-
ит на повестке дня и здесь. Нос точки зрения 
перспектив национального государства более 
важной представляется другая проблема. 

Свою политическую систему американцы 
рассматривают в качестве универсального об-
разца, который может и должен быть исполь-
зован в остальном мире. Иными словами, рас-
пространение своей концепции справедливости 
американцы видят средством достижения спра-
ведливости и в международных делах. Демокра-
тия и правовое государство стали ключевыми 
элементами внешнеполитической идеологии 
США. Однако идеологизация этих принципов 
привела к их содержательному выхолащиванию. 
В результате реакция многих стран на распро-
странение американских стандартов справедли-
вости была сродни реакции подростков на нота-
ции директора школы. При всей разумности и 
рациональности нотаций, «подростки» (многие 
из которых старше «директора») делали нао-
борот или по-своему, мобилизуя собственные 
традиции, опыт и культуру. Подводит американ-
цев и явная политизация идеи демократии – её 
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экспорт начинает рассматриваться как угроза 
существующим режимам и средство негласного 
механизма вмешательства во внутренние дела. 
В лучшем случае американское мессианство за 
рубежом встречают с настороженностью. Всё 
это, конечно, не угрожает американской поли-
тической системе как таковой, но её глобальная 
привлекательность оказывается под большим 
вопросом. 

Модель глобализации также находится под 
угрозой. Её конкурентами могут стать проекты 
региональной экономической интеграции. Но 
даже в этой ситуации у США есть альтернатив-
ные возможности. С одной стороны, они могут 
возглавить региональную интеграцию, сосредо-
точившись на наиболее перспективных точках 
мирового роста (Трансатлантическое и Транс-
тихоокеанское партнёрства). С другой стороны, 
они могут получить выгоду от роста издержек 
производства за рубежом, запустив реиндустри-
ализацию у себя дома.

Иными словами, лидерство США в будущем 
мировом порядке будет определяться не толь-
ко и не столько их мощью и степенью контро-
ля над международными делами. Оно будет 
определяться также высокой устойчивостью 
американской политической системы и много 
вариантностью адаптации к кризисам глобаль-
ного рынка, в котором США продолжают играть 
весомую роль. 

Устойчивость политической системы пред-
ставляется важным конкурентным преимуще-
ством и ряда других крупных государств, в том 
числе Бразилии и Индии. В обеих странах вы-
строены достаточно гибкие демократические 
институты, при этом в определенной мере реа-
лизованы принципы правовой справедливости 
и сохранён собственный суверенитет. Решение 
проблем внутреннего развития в будущем впол-
не может привести и к росту роли в международ-
ных делах этих стран, особенно Индии – ядерной 
державы с колоссальным демографическим ре-
зервом, растущим научным и технологическим 
потенциалом. 

Положение КНР представляется менее 
устойчивым. Впечатляющие темпы роста и ска-
чок в развитии действительно вывели Китай в 
число мировых лидеров. Но трансформация по-
литической системы, повышение её гибкости и 
демократичности всё ещё остаются на повестке 
дня, а сокращение темпов экономического роста 
вполне может обострить проблему. КНР крайне 
осторожно реформирует свою политическую 
систему, оглядываясь на неудачный опыт совет-
ской «перестройки». Стабильность положения 
Китая на международной арене будет во многом 
зависеть от успеха этих реформ. 

Ещё менее устойчивым может оказаться по-
ложение России. Распад Советского Союза был 
вызван кумулятивным спадом эффективности 

государства и растущим запросом общества 
на большую открытость, свободу и правовую 
справедливость. Пережив дезинтеграцию и тя-
желейший политический транзит, страна так и 
не добилась системного решения этих проблем. 
Их остроту снизил экономический рост нулевых 
годов. Рост цен на сырьё увеличил ресурсный 
пирог и позволял удовлетворять экономиче-
ские запросы элиты и общества. Заодно он дал 
возможность отложить решение имеющихся 
проблем на будущее. Но сегодняшняя рецес-
сия вновь ставит их в полный рост. Ситуацию 
усугубляет разрыв отношений с Западом и 
выросшая изоляция на международной арене. 
Разрыв с Западом, в свою очередь, ставит под 
вопрос успешность курса на централизацию и 
усиление роли государства в экономике. По ана-
логии с некоторыми азиатскими государствами 
такая модель могла бы быть эффективной, но 
не в условиях изоляции от глобальной капи-
талистической системы. С другой стороны, и 
децентрализация таит в себе массу рисков. Оп-
тимально было бы осуществлять её постепенно. 
Так или иначе, у России мало времени, кризис 
может оказаться затяжным и адаптироваться к 
новым условиям следует очень быстро. 

В сухом остатке, России необходимо ме-
няться, решая проблемы эффективности и 
справедливости одновременно. В отличие от 
других мировых держав, по всей видимости, 
она будет вынуждена сделать это в предельно 
сжатые сроки. При этом спектр возможностей 
узок, а риски высоки, как никогда. Дальнейшее 
усиление вертикали власти при сокращении ре-
сурсов, падении эффективности, отчуждении 
общества от власти и сокращении пространства 
свободы чревато тупиком. С другой стороны, 
стихийная демократизация и либерализация 
угрожают распадом государства и анархией, как 
это произошло в Советском Союзе в результате 
перестройки. В обоих случаях давление извне 
лишь усугубит последствия. 

Надежду даёт то, что в последние два-
дцать пять лет Россия стала капиталистиче-
ской страной, а общество – значительно менее 
закрепощённым. Значит, остаётся возможным 
третий путь, когда бизнесу и обществу придёт-
ся взять на себя больше ответственности и, од-
новременно, свободы. Государство должно будет 
гарантировать законность и соблюдение правил 
игры. У России не остаётся иной альтернативы, 
кроме строительства настоящего национально-
го государства10. В отличие от исламских госу-
дарств, у нас нет возможности найти источник 
справедливости в традиционных и религиозных 
ценностях: они были подорваны или уничтоже-
ны в ХХ в. В отличие от азиатских государств 
и СССР 1930-х гг., у нас уже нет возможности 
для экстенсивного роста и решения проблемы 
справедливости за счёт рывков в развитии. В 

10 Естественно, речь идёт о таком государстве, где власть народа не подменяется «говорением от лица наро-
да». См., например, [1].
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отличие от стран ЕС, мы не можем поступиться 
суверенитетом, отказаться от нашей роли в мире 
даже ради выигрыша в развитии. Нам остаётся 
последовательно добиваться главенства закона 
как фундаментальной основы справедливости. 

Эта цель вряд ли нуждается в монолитной 
идеологической базе. Россию сегодня часто 
критикуют за отсутствие проекта или модели, 
привлекательных для других стран. Однако на 
данном этапе это обстоятельство представляется 
нашим конкурентным преимуществом. Опыт 
Советского Союза показал, что в случае, когда 
такая модель становится самодовлеющей, она 
всё дальше уходит от реальности, требуя всё но-
вых и новых затрат ради достижения политиче-
ских целей. То же показывает сегодня опыт США, 
да и пример ЕС, внешнеполитические идеологии 
которых становятся всё более догматичными, а 
значит и сильнее оторванными от реальности. 
Наша задача – прагматично выстраивать пра-
вовое и эффективное государство, дающее про-
странство свободы для капитала и гражданского 
общества. При этом Россия может позволить 
себе роскошь делать это самостоятельно, не 
оглядываясь на предписания из-за рубежа. Ре-
шение данной задачи сделает Россию привлека-
тельной для окружающего мира без помпезных 
идеологий и затратных пиар-компаний. 

Одновременно России придётся найти 
прагматичную стратегию поведения в совре-
менном мировом порядке с его перекосами и 
дисбалансами. Идеальным вариантом было бы 
укрепление международного права и усиление 
ООН, а на уровне европейской политики – ОБСЕ 
при снижении роли НАТО. Подобная установка 
была стартовой для нашей внешнеполитической 
доктрины двадцать пять лет назад. Учитывая 
последующий опыт, сегодня она утратила акту-
альность как для самой России, так и для многих 
её зарубежных партнёров. Один из альтернатив-
ных вариантов стабилизации мирового порядка -  
формирование двух или нескольких полюсов, 

баланс сил которых стабилизировал бы меж-
дународные отношения. Но сама возможность 
создания такой конструкции вызывает большие 
вопросы. Если с полюсом западных держав всё 
более или менее понятно (он институционально 
оформлен в виде НАТО, а неформально – в виде 
большой семёрки), то с альтернативными полю-
сами ситуация гораздо менее очевидна. Похо-
же, что незападные державы стараются избегать 
позиционирования себя в виде конкурентных 
полюсов. При этом появляются силы, вроде ра-
дикального исламизма, которые претендуют на 
транснациональный масштаб и в привычную 
полюсную структуру просто не вписываются. А 
какие еще силы, кроме исламизма, удовлетворя-
ют этим критериям?

Во всей этой мутной воде было бы разумно 
вести многовекторную политику, избегая кон-
фронтации. Препятствие для реализации этой 
тактики обнаруживается на уровне государства. 
Кризисы «хрупких государств», особенно на 
стыке интересов крупных держав, порождают 
международные последствия непропорциональ-
ного масштаба. К сожалению, прекрасной ил-
люстрацией тому является украинский кризис. 
Он начался в результате кризиса государствен-
ности, а его следствием стал разрыв отношений 
России и Запада практически во всех сферах, 
включая те из них, которые не имели непосред-
ственного отношения к Украине. Вдобавок ко 
всему, война взаимных санкций не решила ни 
одной собственно украинской проблемы, лишь 
дополнительно усугубив их и резко снизив уро-
вень безопасности в Европе. В конечном счёте, 
Украина вынуждена будет сама справляться с 
проблемами своей государственности. А по-
следствия кризиса для европейского, да и для 
международного порядка, России и её партнёрам 
из числа крупных игроков придётся решать со-
обща – либо договариваясь, либо возвращаясь 
к балансу сил. На фоне многих других угроз по-
следний сценарий вызывает большие вопросы.
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Abstract: The problems of the world order is often seen through the interaction of the leading centers 
of power. Nevertheless there is another approach, locating actorhood in the state, which forms the world 
order. State acts in international affairs, it has the right of legitimate violence, it also has the ability to con-
centrate the economic and human resources. Obviously, the nature of the state as part of the international 
system has an effect on the system itself, defining its key parameters.

From that point of view, some questions arise: what happens to the state? What is the effect of its 
transformation on the contemporary world order? Why the state is changing? What hierarchy of states 
exists in the contemporary world order? The author proceed from the following theses.

First, the nation state is no longer a universal formula of nation building. However, there is no balance 
between two key foundations of a legitimate order - fairness and efficiency.

Second, the current world order is a mosaic of fundamentally different states. Each state is trying to 
find a formula for the combination of a fairness and efficiency. These formulas do not always coincide with 
each other, and it underlays the stability in international relations.

Third, a small group of major powers still play the key role in the world order. The issue of sovereignty 
of many countries remains open. World order, as well as a state, is characterized by imbalance between 
equity and efficiency. The awaited harmony of these two principles may be spoofed again the triumph of 
efficiency oover justice –maintenance of order through the balance of power and a rigid hierarchy.
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полюс влияния, геополитические интересы.

 Однополярная модель не справляется с глобальным управлением. Ис-
черпали себя и его финансовые структуры, которые фактически обслуживают 
только интересы развитых стран. Это не устраивает восходящие развиваю-
щиеся страны, которые выдвигают новые подходы к реформированию системы 
мирового регулирования. Страны БРИКС будут способствовать рождению новой 
экономической системы, основанной на равном доступе стран к источникам 
финансирования и рынкам сбыта.                                                                                                5 
 Внутри и вне БРИКС имеется запрос на превращение этого объединения 
не только в другой полюс политического влияния, но и в принципиально новую 
конструкцию будущего мироустройства, свободного от геополитических расче-
тов и навязывания своих общественных моделей и стандартов. В стратегическом 
плане основной упор делается на реформирование глобальных центров управле-
ния. В долгосрочном плане, возможно, будет взята линия на создание альтерна-
тивных мировых финансово-экономических институтов. БРИКС может стать 
локомотивом усилий развивающихся стран с целью установления новых, более 
справедливых правил в международных политических и экономических отношениях. 
 Россия видит в БРИКС важную площадку для обсуждения международной 
политики и мировой экономики. БРИКС представляет интерес с точки зрения 
потенциально важного экономического сотрудничества с членами этого объеди-
нения. Вместе с тем для России целесообразно развивать сотрудничество од-
новременно как с Востоком, так и с Западом. Такой линии отвечает географическое 
положение России и ее культурно-цивилизационная специфика. С учетом сложной 
международной конъюнктуры желательно содействовать укреплению позиций 
БРИКС. Однако действовать в этом объединении следует осмотрительно, не 
допуская отхода от многовекторной политики.
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Возникновение БРИКС связано со мно-
гими факторами. Однополярная модель, 
установившаяся в мире после разрушения 

СССР, не справляется с глобальным управлени-
ем. Исчерпали себя и его финансовые институ-
ты, которые фактически обслуживают только 
интересы развитых стран. Это не устраивает 
восходящие развивающиеся страны, которые 
выдвигают новые подходы к реформированию 
системы международного регулирования. Имен-
но в этом смысл возникновения и существова-
ния БРИКС, как союза реформаторов [6. С.8]. 
Эти, казалось бы, экономические задачи БРИКС 
одновременно имеют и политический подтекст. 
Сегодня большинство стран стоят перед выбо-
ром: либо встроиться в блоковую военно-поли-
тическую и экономическую структуру США и 
их союзников по НАТО и утратить, возможно, 
самостоятельность и идентичность, либо попы-
таться изменить в свою пользу сложившийся 
несправедливый порядок вещей.

Вторую альтернативу представляет пятерка 
стран-членов БРИКС.

При всей размытости нынешних очертаний 
БРИКС уже можно говорить о его концептуаль-
ных характеристиках, которые представляются 
следующими.

1. Страны БРИКС исходят из того, что 
мировая экономическая система переживает 
серьезный кризис. В его основе преобладание 
спекулятивного финансового капитала в ущерб 
реальному производству, резкое увеличение дол-
ларовой эмиссии и заливание кризиса деньгами.

2. БРИКС будет содействовать рождению 
новой экономической системы, основанной на 
равном доступе стран к источникам финансиро-
вания и рынкам сбыта, сочетании государствен-
ного планирования и рыночной экономики.

3. БРИКС выступает за сотрудничество 
всех стран при соблюдении их суверенитета и 
культурно-цивилизационной идентичности.

4. Международные экономические связи 
должны основываться на поливалютной финан-
совой системе. Этот последний тезис является не 
столько экономическим, сколько политическим, 
а возможно и военно-политическим. История 
демонстрирует, что любые действия, направлен-
ные на подрыв мировой долларовой системы, 
жестко пресекаются США, вплоть до примене-
ния военной силы.

5. БРИКС – одна из площадок сетевой ди-
пломатии для обсуждения мировых проблем. 
Пока не просматриваются перспективы превра-
щения БРИКС ни в военно-политический союз, 
ни даже в экономическую интеграционную ор-
ганизацию. Сегодня БРИКС – только диалого-
вый формат. Такая форма сотрудничества, а не 
институционное объединение с программой и 
уставом, имеет определенные преимущества. 
Диалоговый режим предполагает «свободу 
действий» и одновременно возможность со-
трудничества в случае заинтересованности его 
участников. [1. С.42]

6. БРИКС выгодно отличается от стран 
«семерки». БРИКС объединяет страны с различ-
ными культурно-цивилизационными, историче-
скими, религиозными и этническими характе-
ристиками. В этом плане БРИКС – качественно 
новая, уникальная модель полицентрического 
мира. [2]

При всем цивилизационном разнообразии в 
БРИКС пока нет исламских или арабских стран, 
что заметно расширяет свободу маневра этого 
формирования. Однако нельзя исключать в бу-
дущем включение в БРИКС страны с преобла-
данием мусульманского населения, например, 
Индонезии. Возможно также присоединение к 
БРИКС арабской страны. Это даст возможность 
ослабить радикализацию ислама и опасность его 
конфронтации с другими цивилизациями.

7. Страны БРИКС символично представ-
ляют все континенты, отражая интересы всего 
развивающегося мира. Но все они расположены 
вне границ «золотого миллиарда». Однако БРИКС –  
не другой «лагерь». Это просто другая часть мира, 
не связанная евроатлантической блоковой дис-
циплиной. Вместе с тем, нельзя не заметить, что 
БРИКС, как и ШОС, развивают интеграционные 
процессы там, где США не присутствуют.

8. При всей нечеткости организационной 
структуры БРИКС вес этого формирования 
определяется влиянием и экономическим по-
тенциалом его членов. Китай и Россия являются 
постоянными членами СБ ООН, эти страны, а 
также Индия, Бразилия и ЮАР принимают уча-
стие в работе «двадцатки». ЮАР играет заметную 
роль на африканском континенте. Бразилия –  
несомненный лидер Латинской Америки. Индия 
и Китай – два полюса Азии, Россия занимает 
уникальное «евразийское» положение, ее ин-
тересы и в Европе, и в Азии.

Доля стран-членов БРИКС в мировом ВВП 
по паритету покупательной способности со-
ставляет около 25%, на них приходится 30% 
территории, 49% трудоспособного населения 
планеты, 29% производимой в мире электро-
энергии. У стран БРИКС имеются значительные 
природные ресурсы, в том числе, обеспечива-
ющие факторы выживания: энергоносители, 
огромные пространства, пригодные для аграр-
ного использования земель, уникальные эколо-
гические, в частности, пресноводные резервы, а 
также «легкие планеты» в Сибири и Амазонии. В 
случае необходимости экономическая и ресурс-
ная база БРИКС может обеспечить потребности 
всего человечества.

По прогнозам экспертов, ВВП стран БРИКС 
превысит ВВП «семерки» к 2032 г. Примерные 
показатели обгона: ВВП Китая, который уже сей-
час является второй экономикой мира, догонит 
ВВП США к 2027 г., а к 2050 г. – превысит его на 
84% [3].

Примерные сроки обгона другими членами 
БРИКС третьей экономики мира – Японии:

ВВП Индии превысит ВВП Японии к 2031 г., 
Бразилии – к 2037 г., России – к 2038-2039 гг. [3]
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Из этих прогнозов видно, что, примерно, че-

рез 15 лет в первую пятерку мировых экономик, 
вероятно, войдут Индия, Бразилия и Россия.

Однако реальные темпы развития стран 
БРИКС могут превысить предварительные рас-
четы. К тому же желательно исходить из того, 
что при нынешней конъюнктуре объемы ВВП 
можно считать только по показателям реального 
производства, не включая данные по сфере услуг. 
Такой подход усиливает позиции БРИКС, чья 
экономика основывается преимущественно на 
производстве, а не на «пузырях» финансовых 
спекуляций.

На стороне БРИКС и динамика его развития. 
Ранее «коллективный Запад» представлял около 
80% мировой экономики, а сегодня, примерно, 
20%.

9. Наращивание экономических «муску-
лов» позволит БРИКС повести конкретный раз-
говор о своей роли в глобальном управлении, 
причем, не только в экономике. Тем более, что 
трое из пяти стран-членов БРИКС, обладают 
ядерным оружием.

В США уже высказываются опасения, что в 
среднесрочном плане БРИКС может представить 
угрозу американским интересам. Однако пока 
преобладает тезис о БРИКС как формировании 
потенциально значимых, но отстающих от Запа-
да стран. Подобное восприятие свойственно и 
для части российской политической и экономи-
ческой элиты, для которой традиционно харак-
терен «евроцентризм». Российские «западники» 
продолжают считать Китай, Индию и Россию 
нациями с более низким цивилизационным 
статусом.

Рассуждения о цивилизационном статусе 
всерьез принимать трудно. Однако очевидно, 
что в БРИКС входят страны с отстающим от «се-
мерки» уровнем ВВП на душу населения. БРИКС 
предстоит пройти еще долгий путь, чтобы вы-
играть экономическое соревнование с «золотым 
миллиардом».

10. В восприятии БРИКС свою роль играет и 
отличная от Запада внешнеполитическая линия. 
Инициатива в мировых делах принадлежит США 
и НАТО, которые действуют наступательно, а 
подчас и агрессивно. БРИКС остается пока на 
втором плане, на периферийном поле внимания 
общественного мнения.

На данном этапе для внешнеполитической 
линии БРИКС характерны следующие элементы:

- стремление решать эти стратегические 
задачи без конфронтации с НАТО, играть «вто-
рым номером», отстаивая свои интересы, но из-
бегая лобовых столкновений;

- заинтересованность в реформировании 
мировой финансово-экономической системы, 
установлении справедливых правил торгового 
обмена, правил доступа к финансовым ресурсам 
и мировым рынкам. [6. С.12.]

Примечательно, что в части общественного 
мнения стран БРИКС имеется запрос на превра-
щение этого объединения не только в другой по-

люс политического и экономического влияния, 
но и в принципиально новую конструкцию буду-
щего мироустройства, свободного от геополити-
ческих расчетов и навязывания политических и 
экономических моделей. Подобные «моральные» 
ожидания вряд ли скажутся на реальной поли-
тике правящих элит стран БРИКС, но они могут 
способствовать усилению имиджевых позиций 
этого объединения.

Выше обозначенные факторы в целом 
способствуют укреплению БРИКС. Однако неко-
торые из них, например, религиозная специфика, 
различные уровни экономического развития и 
связанные с этим разные задачи, предопределя-
ют особые подходы стран-членов к глобальной 
и региональной проблематике. На прочности 
БРИКС могут сказаться и нерешенные проблемы 
в двусторонних отношениях.

Эти факторы, которые условно можно ква-
лифицировать как негативные, не являются не-
преодолимым барьером для развития БРИКС. 
Однако они могут сказаться на оценке целей и 
пределов практической политики его членов.

11. БРИКС пока успешно функциониру-
ет в формате диалогового механизма. Однако 
практические результаты деятельности по ста-
новлению организационной структуры и нала-
живанию взаимодействия внутри и вне этого 
формирования пока не столь эффективны.

Приобрели регулярный характер встречи на 
высшем уровне, контакты между министрами 
иностранных дел и главами других министерств 
и ведомств. Укрепляются связи по линии му-
ниципалитетов, университетов, гражданских 
обществ. Функционируют деловые советы и 
экспертные центры.

Результативно прошло председательство 
России в БРИКС в 2015 году. Было проведено 
более 100 мероприятий, в том числе – парламент-
ский, гражданский и академический форумы.

Особое значение имеет продвижение в 
экономической сфере. На Саммите в Нью-Де-
ли (март 2012 г.) были подписаны Генеральное 
соглашение о предоставлении кредитов в нацио-
нальных валютах и Многостороннее соглашение 
о подтверждении аккредитивов. Эти документы 
фактически стали первым шагом к повышению 
роли национальных валют во взаиморасче-
тах между странами. На этом этапе речь идет 
в основном о юане, за которым стоит мощная 
экономика.

Решение о национальных валютах имеет су-
щественное значение. Отказ от традиционных 
мировых валют пока не просматривается, но в 
любом случае их позиции во взаиморасчетах 
внутри БРИКС будут ослабляться.

На саммите в Уфе в 2015 году официально 
объявлено о создании Нового банка развития и 
пула резервных валют. На эти два финансовых 
института выделяется 200 млрд долларов. Это 
решение имеет принципиальное значение для 
развития экономического сотрудничества и по 
другим направлениям. [6. С.13] Обсуждаются 
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меры по созданию совместной базы данных по 
сельскому хозяйству стран-членов, обмену тех-
нологиями, предоставлению взаимной помощи. 
В краткосрочном плане намечены перспективы 
инвестиционных проектов, в частности, в энер-
гетике, спутниковом мониторинге Земли, маши-
ностроении, металлургии, горнодобывающей 
промышленности, использовании минераль-
ных ресурсов. С учетом нынешней кризисной 
конъюнктуры инвестиционное взаимодействие 
представляется наиболее перспективным, в том 
числе, в рамках предложенной Россией Страте-
гии экономического сотрудничества [6]. Важ-
но отметить, что во всех сферах деятельности 
БРИКС, как по внутренним, так и внешнеполи-
тическим вопросам, взята линия на согласование 
позиций, подчас без обязательного выхода на 
конкретные обязательства.

В стратегическом плане основной упор де-
лается на реформирование глобальных центров 
управления, прежде всего мировой финансо-
вой системы. Ставится задача усиления позиций 
БРИКС в МВФ, включения юаня и, возможно, 
других валют стран-членов в корзину основных 
мировых валют. В долгосрочном плане, воз-
можно, будет взята линия на создание альтер-
нативных мировых финансово-экономических 
институтов. Не исключено, что в этом контексте 
в качестве первых шагов можно рассматривать 
создание Нового банка развития и пула резерв-
ных валют. Есть все основания предполагать, 
что БРИКС станет локомотивом усилий разви-
вающихся стран с целью установления новых, 
более справедливых правил в международных 
политических и экономических отношениях. [7. 
С.168.]

Здесь мы подходим к одному важному об-
стоятельству. Философия и практическая де-
ятельность БРИКС объективно способствует 
укреплению многополярного мира, а, следова-
тельно, противоречит интересам США и НАТО. 
В этой связи вероятно усиление информацион-
ной войны против БРИКС. Странам-членам 
БРИКС необходимо координировать свои уси-
лия и на этом направлении. Было бы желательно 
вести дело к созданию информационного агент-
ства [6. С.13.], которое бы не только разъясня-
ло цели, задачи и повседневную деятельность 
объединения, но и осуществляло контрпропа-
гандистские функции.

Все эти факторы в целом способствуют 
укреплению БРИКС. Однако историческая, ре-
лигиозная и цивилизационная специфика, раз-
личные уровни экономического развития, нере-
шенные проблемы в двусторонних отношениях 
предопределяют особые подходы стран-членов к 
глобальной и региональной проблематике. Впол-
не очевидно, что эффективное взаимодействие в 
рамках БРИКС наладить будет непросто. У каж-
дой страны есть свои интересы  как внутри, так 
и вне этого объединения.

Позиции стран-членов представляются при-
мерно следующими.

Китай
В Пекине исходят из того, что по абсолют-

ному объему ВВП по паритету покупательской 
способности китайская экономика уже фактиче-
ски является первой в мире. В этой связи пара-
метры своего участия в БРИКС рассматриваются 
Китаем под углом зрения стратегических целей. 
В отличие от Бразилии, Индии и ЮАР, Китай 
является членом Совета Безопасности ООН и 
его политические задачи носят глобальный ха-
рактер, главная из которых – выход на первые 
позиции в реконструированном мировом поряд-
ке. Статус «главной фабрики», а в перспективе 
и крупнейшего рынка, включение юаня в число 
основных резервных валют, позволяют Китаю 
играть важную роль в определении основных 
направлений реформы мировой финансово-эко-
номической системы: установление справедли-
вых правил международной торговли и разде-
ления труда с учетом интересов развивающихся 
стран. Одновременно Пекин будет продвигать 
собственную концепцию глобального много-
полярного устройства без американской или 
евроатлантической гегемонии. Участие в БРИКС 
рассматривается Китаем через призму глобаль-
ной стратегии усиления своих политических и 
экономических позиций. При этом Китай вряд 
ли будет форсировать политическую составляю-
щую своей стратегической линии. Скорее всего, 
Пекин будет предпочитать политику «низкого 
профиля», оставаясь как бы на вторых ролях, 
без конфронтации с основными мировыми иг-
роками, прежде всего, США. В расчет берется 
озабоченность не только Запада, но и ряда ази-
атских стран, которые исторически опасаются 
китайской гегемонии. Можно предполагать, 
что политика «низкого профиля» - временное 
явление, пока Китай не нарастит военно-поли-
тические и экономические мускулы. Нельзя ис-
ключать и стремления не повторять негативный 
опыт СССР и США, бравших на себя дорогосто-
ящее бремя мирового лидерства.

В этой связи Китай, возможно, будет пре-
пятствовать превращению БРИКС в полити-
ческую организацию и даже в экономический 
блок с конкретными обязательствами его участ-
ников. В рамках своих геополитических целей 
Китай рассматривает БРИКС лишь как один из 
механизмов их реализации, наряду с Великим 
шелковым путем и другими направлениями 
расширения экономического влияния в мире. 
Об этом свидетельствуют практика реального 
сотрудничества со странами-членами формиро-
вания, а также китайские инвестиции, которые 
вкладываются не столько внутри, сколько вне 
БРИКС.

Это подтверждается и опытом экономи-
ческого сотрудничества Китая с Россией. При 
всей благожелательной к нам риторике Китай 
остается жестким (в отличие от России) пере-
говорщиком, ориентированным только на свои 
интересы. Китайские финансовые учреждения 
неохотно идут на кредитование российских 



46

Мировая политика
банков и промышленных компаний, которые 
лишились дешевого финансирования на Западе. 
Пользуясь тяжелым экономическим положением 
России, Китай добился выгодных для себя цен на 
закупки газа по будущим сибирским маршрутам 
и стремится получить доступ к активам россий-
ских предприятий. Но есть и другая сторона этой 
проблемы. Сама Россия недостаточно активно 
работает на китайском направлении. Полити-
ческое взаимодействие находится на самом вы-
соком уровне, а экономическое сотрудничество 
тормозится из-за нерасторопности некоторых 
российских ведомств и соответствующих госу-
дарственных и частных корпораций.

Индия
Индия – одна из наиболее влиятельных 

участниц БРИКС. Сегодня вполне очевидно ее 
позиционирование в качестве не только регио-
нального центра силы, но и глобальной державы. 
Претензии на ведущие позиции в мире вполне 
обоснованы. Огромные трудовые ресурсы, вы-
сокие темпы экономического развития, в том 
числе в создании высокотехнологических произ-
водств (Индия является мировым поставщиком 
компьютерного программного обеспечения)  в 
долгосрочной перспективе могут вывести эту 
страну в тройку наиболее крупных мировых эко-
номик по абсолютным объемам ВВП. Растущий 
экономический потенциал позволяет Индии 
проводить независимую внешнюю политику на 
всех международных площадках. Индия входит в 
«Группу двадцати», которая становится наиболее 
влиятельным «клубом» крупнейших экономик, 
а также в другое мощное формирование – Шан-
хайскую организацию сотрудничества. Одновре-
менно Дели сохраняет свою лидирующую роль 
в Движении неприсоединения и в Группе 77, 
активно работая с развивающимися странами 
на всех континентах.

Индия рассматривает свое участие в БРИКС, 
прежде всего, через призму достижения стра-
тегических целей. Главное здесь – добиться из-
брания в Совет Безопасности ООН в качестве 
постоянного члена. Решение этой задачи будет 
непростым делом, особенно в краткосрочном 
плане. Доступу Индии в СБ ООН будут про-
тиводействовать Китай и Пакистан, однако, 
эта цель остается в числе внешнеполитических 
приоритетов.

Для понимания подходов Индии к БРИКС 
желательно учитывать два специфических фак-
тора. Первый связан со сложной проблематикой 
отношений с Китаем и Пакистаном. Участие Ин-
дии в БРИКС может снизить остроту ряда во-
просов в этом треугольнике, однако, снять глав-
ные проблемы вряд ли удастся. Второй фактор 
связан с США, которым Дели отводит ведущее 
место в своих политических и экономических 
раскладах.

Относительно низкая активность Индии в 
БРИКС связана, в частности, и с этими двумя 
факторами. Вместе с тем в стратегическом плане 

для политического дискурса Индии характерны 
те же цели, что и для остальных членов БРИКС: 
реформирование мировой финансово-эконо-
мической системы, которая в общественном 
мнении воспринимается как «несправедли-
вая». Индия разделяет и другие общие уста-
новки БРИКС. В экономическом измерении 
цели Индии в основном совпадают с задачами 
развивающихся стран: расширение доступа к 
источникам финансирования, рынкам сбыта, 
новым технологиям.

Бразилия
Интерес Бразилии к БРИКС проявился 

еще до первой встречи министров иностран-
ных дел стран-членов БРИКС (сентябрь 2006 г., 
Нью-Йорк), давшей старт реальному функцио-
нированию этого объединения. В 2003 году был 
оформлен диалоговый механизм ИБАС между 
Бразилией, Индией и ЮАР. Бразилию в этом 
механизме интересовала в первую очередь воз-
можность обсуждения проблематики акваторий 
Южной Атлантики. Это направление получило 
логическое завершение в подключении Брази-
лии к БРИКС.

При анализе подходов Бразилии к БРИКС 
желательно иметь в виду следующие обстоя-
тельства. В первое десятилетие XXI века Бра-
зилия переживала пассионарный период своей 
истории. Рекордно быстрыми темпами росла 
экономика, основанная во многом на реальном 
производстве и новых технологиях. Сегодня 
Бразилия располагает всеми необходимыми для 
самодостаточного развития отраслями промыш-
ленности, в том числе, информационно-теле-
коммуникационными комплексами. С другой 
стороны, Бразилия входит в число основных 
мировых производителей сельскохозяйствен-
ной продукции и сегодня способна прокормить 
более одного миллиарда человек.

Огромный природный и ресурсный потен-
циал и растущий объем промышленного и сель-
скохозяйственного производства подкрепляют 
геополитические претензии Бразилии на выход 
в статус великих держав.

Достижение этой стратегической цели по-
литико-экономическая элита Бразилии видит 
в многовекторной политике. Главное внима-
ние уделяется интеграционным процессам в 
Южной Америке, в которых Бразилия играет 
лидирующую роль. В эти процессы США не 
пускают, во многом из-за противодействия со 
стороны Бразилии, которой не нужен сильный 
конкурент в зоне ее первоочередных интересов. 
США, разумеется, остаются первоочередным 
экономическим партнером Бразилии, однако, 
она сохраняет политическую самостоятельность 
по принципиальным для нее позициям.

Важным для Бразилии остается и вектор 
отношений с Европейским союзом, в котором 
бразильцы видят необходимые источники фи-
нансирования и рынки сбыта своей продукции. 
Существенное значение имеет и другой фактор. 
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В бразильских элитах есть понимание, что как 
от США, так и от Европейского союза во многом 
зависит реализация геополитических расчетов 
и экономических задач.

С учетом этих факторов связана и опреде-
ленная сдержанность Бразилии по ряду аспек-
тов проблематики БРИКС. Общие цели этого 
формирования Бразилия в основном разделяет. 
Ей импонирует сама философия БРИКС, где на 
первый план выносится задача реформирования 
системы глобального управления в интересах 
развивающихся стран. Бразилия воспринимает 
БРИКС как полезный механизм для достиже-
ния своих политических и экономических целей. 
Однако Бразилия стремится не противопостав-
лять свое участие в БРИКС отношениям с США 
и Европейским союзом. Бразилия пытается 
проводить прагматическую линию на одновре-
менное использование отношений с США, ЕС 
и БРИКС для избрания в качестве постоянного 
члена Совета Безопасности ООН, активизации 
своего участия в «Группе двадцати», выхода в 
«клуб великих держав».

В экономической проекции в Бразилии не 
склонны преувеличивать реальные возможно-
сти отношений со странами-членами БРИКС. 
Серьезные перспективы связываются лишь с 
Китаем, который быстро осваивает рынки Бра-
зилии и других латиноамериканских стран.

Все эти факторы и предопределяют ограни-
чители активности Бразилии в практическом 
функционировании БРИКС. Она участвует во 
многих сферах деятельности этого формирова-
ния. Однако становится заметным, что перво-
начальная инициативность Бразилии в БРИКС 
постепенно снижается. Это связано главным 
образом с осложнением внутриполитической 
обстановки в Бразилии, где набирают силу оппо-
зиционные настроения. Нельзя исключать, что в 
случае смены политического режима в Бразилии 
ее активность в БРИКС будет резко снижена.

ЮАР
Политическое руководство ЮАР проявляет 

интерес к участию в различных формировани-
ях развивающихся стран еще с конца ХХ века. 
Первым шагом к вступлению в БРИКС стало 
подключение ЮАР к ИБАС в составе Индии, 
Бразилии и ЮАР. В Претории БРИКС рассмат-
ривается с точки зрения своих стратегических 
целей: избрание в постоянные члены Совета 
Безопасности ООН, закрепления лидирующих 
позиций на африканском континенте. При этом 
преследуются и другие прагматические задачи, 
в частности, строительство трансафриканской 
железной дороги Кейптаун – Каир с привлечени-
ем соответствующих инвестиций и технологий.

В политической проекции БРИКС воспри-
нимается как масштабный проект объединения 
крупнейших экономик развивающихся стран с 
целью реформирования мировой финансово-
экономической системы, которая в обществен-
ном мнении ЮАР характеризуется как неспра-

ведливая. В целом для политического дискурса 
ЮАР, особенно для гражданского общества, ха-
рактерны антиглобалистские настроения, что 
стимулирует интерес местной политической 
элиты к усилению взаимодействия с БРИКС.

Россия
России в целом выгодно участие в БРИКС. 

Это дает дополнительную, в рамках сетевой ди-
пломатии, площадку для обсуждения проблем 
мировой экономики и глобального управления, 
а также международной политики. Обсуждения, 
а не координации, по крайней мере, на данном 
этапе. Эта площадка важна и с учетом значи-
тельного потенциала стран-участниц. Для Росси 
она полезна также под углом зрения ее отноше-
ний с НАТО и Евросоюзом. Западу, особенно 
в условиях мирового экономического кризиса, 
приходится учитывать фактический разворот 
России на Восток.

Вместе с тем, подобный разворот, в частно-
сти, в сторону более активного подключения 
к БРИКС, может ограничить свободу маневра 
России. К тому же в российской элите есть опа-
сения такого рода, что движение на Восток и 
Юг, усиление сотрудничества с развивающимися 
странами, ослабит связи с Западной Европой, 
которая цивилизационно ближе России. [4]

В этом контексте для России целесообраз-
нее развивать сотрудничество одновременно и 
с Западом и Востоком. Такой линии отвечают и 
географическое положение России, и ее культур-
но-цивилизационные особенности. В долгосроч-
ной перспективе такая роль может расширить 
возможности России для решения главной зада-
чи – модернизации ее экономики. Особых иллю-
зий в отношении Запада питать не стоит. США и 
«старая Европа» заинтересованы в сохранении 
своей ведущей роли в технологических сферах, и 
делиться с Россией вряд ли станут. В этом плане 
перспективы технологического сотрудничества 
со странами БРИКС более реальны, хотя и здесь 
есть свои сложности.

БРИКС может представить интерес для 
России в таких сферах, как энергетика, сельское 
хозяйство, биотехника, фармацевтика и другие. 
Сотрудничество в этих областях важно и с уче-
том значительных инвестиционных возмож-
ностей БРИКС. Расчеты России на получение 
крупных инвестиций в качестве компенсации 
за разрушение СССР и Варшавского блока не 
оправдались. Демонтаж планового хозяйства, 
подключение к мировой экономике, переход к 
демократии – все это Западом принято, но без 
ответных шагов. Напротив, огромные инвести-
ции Западом последние десятилетия направля-
лись не в «демократическую» Россию, а в «ав-
торитарный» Китай с правящей компартией и 
«ущемлением прав человека».

Отдельно следует остановиться на подходах 
России к сотрудничеству с Китаем. Есть разгово-
ры о том, что сближение с Китаем может снизить 
статус России до уровня младшего партнера Ки-
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тая [8]. Подобные настроения представляются 
неосновательными. Совершенно очевидно, что 
работать с Китаем будет непросто. При всей 
благожелательной к нам риторике Китай оста-
ется жестким (в отличие от России) переговор-
щиком, ориентированным в основном на свои 
интересы. Китайские финансовые учреждения 
неохотно идут на кредитование российских 
банков, которые лишились дешевого финанси-
рования на Западе. Пользуясь тяжелым эконо-
мическим положением России, Китай добился 
выгодных для себя цен на закупки газа по буду-
щим сибирским маршрутам и стремится полу-
чить доступ к активам российских предприятий. 
В целом Китай использует БРИКС, как и ШОС, 
прежде всего, в своих интересах и России следует 
это учитывать при планировании параметров 
участия в этих объединениях.

Вместе с тем, другой альтернативы у России 
нет. Западное направление остается важным во 
всех сферах, но политической воли к реально-
му сотрудничеству с Россией в Вашингтоне и 
Брюсселе сейчас нет. А в Пекине есть заинтере-
сованность в сотрудничестве с Россией, в том 
числе, и в целях использования евразийского 
пространства для продвижения на рынки Евро-
пейского союза.

Все эти факторы предопределяют необхо-
димость активизации российской политики в 
БРИКС. Сейчас это один из самых статусных 
клубов, уступающий только СБ ООН и «два-
дцатке». Однако действовать в БРИКС следует 
осмотрительно, не допуская «идеологических» 
или конъюнктурных перекосов и отхода от 
многовекторной политики.

С учетом осложнения международной об-
становки Россия продвигает линию на орга-
низационное оформление БРИКС. На первом 
этапе предусматривается создание виртуального 
секретариата, а в последующем и постоянно-
го секретариата с штаб-квартирой в одной из 
стран-членов. В стратегическом плане интересам 
России, возможно, отвечала бы более тесная ин-
теграция в рамках БРИКС вплоть до создания 
военно-политического блока с собственной во-
енной структурой. Подчеркнем, что этот тезис 
не отражает нынешнюю философию БРИКС, 

однако, в будущем международная ситуация 
может поставить этот вопрос в практическую 
плоскость. При этом следует исходить из сле-
дующего. Пока БРИКС не представляет прямой 
угрозы американским интересам. Однако если 
деятельность этого объединения начнет реально 
затрагивать мировую долларовую систему, то 
США будут жестко пресекать подобные попыт-
ки, вплоть до применения военной силы.

О расширении БРИКС
Сейчас выстроилась очередь на вступление 

в него новых членов. На этот счет есть разные 
точки зрения. Одни считают, что расширение 
БРИКС приведет к размыву и без того неясных 
очертаний этого формирования, его филосо-
фии и целей. При этом ссылаются на негатив-
ный опыт Евросоюза, форсировавшего прием 
в него стран Восточной Европы из-за геополи-
тических расчетов «освоения» постсоветского 
пространства. Другие полагают, что подклю-
чение новых государств, в частности, Мексики, 
Индонезии, Турции, возможно даже Южной Ко-
реи, усилит влияние БРИКС в мире, расширит 
масштабы взаимодействия в рамках «двадцатки» 
и ООН.

В последнее время просматривается рост 
интереса к БРИКС со стороны Западной Европы. 
Не исключено, что в будущем этот интерес мо-
жет материализоваться в попытках координации 
позиций с БРИКС по отдельным направлениям. 
Это может помочь Западной Европе ослабить 
политическую и экономическую зависимость 
от США.

Пока БРИКС удается избегать конфронта-
ции с Западом и противопоставления «Севе-
ра» «Югу». Однако многое будет зависеть от 
обострения кризисов глобальной экономики 
и борьбы за природные ресурсы. Пока же фи-
лософия БРИКС и его практическая политика 
затрудняют прогнозы о его роли в будущих гео-
политических раскладах.

В целом представляется, что процесс само-
определения БРИКС еще не завершен. Дальней-
шие перспективы будут зависеть от готовности 
к реальному сотрудничеству как внутри, так и 
вне этого объединения.
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государственного управления, интеграция, евразийское пространство. 

 В статье проведён анализ процессов развития государственной служ-
бы в России, Белоруссии и Казахстане с целью определить, в какой из стран эти 
процессы идут успешнее и что этому способствует. Актуальность статьи 
обусловлена тем, что при планировании управленческих реформ уделяется 
недостаточно внимания практике государственного управления в постсо-
ветских странах. Это представляется неверным ввиду их территориальной, 
исторической и ментальной близости к России, сходному кругу проблем и сопо-
ставимости уровней экономического развития.                                                                      5 
 В ходе исследования изучены правовые основы государственной службы ана-
лизируемых стран и выявлены пределы их сопоставимости. Проверена гипотеза 
о наличии связей между динамикой развития национальных систем государствен-
ной службы и трендами социально-экономического развития каждой из анализи-
руемых стран. Указанные тенденции определены с использованием факторного 
анализа и метода главных компонент на временном горизонте с 2000 по 2014 гг. 
 Сравнительный уровень эффективности реформирования государствен-
ной службы предложено оценивать через сочетание двух параметров: 1) возраста-
ние значений индексов внутреннего развития государственной службы и индексов 
социально-экономического развития государства, 2) наличие тесной статисти-
ческой связи между обоими индексами. Сделан вывод о том, что оптимальное соче-
тание обоих оцениваемых параметров наблюдается в Казахстане.                                    5 
 Выявлены «точки роста» казахстанской модели государственной службы, 
в качестве которых видятся: наличие органа, осуществляющего централизован-
ное управление государственной службой; применение программно-целевых мето-
дов; институционализация этического регулирования государственной службы и 
проведение кадровой политики в рамках всей системы управления.                                            5 
 Доказано, что в реформировании государственной службы на евразийском 
пространстве имеются общие тенденции, и это способствует углублению инте-
грационных процессов. Полученные результаты указывают на целесообразность 
более внимательного изучения опыта реформирования государственной службы 
в странах евразийского пространства в целях использования передового опыта 
этих государств, приемлемого для нашей страны.
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К настоящему времени в результате ак-
тивной внешней политики Российской 
Федерации удалось выстроить систе-

му жизнеспособных экономических, полити-
ческих и военных альянсов на евразийском 
пространстве. Данная система не в последнюю 
очередь способствует успешному преодолению 
санкций и повышению стабильности нашей 
страны. Партнёры России заинтересованы в 
укреплении сотрудничества с ней, так как это 
создаёт альтернативу однополярному миру и 
формирует новый баланс сил. 

Не секрет, что наиболее динамично евра-
зийское сотрудничество развивается на постсо-
ветском пространстве, в первую очередь, между 
Россией, Республикой Беларусь и Республикой 
Казахстан (далее также РФ, РБ и РК). Назван-
ные страны движутся по пути интеграции в 
единый политико-экономический блок. Ещё в 
2000 г. образовано Союзное государство Рос-
сии и Белоруссии. В 2001 г. Россия, Казахстан и 
Беларусь, наряду с Киргизией, Таджикистаном 
и Узбекистаном, объединились в Евразийское 
экономическое сообщество (ЕврАзЭС). В 2010 г. 
создан Таможенный союз (ТС) в составе России, 
Казахстана и Белоруссии, к которому с 2014 г. 
присоединилась Армения, а с 2015 г. – Кирги-
зия. В конце 2011 г. создан наднациональный 
орган трёх стран — Евразийская экономическая 
комиссия. В 2012 г. вступил в силу договор о Еди-
ном экономическом пространстве (ЕЭП). Нако-
нец, с 2015 г. начали действовать Евразийский 
экономический союз и Зона свободной торговли. 

Россия, Белоруссия и Казахстан выступают 
основными носителями интеграционного по-
тенциала, будучи наиболее развитыми и эко-
номически самостоятельными государствами 
региона, которые, в отличие от других бывших 
советских республик, не спешат войти в орбиту 
центров силы, будь то западных или азиатских. 
Названные страны укрепляют производствен-
но-технические и торговые связи, унаследован-
ные от СССР.

На фоне кризисных явлений в мире опи-
санный интеграционный потенциал только 
усиливается. Вместе с тем, основное внимание 
экспертов привлекают финансово-экономиче-
ские и внешнеполитические аспекты сотрудни-
чества, в то время как возможности интеграции 
в иных областях остаются, на наш взгляд, мало 
исследованными. 

Административная сфера представляет со-
бой важный элемент, обеспечивающий эффек-
тивность современного государства. Функцио-
нирование института государственной службы 
как центрального звена в подготовке и исполне-
нии государственных решений – это немаловаж-
ный фактор достижения целей государственной 
политики. В настоящее время подготавливает-
ся новый этап реформирования отечественной 
системы государственной службы. Разрабаты-
вается соответствующий программно-целевой 
инструментарий, намечено очередное (второе за 

последние пять лет) массовое сокращение чис-
ленности государственных служащих. 

Эксперты формулируют вектор реформы, 
традиционно ориентируясь на опыт передовых 
стран Запада, при этом уделяя недостаточное 
внимание практике государственного управле-
ния в близких нам странах, в частности, в Бе-
лоруссии и Казахстане. Между тем, опыт этих 
стран чрезвычайно важен ввиду их территори-
альной, исторической и ментальной близости к 
России, сходному кругу проблем и сопоставимо-
му уровню экономического развития. Указанные 
страны имеют сходные системы законодатель-
ства, а также доступные для исследования рус-
скоязычные правовые и статистические ресурсы, 
что открывает широкие возможности для сопо-
ставительных исследований. 

В настоящей работе предпринят анализ 
процессов развития государственной служ-
бы в России, Белоруссии и Казахстане с целью 
определить, в какой из стран эти процессы идут 
успешнее и что этому способствует. Ответ на эти 
вопросы позволит планировать реформирова-
ние государственной службы с опорой на луч-
шую практику стран евразийского пространства.

Теоретические предпосылки исследования
В последние годы в мире наблюдается кри-

зис идей, связанных с теоретическим осмысле-
нием проблем государственного управления. 
Начиная с 1970-х гг., приоритеты реформ в 
данной сфере задавала концепция, известная 
как «новое государственное управление». Её 
центральными элементами были сближение 
параметров управления в государственном и в 
коммерческом секторах, ориентация на оказание 
услуг и внедрение количественно измеримых 
показателей эффективности. 

В русле данной концепции был реализован 
ряд радикальных менеджеристских реформ в 
англосаксонских странах, а впоследствии и в 
государствах «новой Европы». Как указывают 
Барабашев и Штраусман, в России эти рефор-
мы проводились без учёта особенностей наци-
ональной административной модели и в целом 
носили характер поверхностных заимствований 
[8, с. 380].

Эксперты (в частности, Л.В. Сморгунов) 
констатируют, что концепция «нового государ-
ственного управления» лишь предлагает набор 
технологий, не будучи целостной идеологией 
развития государственного аппарата [5, c. 10]. 
Реализация этой концепции может быть успеш-
ной лишь в случае опоры на ценностный базис 
конкретной страны и органичного встраивания 
в функционирующую систему государственного 
управления.

Ряд авторов указывают на потенциал кон-
цепции Governance, или Good Governance (хо-
рошее государственное управление). Б.Г. Питерс 
связывает данную концепцию с определёнными 
политическими ценностями (сотрудничество 
граждан и власти, верховенство права, подот-
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чётность власти обществу и др.), в соответствии 
с которыми должно осуществляться современ-
ное государственное управление [16, с. 18–20]. 
Эти ценности значимы, но сами по себе они 
не являются инструментами для построения 
эффективного государственного управления. 
В политических реалиях переходных обществ, 
существующих на постсоветском пространстве, 
данная концепция выглядит абстрактной и труд-
нодостижимой.

Таким образом, современная управлен-
ческая наука не имеет магистральной теории 
реформирования государственного аппарата, 
и на практике правительства ориентируются, 
главным образом,  на уже известный опыт. 

Накопленный опыт каждой страны нужда-
ется в обобщении и критическом изучении. Од-
нако среди работ, посвященных реформирова-
нию государственной службы, преобладают 
исследования, основанные на материалах како-
го-либо одного ведомства, причём на временном 
горизонте, не превышающем 3–5 лет. Проведе-
нию более широкого анализа препятствуют сле-
дующие факторы:

1) проблема методологии (трудность раз-
работки корректной методики ввиду неявной 
связи между деятельностью органа управления 
и получаемым общественно-экономическим 
эффектом);

2) проблема информационной базы (огра-
ниченность и/или несопоставимость данных). 

Для получения более универсальных ре-
зультатов необходимо учитывать, что изменения 
в системе государственного управления проис-
ходят медленно, и эффект от реформирования 
зачастую виден лишь спустя годы [17, с. 210].

Хотя оценка реформирования государ-
ственной службы не является разработанным 
научным направлением, международная прак-
тика даёт возможность выделить ряд аспектов, 
методологически важных для исследования дан-
ного вопроса. 

– Принципиальная возможность сравнения 
эффективности систем управления в межстра-
новом и межотраслевом разрезах [9].

– Целесообразность измерения эффективно-
сти государственного аппарата с использовани-
ем показателей внутренней результативности и 
внешнего социально-экономического эффекта 
[15].

– Фокус на построении количественных мо-
делей эффективности, основанных на эмпири-
ческих данных [10]. 

Операционализация понятия эффективно-
сти применительно к реформированию государ-
ственной службы затруднена необходимостью 
соотнесения результатов деятельности органов 
управления с неоднозначным общественным 
эффектом. Если в коммерческом секторе эффек-
тивность измеряется полученной прибылью, то в 
государственном управлении, по справедливому 
утверждению О.В. Гаман-Голутвиной, подобный 
универсальный показатель отсутствует, и ре-

зультативность трудно поддаётся измерению [4, 
c. 118]. Свои ограничения накладывает эффект 
запаздывания результата от управленческих воз-
действий, проблема валидности используемых 
количественных показателей и моделей оценки. 
Ряд экспертов (И.В. Быков, М.Г. Решетников) 
полагают целесообразным измерять эффек-
тивность управления уровнем общественной 
удовлетворённости. Однако справедливо и то, 
что результаты таких опросов в значительной 
степени субъективны.

В любом случае, эффективность государ-
ственного управления и государственной служ-
бы не является чисто экономической категорией 
и при её оценке важно учитывать показатели об-
щественного развития. Функция современного 
государственного аппарата состоит в обеспече-
нии согласованного взаимодействия обществен-
ных институтов и повышении качества жизни 
граждан [14, с. 81–82]. Данные предпосылки 
учтены в настоящем исследовании.

Методология исследования
Методика оценки динамики развития си-

стем государственной службы в изучаемых стра-
нах строится на сборе и анализе количественных 
данных, характеризующих этот процесс. Для 
повышения объективности результатов не ис-
пользуются показатели, полученные опросным 
путём, в частности, известные международные 
индексы GRICS Всемирного банка. 

Эмпирическую базу исследования образуют 
данные официальных статистических наблю-
дений анализируемых стран и международных 
организаций. Необходимость подбора едино-
образных по содержанию показателей в разных 
системах национальной статистики требует 
единства используемой терминологии. Эта за-
дача решается на первом этапе исследования.

Исходя из авторской гипотезы, процессы 
должны быть рассмотрены в динамике, поэтому 
данные собраны за относительно продолжитель-
ный промежуток времени с 2000 по 2014 г.

Используются две группы показателей. По-
казатели первой группы характеризуют вну-
треннюю результативность государственной 
службы. В качестве таковых используются сле-
дующие показатели:

– общая численность государственных слу-
жащих в стране, в понимании государственных 
служащих, общем для всех трёх стран (тыс. че-
ловек);

– средний возраст государственных служа-
щих (лет);

– средний стаж лиц, замещающих должности 
государственной службы (лет);

– доля лиц с высшим образованием среди 
государственных служащих (%).

Значения показателей определяются для 
каждой страны в каждом анализируемом году. 
Указанные показатели характеризуют внутрен-
ние процессы в кадровом составе государствен-
ной службы. Их целенаправленное изменение 
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составляет предмет кадровой политики и управ-
ления государственной службой.

Уменьшение общей численности аппарата 
и снижение среднего возраста государственных 
служащих рассматривается как положительная 
тенденция. Для остальных показателей положи-
тельно оценивается их рост. 

Ясно, что четырьмя социально-демографи-
ческими показателями многоаспектное функ-
ционирование государственной службы не 
исчерпывается. Однако требование полноты и 
сопоставимости данных обусловливает выбор 
лишь наиболее распространённых показателей, 
данные о которых присутствуют для всех стран 
за все анализируемые годы. Привлечение в даль-
нейшем более широкого спектра показателей 
будет способствовать получению более точных и 
специфичных результатов. На данном этапе речь 
идёт об апробации принципиальной возможно-
сти комплексных межстрановых сопоставлений, 
примеры которых ранее отсутствовали в отече-
ственных источниках.

Вторая группа показателей характеризует 
внешний социально-экономический эффект от 
деятельности системы государственного управ-
ления. Здесь также использованы лишь обобща-
ющие показатели:

– общая численность населения страны по 
итогам года (млн человек);

– среднедушевой размер ВВП (долл. США);
– численность работников, занятых в наци-

ональной экономике (млн человек);
– индекс развития человеческого потенциала 

(ИЧП).
При подборе перечисленных показателей 

учитывались те же принципы и ограничения, 
что и для показателей первой группы. Динамика 
данных показателей, на наш взгляд, характери-
зует общий тренд социально-экономического 
развития страны. 

Динамика численности населения указы-
вает на результативность демографической и 
миграционной политики государства, развитие 
здравоохранения, наличие или отсутствие во-
оружённых конфликтов.

Динамика численности занятых характе-
ризует состояние национальной экономики и 
политику государства в сфере занятости. 

Среднедушевой ВВП характеризует успех 
экономической, а ИЧП – социальной политики 
страны. Источником двух последних показа-
телей являются международные базы данных, 
формируемые, соответственно, Всемирным 
банком и ПРООН.

Сбор показателей первой и второй группы 
завершается построением индексов по каждой 
группе с применением метода главных компонент. 
Данный метод позволяет уменьшить размерность 
данных с сохранением полноты исходной ин-
формации. Существует практика применения 
данного метода для исследования нелинейных 
процессов, как политических и социально-эко-
номических, так и административных.

Метод позволяет представить тренды по 
каждой группе показателей в общей двухмерной 
шкале координат, чтобы выявить направление 
происходящих изменений. 

Для определения тесноты статистической 
связи между индексами по обеим группам по-
казателей рассчитывается среднеквадратическое 
отклонение.

Задача установить наличие причинно-след-
ственных связей между процессами в системе 
государственной службы и в социально-эконо-
мической сфере не ставится, так как метод глав-
ных компонент не даёт ответа на этот вопрос, 
а применение регрессионно-корреляционного 
анализа затруднено ограниченностью объёма 
выборки. 

Вместе с тем, полученные результаты харак-
теризуют наличие связей между динамикой раз-
вития национальных систем государственной 
службы и трендами социально-экономического 
развития каждой из анализируемых стран. 

Третья задача исследования, напомним, 
состоит в выявлении «точек роста». В рамках 
настоящей работы национальная модель, в кото-
рой будут наблюдаться, во-первых, возрастание 
значений обоих индексов и, во-вторых, более 
тесная, чем в других странах, статистическая 
связь между индексами, будет считаться наибо-
лее эффективной. Сделать такой вывод позволит 
совпадение повышательной динамики значений 
показателей внутренней результативности и 
внешнего социально-экономического эффекта.

По итогам визуализации результатов будут 
сформулированы предположения о факторах, 
способствовавших большей эффективности 
одной национальной модели государственной 
службы по сравнению с другими и о возможно-
сти экстраполяции этой практики на системы 
других стран.

Сопоставление систем государственной 
службы России, Белоруссии и Казахстана

Цель настоящего раздела состоит в сравне-
нии правовых рамок государственной службы 
в России, Белоруссии и Казахстане. Сначала 
остановимся на различиях, потом определим 
сходства и сделаем вывод о принципиальной 
возможности соотнесения национальных мо-
делей государственной службы.

Корни государственной службы во всех 
постсоветских странах восходят к общей модели, 
существовавшей в СССР. Со времени обрете-
ния независимости каждое государство строит 
собственную модель, и к настоящему времени 
между ними имеются существенные различия. 
Одни страны пошли по пути широких заимство-
ваний западного опыта, другие придерживались 
более консервативного подхода к проведению 
управленческих реформ. 

Действующий в России подход к пониманию 
государственной службы сложился к середине 
2000-х гг. В соответствии с ним, под государ-
ственной службой понимается деятельность 



55

Г.А. Борщевский
по обеспечению исполнения полномочий госу-
дарственных органов и лиц, замещающих го-
сударственные (политические) должности [1]. 
Последние (должности депутатов, министров, 
судей) не относятся к государственной службе. 

Круг государственных служащих ограничен 
штатными работниками органов власти, долж-
ности которых внесены в особый реестр. Работ-
ники бюджетных учреждений (врачи, учителя) 
не относятся к государственным служащим. 
Функции государственных служащих сведены 
к обеспечению исполнения (не к исполнению!) 
государственных полномочий. В этом видит-
ся одна из причин той безответственности, в 
которой общество часто обвиняет чиновников.

Выделяются несколько видов государствен-
ной службы: гражданская, военная и иных видов. 
Гражданская служба может быть федеральной 
и региональной. Гражданская служба субъектов 
РФ регулируется федеральным и региональным 
законодательством. Кроме того, предусмотрена 
служба в органах местного самоуправления –  
муниципальная служба. Принципы её регулиро-
вания похожи на гражданскую службу, но при 
этом муниципальная служба не является госу-
дарственной, а составляет особый вид службы.

Таким образом, Россия как федеративное 
государство имеет сложную многоуровневую 
систему государственной службы, правовое ре-
гулирование которой существенно отличается 
от иных видов трудовой деятельности.

В Казахстане республиканский закон 1999 г.  
определил государственную службу как деятель-
ность, связанную с осуществлением должност-
ных полномочий, не обязательно предполагаю-
щих властный характер. 

Казахстан – унитарное государство, поэтому 
государственная служба регулируется только на 
общегосударственном уровне. Должности госу-
дарственной службы подразделяются в зависи-
мости от подчиненности государственного орга-
на, начиная от органов в ведении Президента РК, 
а также региональных органов (акиматы) и кон-
чая органами управления населённых пунктов 
(маслихаты) [2]. Должности государственной 
службы, кроме того, разделены на политические 
и административные. С 2011 г. административ-
ные должности подразделяются на руководящие 
и исполнительские. 

Кроме того, в Казахстане существуют специ-
альная служба (депутаты, судьи) и гражданская 
служба (учителя, врачи). На эти должности не 
распространяется действие законодательства о 
государственной службе.

Таким образом, границы государственной 
службы в Казахстане шире, чем в России. За-
конодательство о государственной службе рас-
пространяется на весь аппарат управления, за 
исключением должностей специальной службы. 

В Республике Беларусь законом 2003 г. 
установлено, что государственная служба 
предусмотрена в органах законодательной, 
исполнительной, судебной власти, в органах, 

обеспечивающих деятельность Президента, в 
органах контроля, организации выборов, в ми-
нистерствах и ведомствах, их территориальных 
органах, органах местного управления, в про-
куратуре, таможне, нотариате и в дипломати-
ческом корпусе [3].

Государственные служащие по объёму пол-
номочий классифицируются на должностных 
лиц, административных, функциональных и 
обслуживающих работников. Отдельно выде-
ляется понятие «руководящие кадры», унасле-
дованное от советской модели государственной 
службы. Для данной категории существует осо-
бый правовой режим, установленный указом 
президента «О работе с руководящими кадрами 
в системе государственных органов и иных го-
сударственных организаций» от 2004 г.

Законодательство Белоруссии о государ-
ственной службе носит фрагментарный харак-
тер. Каждый вид службы регулируется отдель-
ным законом, что вызывает критику со стороны 
ряда экспертов [7, c. 11–14].

Несмотря на выявленные различия, общая 
история и сходные проблемы развития обу-
словливают значительное сходство в практике 
и механизмах государственного управления ана-
лизируемых стран. Это сходство проявляет себя 
вне зависимости от различий в теоретических 
подходах, которых придерживаются инициато-
ры реформ. Как указывает Кочегура, любые по-
пытки насадить в постсоветских странах элемен-
ты «нового государственного управления» или 
концепции Governance реализуются лишь в той 
мере, в которой они не противоречат существу-
ющим традициям государственной службы [12].

В таблице 1 представлены результаты сопо-
ставления национальных моделей государствен-
ной службы по ряду общих оснований.

Видно, что различия между анализируемы-
ми системами проявляются, главным образом, 
в определении границ государственной служ-
бы. В России практикуется более узкое, чем в 
Казахстане и Беларуси, понимание государ-
ственной службы. В отличие от России, в РБ и 
РК вследствие их государственного устройства 
региональная и муниципальная служба рассмат-
риваются как часть государственной службы.

Наряду с этими различиями, во всех странах 
государственная служба понимается в основном 
как синоним гражданской службы, а военная 
и правоохранительная служба регулируется 
отдельными законами. Во всех странах выра-
ботался совпадающий набор кадровых инстру-
ментов и технологий.

Таким образом, сопоставление процессов, 
происходящих в национальных системах госу-
дарственной службы возможно, но с определён-
ными ограничениями. 

Для того, чтобы анализировать круг ра-
ботников, сходный по составу и функциям, в 
Белоруссии и Казахстане следует выявить коли-
чественные характеристики аппарата государ-
ственной службы в понимании их национальных 
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законодательств. В России получить аналогич-
ные данные можно, используя показатели для 
федеральной гражданской, региональной и му-
ниципальной службы (без учёта персонала по 
охране и обслуживанию зданий). Такие данные 
имеются в официальной статистике, и их ис-
пользование позволит осуществить корректные 
межстрановые сопоставления.

Интерпретация результатов исследования
Собранные значения показателей первой 

группы позволяют проанализировать тенденции 
внутреннего развития национальных систем го-
сударственной службы.

Абсолютная численность государственных 
служащих в Казахстане за период 2000–2014 гг. 
увеличилась на 34% с 70,6 тыс. до 94,3 тыс. че-
ловек. При этом максимальная численность на-
блюдалась в 2009 г. (почти 97 тыс.). В Белоруссии 
численность аппарата государственной службы 
демонстрировала рост с 50 до 56,7 тыс. чел. в 
2000–2009 гг., после чего снизилась до 49 тыс. 
человек. В России максимальная численность го-
сударственных гражданских и муниципальных 
служащих (1221 тыс. чел.) также была достигнута 
в 2009 г. К 2014 г. этот показатель увеличился на 
30% по сравнению с 2000 г. (824, 1 тыс.) до 1069 
тыс. человек. Видно, что динамика во всех стра-

Таблица 1.
Сравнение моделей государственной службы России, Белоруссии и Казахстана

Источник: составлено автором по материалам [1], [2], [3].

Параметр сравнения Россия Белоруссия Казахстан

Определение 
государственной 

службы

профессиональная 
служебная деятельность 

граждан РФ по 
обеспечению исполнения 

полномочий РФ, субъектов 
РФ; государственных 

органов РФ и субъектов 
РФ; лиц, замещающих 

государственные 
должности 

профессиональная 
деятельность лиц, 

занимающих государственные 
должности, в целях 

непосредственной реализации 
государственно-властных 

полномочий и/или 
обеспечения выполнения 
функций государственных 

органов

деятельность 
государственных служащих 

в государственных 
органах по исполнению 

должностных полномочий, 
направленная на 

реализацию задач и 
функций государственной 

власти

Круг государственных 
служащих

Штатные работники 
аппаратов органов 
законодательной, 

исполнительной и судебной 
власти РФ и субъектов 

РФ, иных государственных 
органов (кроме 

военнослужащих и лиц, 
имеющих специальные 

звания)

Руководители и 
штатные работники 

государственных органов 
управления республики, 

их территориальных 
подразделений, органов 
управления областей, 

районов, населённых пунктов

Руководители и штатные 
работники аппаратов 

органов законодательной, 
исполнительной, судебной 
власти, органов контроля, 

таможни, нотариата, 
иных органов на 

общегосударственном и 
местном уровне

Классификация 
должностей

4 группы, 5 категорий, 15 
классных чинов

Высший класс и 12 
административных классов

Политические и 
административные, всего 7 

категорий

Форма договора Служебный контракт Контракт Трудовой договор

Форма оплаты Денежное содержание Заработная плата Заработная плата

Конкурс

Есть Есть Есть

Аттестация

Стажировка

Предотвращение 
и урегулирование 

конфликта интересов

Испытание

Кадровый резерв

Декларирование 
доходов и имущества

Присяга Нет Есть Есть

Муниципальная служба Есть Нет Нет

Орган управления Нет Нет Есть

Квалификационный 
экзамен Есть Нет Нет

Этический кодекс Есть Нет Есть

Ротация Есть Нет Есть
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нах сходная: рост численности с 2000 по 2009 г. 
и некоторое снижение к 2014 г.[6].

Сами по себе рост или снижение числен-
ности аппарата государственной службы не 
свидетельствуют об эффективности. Косвенно 
её может характеризовать соотношение числен-
ности государственных служащих с численно-
стью населения страны и численностью занятых 
в экономике. 

Доля государственных служащих в общей 
численности населения и среди занятых в России 
в среднем выше, чем в других анализируемых 
странах. Это говорит об относительно более 
высокой бюрократизации российского обще-
ства (численность государственных служащих 
прирастает быстрее, чем численность населения 
и занятых). Казахстан, напротив, демонстри-
рует самую низкую долю работников аппарата 
управления. Показатели Белоруссии ближе к 
казахстанским, чем к российским. Ни в одной 
из стран за 14 лет доля государственных служа-
щих среди населения не достигала 1%, а среди 
занятых – 2%. Значения менялись мало, что сви-
детельствует об устойчивости тенденций. 

Рост численности аппарата может объяс-
няться объективными факторами, такими как 
появление новых государственных функций, 
поэтому описанные тенденции нельзя рассмат-
ривать в отрыве от динамики других показателей.

Средний возраст государственных служа-
щих в Казахстане повысился за 14 лет с 38 до 39 
лет; в Белоруссии отмечена та же тенденция. В 
России в начале 2000-х гг. средний возраст чи-
новников составлял 40 лет, но к 2014 г. вернулся 
к уровню 39 лет. В России и Белоруссии средний 
возраст государственных служащих несколько 
ниже, чем средний возраст работников в целом 
по экономике, а в Казахстане, напротив, несколь-
ко выше.

Доля молодёжи до 30 лет на государствен-
ной службе в России (27% в 2014 г.) выше, чем 
в Казахстане (25%) и Белоруссии (16%). Доля 
работников старших возрастов (50–59 лет) в 
России ниже (19%), а в Белоруссии в среднем 
выше (24%), чем в Казахстане (20%). 

Средний стаж государственной службы 
увеличился в Казахстане с 9 до 10,5 лет, в Бе-
лоруссии – с 10 до 15 лет и в России с 5 до 10 
лет. Обращает на себя внимание, что в России 
доля работников со стажем службы свыше 20 
лет незначительна, в отличие от Казахстана и, 
особенно, от Белоруссии, где таковых около 40%. 
Обновление кадрового состава в нашей стране 
идёт быстрее, а в Белоруссии наблюдаются за-
стойные явления.

Доля лиц с высшим образованием среди го-
сударственных служащих выросла в Казахстане 
с 50 до 89,7%, в Белоруссии – с 60 до 93%, в Рос-
сии – с 66 до 92%. Эта тенденция соответствует 
общему тренду в экономике. Однако во всех 
странах доля лиц с высшим образованием среди 
государственных служащих существенно выше, 
чем соответствующий показатель по экономи-

ке в целом (например, в России соответственно 
92,3% и 24%). Это свидетельствует об опережа-
ющем росте требований к профессиональному 
уровню кадров государственной службы. 

Рассмотрение динамики показателей вну-
треннего развития государственной службы ука-
зывает на положительные тенденции, проявив-
шиеся особенно за последние пять лет. Тренды 
в анализируемых странах по этим показателям 
различны по масштабу, но совпадают по своему 
вектору: наблюдается ограничение бюрократи-
зации, омоложение кадрового состава и посте-
пенная профессионализация государственной 
службы. При этом, как указывалось ранее, по-
казатели внутреннего развития не позволяют 
судить об эффективности реформирования го-
сударственной службы. Эти тенденции следует 
рассматривать на фоне социально-экономиче-
ского развития стран.

Численность населения в Казахстане в 2000–
2014 гг. увеличилась на 15% в связи с высокой 
рождаемостью и сокращением смертности. В Бе-
лоруссии, напротив, наблюдается депопуляция: 
население сократилось на 5%. В России проис-
ходило сокращение населения в 2000–2009 гг., 
после чего наметился рост, вызванный отчасти 
внешним миграционным притоком. В целом за 
14 лет население РФ сократилось на 2%. 

Рынок труда Казахстана неуклонно расши-
рялся, вследствие чего численность занятых в 
2000–2014 гг. увеличилась на 41%. В Белоруссии 
численность работников сокращалась до 2005 
г., а в целом за 14 лет выросла на 1,7%. В Рос-
сии численность занятых возрастала до 2008 г., 
в 2009–2010 гг. снижалась и далее снова росла. 
В итоге за 14 лет этот показатель увеличился на 
9,3%.

Среднедушевой ВВП в Казахстане и Бело-
руссии увеличился в анализируемый период в 3,1 
раза, а в России – в 3,7 раза. По ИЧП все рассмат-
риваемые страны входят в группу государств с 
высоким качеством жизни, занимая в мировом 
рейтинге 2014 г., соответственно, 53-е (Белорус-
сия), 57-е (Россия) и 70-е (Казахстан) места. В 
относительных значениях ИЧР в Казахстане за 
14 лет увеличился на 12%, в Белоруссии на 17%, 
в России на 6% [11].

Видно, что динамика проанализирован-
ных показателей социально-экономического 
развития трёх стран в основном совпадает, что 
указывает на сходство как процессов развития, 
так и проблем, стоящих перед государственным 
аппаратом. 

Наличие связей между динамикой развития 
национальных систем государственной службы 
и трендами социально-экономического разви-
тия каждой из анализируемых стран проверим 
с использованием метода главных компонент. 
Индексы построены в статистическом пакете 
анализа и обработки данных Stata по группам 
показателей для каждой страны. 

Для показателей внутреннего развития го-
сударственной службы объяснённая дисперсия 
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(коэффициент детерминации) находится на при-
емлемом уровне: 50% для РФ, 65% для РБ и 69% 
для РК. Таким образом, используемая модель 
соответствует данным, между которыми суще-
ствует статистически значимая зависимость. 

Для показателей социально-экономическо-
го развития объяснённая дисперсия принимает 
оптимальные значения: 74% для РФ, 92% для РБ 
и 95% для РК. В двух последних случаях между 
переменными существует зависимость, близкая 
к функциональной.

Полученные наборы индексов по первой и 
второй группам показателей визуализированы 
на рисунках 1–3.

Обнаруживается тенденция к сближению 
индексов по обеим группам показателей во всех 

странах. Точки наибольшего и наименьшего 
совпадения различаются, и в краткосрочных 
периодах наличие связи может не просматри-
ваться. Однако в длительном горизонте такая 
связь носит очевидный характер. Данная связь 
не причинно-следственная, она характеризует 
только соответствие повышательных и пони-
жающихся трендов во времени.

Расчёт среднеквадратического отклонения 
между парами изучаемых индексов показывает, 
что рассеивание значений по РФ равняется 0,8, 
по РК 0,7 и по РБ 0,5. Таким образом, теснота 
связи между индексами, значения которых мо-
гут рассматриваться как случайные величины, 
выше всего в случае Беларуси и ниже всего в 
РФ. 

Рисунок 1. 
Динамика социально-экономического развития Республики Казахстан и развитие 

национальной системы государственной службы (2000–2014 гг.)

Составлено автором.

Рисунок 2. 
Динамика социально-экономического развития Республики Беларусь и развитие 

национальной системы государственной службы (2000–2014 гг.)

Составлено автором.
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Вместе с тем, согласно нашей гипотезе, более 
эффективной признаётся национальная модель, 
характеризующаяся одновременно более тесной 
статистической связью между индексами и воз-
растанием значений обоих индексов. В случае 
модели Белоруссии эти условия не выполняют-
ся, так как после 2010 г. наблюдается снижение 
обоих индексов.

Россия также не может рассматриваться в 
качестве образца эффективности, ибо в нашей 
стране связь между индексами наименее тесная, 
а значения индексов после 2012 г. снижаются 
(см. рис. 3).

Таким образом, в результате проведённого 
анализа мы приходим к выводу, что оптималь-
ное сочетание обоих оцениваемых параметров 
наблюдается в Казахстане. С одной стороны, тес-
нота связи между внутренними показателями 
развития государственной службы и внешним 
социально-экономическим эффектом находится 
на среднем уровне. С другой стороны, несмотря 
на мировой кризис, динамика значений обоих 
индексов повышательная. Опыт реформиро-
вания государственной службы в Казахстане 
следует изучить и использовать при проекти-
ровании аналогичных реформ в других странах 
евразийского пространства.

Выводы и рекомендации
Анализ доступных источников позволяет вы-

явить следующие сильные стороны реформиро-
вания государственной службы в Казахстане.

1) Применение программно-целевых ме-
тодов обеспечивает увязку целей, механизмов, 
ресурсов и сроков реформы в единую систему.

Реформирование государственной службы 
в Казахстане было начато программой, утвер-
ждённой постановлением правительства респуб-
лики от 9 июня 1997 г. № 940. По этому поста-

новлению организация учёта и финансирования 
государственных служащих была возложена 
на министерство финансов. В настоящее вре-
мя разработка и реализация государственных 
программ в данной сфере продолжаются.

2) Наличие органа, осуществляющего цен-
трализованное управление государственной 
службой.

В 1998 г. было организовано Агентство по 
делам государственной службы, непосредствен-
но подчинённое Президенту РК. Данный орган 
проводит государственную политику в сфере 
государственной службы, организует подбор 
кадров в государственные органы через свои 
территориальные подразделения, контролирует 
повышение квалификации и профессиональную 
подготовку государственных служащих. 

С 2008 г. Агентству подчинена Академия 
государственного управления – центральный 
орган подготовки кадров. Агентство опирается 
на 191 региональную службу управления пер-
соналом, которые не находятся в подчинении 
государственных органов и координируются 
Агентством.

В марте 2013 г. создана Национальная 
комиссия по кадровой политике при Президенте 
РК, которая организует подбор руководителей 
на меритократических (конкурсных) началах. 
[13, p. 49].

3) Институционализация этического регу-
лирования государственной службы и комплекс-
ный подход к противодействию коррупции.

В 2005 г. был утверждён Кодекс чести го-
сударственных служащих, для контроля за ис-
полнением которого созданы дисциплинарные 
советы, действующие по территориальному 
принципу. 

4) Проведение кадровой политики в рамках 
всей системы управления.

Рисунок 3. 
Динамика социально-экономического развития Российской Федерации и развитие 

национальной системы государственной службы (2000–2014 гг.)

Составлено автором.
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Описанный ранее расширительный подход 

к пониманию государственной службы в Казах-
стане позволяет относить к ней как работников 
центральных органов, так и служащих регио-
нального и местного уровня. Это создаёт пред-
посылки для усиления центральных государ-
ственных органов кадрами из органов нижнего 
уровня в порядке ротации.

Перечисленные факторы могут стать «точ-
ками роста» для реализации нового этапа ре-
формы государственной службы в России. 

Напомним, что федеральная программа 
развития государственной службы в настоящее 
время не реализуется, центральный орган управ-
ления государственной службой отсутствует, 
этическое регулирование носит рамочный ха-

рактер, а между федеральной, региональной 
и муниципальной службой созданы правовые 
перегородки. Эти факторы отличают россий-
скую систему от казахстанской и понижают, на 
наш взгляд, эффективность отечественной го-
сударственной службы.

В целом можно заключить, что в рефор-
мировании государственной службы на евразий-
ском пространстве имеются общие тенденции, и 
это способствует углублению интеграционных 
процессов. Полученные результаты указывают 
на целесообразность более внимательного изу-
чения опыта реформирования государственной 
службы в странах евразийского пространства в 
целях и использования передового опыта этих 
государств, приемлемого для нашей страны.
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INTEGRATION  PROCESSES  ON  CIVIL  SERVICE  REFORM  IN  THE  EURASIAN  SPACE

G.A. Borshevskiy

Abstract: In the article was studied the process of reforming the institute of civil service in the countries 
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presence the relationship between the quantitative changes (for example, number of employees) of civil 
service and the dynamics of macroeconomic indicators (e.g. number of employed in the economy). In this 
regard were observed common trends.

On materials of the statistical surveys were considered quantitative changes in national systems of civil 
service. The study of the socio-demographic characteristics of the public service (gender, age, profession) 
allowed to formulate conclusions about the general and specific trends in the reform of the civil service 
of the analyzed countries. A number of values were first calculated by the author. The work is intended to 
become the basis for a broad international research on the development of civil service, which is the central 
mechanism for implementation the integration in the post-Soviet space.
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 В статье рассматриваются межкультурные аспекты метафорического 
моделирования в политическом дискурсе как актуального направления полити-
ческой метафорологии. Отмечается, что в рамках изучения метафорики этого 
дискурса большое внимание уделяется функции концептуальной метафоры моде-
лировать понятийную сферу политики, дискурс в целом, его восприятие, а также 
саму политическую реальность. Автор разделяет мнение о том, что структура 
основных концептов какой-либо культуры всегда согласуется с наиболее фунда-
ментальными культурными ценностями. Однако при изучении политического 
дискурса в межкультурной перспективе выявляются случаи использования ме-
тафоры, не отвечающие требованиям культурной когерентности и поэтому 
способные привести к негативным когнитивным и коммуникативным послед-
ствиям. На фоне часто прямого несовпадения ряда метафорических моделей в 
политической коммуникации стран Запада и Востока, автор приводит примеры 
метафорической когерентности, а также её нарушения в части базовых мета-
фор в российском, европейском и американском политическом дискурсе. Влияние 
межкультурных факторов на специфику метафорического моделирования про-
слеживается в статье на примере эволюционирующей метафорической модели, 
которая может реализоваться в национальных дискурсах по разным сценариям. 
Делается вывод о зависимости сценария развертывания такой модели в нацио-
нальных политических дискурсах от культурно-исторических и социально-поли-
тических компонентов национальной картины мира. В статье подчёркивается, 
что языковая картина мира неоднородна, так как она конструируется индивиду-
альной, групповой и национальной вербальной и невербальной практикой данного 
языкового коллектива. Исследование показывает, что в разных по идеологии 
партийных дискурсах, а также в речах политиков разных поколений одного и 
того же национального сообщества могут также наблюдаться как случаи сов-
падения, так и вариативности метафорических моделей. Сделанные выводы 
иллюстрируются в статье языковым материалом, подтверждающим динамич-
ность метафорической модели, её способность видоизменяться и передавать 
нюансы значения, отражая в дискурсе культурно-обусловленные особенности 
политической ситуации.
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В связи с высокой метафоричностью по-
литического дискурса параллельно с 
самостоятельной научной областью ме-

тафорологии стало развиваться и направление 
изучения политической коммуникации, полу-
чившее название политической метафороло-
гии. Объектом изучения последней являются 
как результаты метафорогенной деятельности 
человека, так и все понятийные механизмы 
этой деятельности в политическом дискурсе 
[3]. Метафорология объединяет усилия фило-
софов, логиков, социологов, психологов, лингви-
стов и литературоведов для более адекватного 
и всестороннего анализа феномена метафоры. 
Политическая метафорология также отражает 
междисциплинарность современной науки и 
приложение разнообразных методов анализа 
живого дискурса. «Настольной книгой» совре-
менной лингвистики называют работу Дж. Ла-
коффа и М. Джонсона «Метафоры, которыми мы 
живем» [14], которая привнесла когнитивную 
перспективу в многовековую трактовку образ-
ного и риторического аспектов лингвистической 
метафоры. 

Исследование Дж. Лакоффа и М. Джонсо-
на дало начало разным направлениям в иссле-
довании метафоры. Последняя изучалась как 
средство познания, как часть концептуальной 
системы человека [14], как средство связно-
сти репрезентации текста в сознании челове-
ка и, значит, связности самого дискурса [8], 
как инструмент концептуального построения 
понятийных областей, в том числе, идеологий 
[12;13]. Признана роль метафоры в концептуаль-
ном моделировании действительности на основе 
набора базовых моделей, включающих человека, 
окружающие его предметы, природу, социум как 
источников порождения метафорических моде-
лей [5;6]. Большое внимание последнее время 
привлекает к себе вариативность метафориче-
ских моделей, их изменчивость в националь-
но-исторической перспективе [17;18], способ-
ность к образованию национальных «гибридов» 
в результате «глобализации» дискурса [16], то 
есть вопросы сочетания в них универсального 
и культурно-специфического [20]. 

Целью данной статьи является рассмотре-
ние влияния лингвокультурологических факто-
ров на метафорическое моделирование в поли-
тическом дискурсе.

Широкое распространение получила трак-
товка концептуальной метафоры как инстру-
мента познания, средства освоения сложной 
абстрактной сферы политики. Учёных интере-
сует, как моделируется эта понятийная область, 
какие сферы-источники актуализируются при 
метафорическом осмыслении сферы-цели. При 
этом элементы знаний из понятийной области 
источника проецируются в область цели и ис-
пользуются в качестве смысловых «строитель-
ных лесов» для её построения. Межкультурный 
подход позволяет выявить закономерности в 
моделировании понятийной сферы политики 

в разных национальных разновидностях поли-
тического дискурса. 

Изучение кросс-культурных аспектов мета-
форического моделирования позволяет сделать 
вывод о наличии двух противоположных ти-
пов метафоры в международном политическом 
дискурсе. С одной стороны, лингвисты склонны 
называть международный политический дис-
курс «интердискурсом» [7], одной из черт кото-
рого является универсальность метафорических 
моделей. C другой стороны, растет количество 
данных, подтверждающих национальную специ-
фику метафор в политическом дискурсе [4; 16].

Отмечается общность и системность ис-
пользования некоторых концептуальных ме-
тафор и метафорических сценариев [1; 10]: по-
литика – это война, строительство, дом, дорога, 
бизнес, человеческий организм, спорт, криминал, 
механизм и др. Анализ метафорических моде-
лей, использованных в политическом дискур-
се в нашем материале, также указывает на их 
систематическую повторяемость. Последняя 
обеспечивает постоянство ассоциации между 
некоторыми понятийными доменами, связность 
дискурса и его понимание. Следующие примеры 
демонстрируют и подтверждают метафориче-
скую когерентность американского, британского 
и российского политического дискурса:

1) концептуальная метафора ПОЛИТИКА –  
ЭТО СТРОИТЕЛЬСТВО 

Let us remember that America was built not by 
government, but by people—not by welfare, but by 
work—not by shirking responsibility, but by seeking 
responsibility. (Richard Nixon, 1969). 

Let us resolve that we the people will build an 
American opportunity society… (Ronald Reagan, 1985). 

Как строитель могу сказать: мы уже давно 
прошли «нулевой цикл», воздвигли стены, под-
вели их под крышу. И мы все живем на этой 
стройке в разгар строительства. Это и неуютно, 
и опасно. Мы видим здесь беспорядок, строи-
тельный мусор, грунтовые воды, подмывающие 
заложенный нами фундамент. [...] Однако новое 
здание российской государственности в основ-
ном уже построено. Можно переходить к сле-
дующему этапу, выражаясь тем же языком, – к 
отделочным работам. И думать о дальнейшем –  
как жить в этом доме. (Борис Ельцин, 1996 г.).

Pledging to "build a bridge to the 21st 
century," President Bill Clinton accepted his 
party's nomination in a forward-looking speech 
which outlined an agenda for a diverse but united 
American family. (Bill Clinton, 1996).

And I believe we stand a much, much better 
chance of building a more prosperous future together. 
(David Cameron, 2014).

2) концептуальная метафора ПОЛИТИКА –  
ЭТО ВОЙНА

There is crime to be conquered, the rough crime 
of the streets. (George Bush, 1989). 

We will stand mighty for peace and freedom, 
and maintain a strong defense against terror and 
destruction. (Bill Clinton, 1997). 
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Our 'war on terror' begins with al-Qaeda, but 

it does not end there. It will not end until every 
terrorist group of global reach has been found, 
stopped and defeated. (George Bush, 2001).

Мы явно столкнёмся и с внешним проти-
водействием, но мы должны для себя решить, 
готовы ли мы последовательно отстаивать свои 
национальные интересы или будем вечно их сда-
вать, отступать неизвестно куда. (Владимир 
Путин, 2014 г.). 

3) концептуальная метафора ОБЩЕСТВО/ 
НАЦИЯ – ЭТО СЕМЬЯ

And then there are those – a few – who think 
we’d be better off if Scotland did leave the UK, that 
this marriage of nations has run its course and needs 
a divorce. Over 3 centuries we’ve lived together, 
worked together – and frankly we’ve got together 
getting married, having children, moving back and 
forwards across borders. (David Cameron, 2014).

И наша обеспокоенность понятна, ведь мы 
не просто близкие соседи, мы фактически, как я 
уже много раз говорил, один народ. Киев – мать 
городов русских. (Владимир Путин, 2014 г.).

4) ПОЛИТИКА – ЭТО БИЗНЕС
In and outside Washington, there are 

expressions of concern that Americans have not fully 
explored whether the human and financial costs of 
war in the gulf, not to mention the potential political 
consequences in the Middle East, are worth the 
hoped-for gains. (The New York Times, November 
12, 1990).

We come as a brand – a powerful brand (David 
Cameron, 2014).

How Russia’s economic loss in Ukraine crisis 
could be Canada’s gain. (Canadian Business, March5, 
2014).

Is Losing Crimea a Loss? Ukraine’s initial 
losses are obvious: defeat in a land war, surrender 
of territories and populations. (Foreign Affairs, 
March10, 2014).

Крым – это наше общее достояние. (Влади-
мир Путин, 2014 г.). 

Порой складывается впечатление, что наши 
коллеги и друзья постоянно борются с результа-
тами своей собственной политики, бросают 
свою мощь на устранение рисков, которые сами 
создают, платят за это все возрастающую и 
возрастающую цену. (Владимир Путин, 2014 г.).

5) ПОЛИТИКА – ЭТО ДОРОГА
I want to thank my partner in this journey, a 

man who campaigned from his heart… […].
The road ahead will be long. Our climb will be 

steep. We may not get there in one year or even in 
one term. But, America, I have never been more 
hopeful than I am tonight that we will get there… 
(Barak Obama, 2008).

Из поколения в поколение россияне искали 
дорогу к счастью и справедливости, сбивались 
с пути и снова упрямо стремились к лучшей 
доле; Россия переживает в последнее время кру-
тые повороты; движение вперёд идет трудно, 
болезненно, противоречиво. (Борис Ельцин, 
1996 г.).

Мы осознали неразрывность, цельность ты-
сячелетнего пути нашего Отечества. (Владимир 
Путин, 2014г.).

Одновременно в политическом дискур-
се отмечаются и национально-обусловленные 
различия используемых метафорических мо-
делей. Показательны черты мусульманского 
политического дискурса, метафоры которого 
отражают восточную культуру и значительно 
отличаются по привлекаемым сферам-источ-
никам от таковых западного дискурса. Приме-
рами служат понятие верховой езды как модель 
лидерства или преобладающая горизонтальная 
концентрическая пространственная модель в 
отличие от вертикальной пространственной 
метафоры западного политического дискурса 
[15] как, например, в политической программе 
президента Обамы: 

It moves forward because of you. It moves 
forward because you reaffirmed the spirit that has 
triumphed over war and depression, the spirit that 
has lifted this country from the depths of despair to 
the great heights of hope, the belief that while each 
of us will pursue our own individual dreams, we are 
an American family, and we rise or fall together as 
one nation and as one people. (President Obama’s 
Victory Speech, November 7, 2012).

В мусульманском политическом дискурсе 
отмечается также отсутствие западных мета-
форических моделей, заимствование которых 
так распространено, например, в европейском 
политическом дискурсе [15].

Влияние лингвокультурологического факто-
ра на процесс метафорического моделирования 
прослеживается в исследованиях так называе-
мой эволюционирующей метафорической моде-
ли [17; 18]. Учёные заметили, что в противовес 
когнитивной теории метафоры ее целевая об-
ласть (в данном случае «политика»), моделиру-
ется не только по образцу и подобию донорской, 
но и под влиянием национальной картины мира, 
что приводит к актуализации разных сценариев 
развертывания метафоры в соответствующих 
национальных политических дискурсах. Изу-
чая европейский дискурс, лингвисты приходят 
к выводу о том, что метафора может констру-
ировать понятийное пространство политики 
как сходным, так и национально специфическим 
образом в зависимости от культурно-историче-
ских и социально-политических обстоятельств 
конкретной ситуации, так как метафоры косвен-
но отражают воззрения народа, общественный 
строй, идеологию своей эпохи. Рассматривая 
дискурсы, отражающие отношение европейских 
стран к евроинтеграции, учёные приходит к вы-
воду о том, что одна и та же сфера-источник 
LOVE–MARRIAGE–FAMILY развивается по раз-
личающимся сценариям в политических дискур-
сах разных стран. Британский дискурс уподоб-
ляет сложности франко-германских отношений 
проблемам супружеской пары и выражает на-
дежды на ее распад, что могло бы дать Велико-
британии возможность создать ménage à trois. 
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В германском дискурсе выражается сожаление 
по поводу этих «семейных» проблем. Одновре-
менно Великобритания постоянно заявляет о 
своем «разводе», выходе из общеевропейской 
«семьи». Для понимания такого политического 
дискурса, по мнению исследователей, необходи-
мо понимать не только базовые метафорические 
концепты, но и их национально-обусловленные 
варианты и сценарии развития [18]. Последние 
указывают на способность метафорической 
модели эволюционировать, видоизменяясь в 
национальных дискурсах. 

Однако, и национальная концептуальная 
система неоднородна. В ней отражается опыт 
различных индивидуумов и групп людей. В 
частности, политическая национальная кар-
тина складывается из разных идеологических 
фрагментов. Метафора может отражать мо-
рально-этические или мировоззренческие раз-
личия, одновременно сосуществующие внутри 
культурного сообщества, что демонстрирует 
анализ метафоры «семья». В американском об-
ществе она реализуется в варианте strict father в 
республиканском дискурсе и nurturant parent в 
демократическом [11; 12; 13]. Подобные же мо-
рально-этические и поколенческие различия 
компонентов национальной американской 
культуры проявляются и в широко известном 
случае использования темпоральной метафоры 
«мост» в предвыборном дискурсе Б. Клинтона 
и Б. Доула. Б. Доул предложил политическую 
программу строительства моста в прошлое, а Б. 
Клинтон – моста в будущее. Сравните следую-
щие фрагменты из предвыборных речей:

1)…Age has its advantages. Let me be the bridge 
to an America that only the unknowing call myth. 
Let me be the bridge to a time of tranquillity, faith, 
and confidence in action. And to those who say it 
was never so, that America has not been better, I say, 
you’re wrong, and I know, because I was there. And I 
have seen it. And I remember. (B. Dole’s Acceptance 
Speech August 15, 1996).

2)…Now, here’s the main idea. I love and revere 
the rich and proud history of America. And I am 
determined to take our best traditions into the 
future. But with all respect, we do not need to build 
a bridge to the past. We need to build a bridge to the 
future… Tonight, let us resolve to build that bridge to 
the 21st century, to meet our challenges, protect our 
basic values and prepare our people for the future. 
I want to build a bridge to the 21st century in which 
we expand opportunity through education... I want 
to build a bridge to the 21st century in which we 
create a strong and growing economy to preserve 
the legacy of opportunity for the next generation by 
balancing our budget… I want to build a bridge to 
the 21st century that ends the permanent underclass, 
that lifts up the poor and ends their isolation, their 
exile, and they are not forgotten anymore. I want to 
build a bridge to the 21st century where our children 
are not killing other children any more. My fellow 
Americans, if we’re going to build that bridge to 
the 21st century, we have to make our children 

free — free of the vise grip of guns and gangs and 
drugs; free to build lives of hope. I want to build a 
bridge to the 21st century with a strong American 
community beginning with strong families. (B. 
Clinton’s Acceptance Speech August 29, 1996).

В основе метафоры строительства моста ле-
жит темпорально-просранственная метафора 
«ВРЕМЯ – ЭТО ДВИЖЕНИЕ», которая  в речах 
политиков актуализирует слот «направление 
движения». Победа Б. Клинтона показала, что 
метафорическое моделирование его президент-
ского дискурса как движения вперед по мосту 
в будущее, совпало с национальной картиной 
мира, характеризующейся в целом ориентиро-
ванностью американцев в будущее. В рамках 
этой метафорической модели Б. Доул осмыс-
ливался как человек, принадлежавший к уже 
уходящему поколению.

В силу культурных различий механизм кон-
цептуальной метафоры и её использования в 
дискурсе очень сложен и тонок. Недостаточно 
точно выбранная метафора, несогласованная до 
конца с национальными культурными кодами, 
снижает силу убеждения и может привести к 
непониманию предлагаемой политики. Так, в 
исследованиях политического дискурса нахо-
дим описание возможных причин несогласия 
европейцев с инициативой М.С. Горбачева, по-
лучившей название «Европа — это наш общий 
дом». По мнению исследователей, начальная 
привлекательность идей Горбачева объяснялась 
актуализацией ими своего национального пред-
ставления о ДОМЕ. В основе несогласия Запада 
с этой инициативой – неприятие коллективист-
ских идей об устройстве европейской жизни, вы-
текающих из использованной М.С. Горбачевым 
метафоры [9; 19]. Согласимся с тем, что пред-
ставления разных европейских народов о своем 
ДОМЕ далеки от представлений, характерных 
для советского и российского национального 
в целом коллективистского сознания. Вряд ли 
люди, живущие в собственном доме или снима-
ющие мансарду в центре европейской столицы, 
могут разделять озабоченность российского гра-
жданина, например, совместным поддержанием 
порядка в подъезде муниципального дома. 

Слабость метафор, допускающих возмож-
ность различных культурологических интерпре-
таций в том, что они лишены аргументативной 
силы, так как не совпадают с культурными кон-
цептами того или иного национального сообще-
ства. Так случается не только при международ-
ной коммуникации, но и внутри одной культуры. 
Интересен в этом отношении анализ роли ме-
тафоры ЧЕХОСЛОВАКИЯ – ЭТО ДВОЙНОЙ 
ДОМ в кризисе чехо-словацких отношений 
накануне распада страны, описанный Э.В. Бу-
даевым со ссылкой на работу П. Друлака [4]. 
Чешский премьер-министр, пытаясь ослабить 
межнациональные разногласия, предположил, 
что обе нации могли бы и дальше жить в рамках 
одного государства, употребив при этом мета-
фору «двойной дом» (DVOJ DOMEK). Метафора 
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«двойной дом», не использовавшаяся до этого в 
чехословацком политическом дискурсе, вызвала 
бурные споры, и страна впоследствии раздели-
лась на два отдельных государства. В основе не-
приятия метафор «государство как общий дом» 
или «двойной дом» лежит их не соотнесённость 
с базовым для человеческого мышления пред-
ставлением о доме как «контейнере с четкими 
внутренними и внешними границами» [14, 19].

Представляется, что культурологически 
адекватное использование метафор позволя-
ет им выполнять функцию моделирования не 
только политического дискурса, но и самой по-
литической реальности. Коммуникативно эф-
фективной и культурологически корректной 
оказалась метафора ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ 
ГОСУДАРСТВАМИ – ЭТО БРАЧНЫЙ СОЮЗ, 
моделирующая отношения Шотландии и Ан-
глии накануне референдума по вопросу о неза-
висимости Шотландии (18 сентября 2014 года) 
и доминировавшая в официальном британском 
политическом дискурсе. Метафора супружеско-
го союза, характеризовавшая отношения двух 
членов в составе Великобритании, успешно ис-
пользовалась представителями центральной 
власти премьер-министром Д. Камероном и 
мэром Лондона Б. Джонсоном: 

(1) And then there are those – a few – who 
think we’d be better off if Scotland did leave the UK, 
that this marriage of nations has run its course and 
needs a divorce.

Over 3 centuries we’ve lived together, worked 
together – and frankly we’ve got together getting 
married, having children, moving back and forwards 
across borders.

Such is the fusion of our bloodlines that my 
surname goes back to the West Highlands and by 
the way, I am as proud of my Scottish heritage as 
I am of my English heritage. The name Cameron 
might mean ‘crooked nose’ but the clan motto is 

“Let us unite” – and that’s exactly what we in these 
islands have done.

Those voting are our friends, neighbours 
and family. (David Cameron’s speech on Scottish 
independence, 7 February 2014 the Spectator). 

(2) A divorce from Scotland would be stupid, 
wretched and painful.

Like a bickering couple, our countries need a 
counsellor to step in and make us see sense.

I find it positively (heart) breaking to find 
that the union between England and Scotland – 

a gigantic political fact for 306 years – is under 
threat…

What both sides are forgetting – and they have 
this in common with divorcing couples – is that it 
may look OK on day one, but on day two the lawyers 
come in. There is the division of property to work out, 
the rights of access to be determined. The longer the 
marriage has lasted, the more there is to unpick, and 
the more hellish and self-flayingly painful the whole 
process becomes.

We need someone — the Americans? — to step 
in as a kind of marriage guidance counsellor and 
tell us to stop being so damn stupid. Divorce will 
diminish us both. It will be unutterably wretched 
and painful, and it will eliminate the most successful 
political union in history. (Boris Johnson, 24 Nov 
2013 the Telegraph).

Итоги референдума показали, что избира-
тели поверили созданной в политическом дис-
курсе виртуальной картине отношений между 
Англией и Шотландией и, своим голосованием 
против независимости Шотландии показали, что 
перенесли черты этой концептуальной модели 
крепкой семьи на реальность.

Стоит отметить, что параллельно с теоре-
тическими исследованиями концептуальной 
метафоры растет число прикладных работ, дока-
зывающих ее практическую значимость, напри-
мер, при обучении иностранным языкам и меж-
культурной коммуникации. Методологическим 
основанием преподавания и изучения иностран-
ных языков должна быть теория формирования 
сознания человека, изучающего иностранный 
язык. Такой подход в лингводидактике совпа-
дает с основаниями когнитивной лингвистики, 
рассматривающей язык в когнитивно-дискур-
сивной парадигме как средство вербализации 
ментальных репрезентаций окружающего мира 
[2, 170]. Представляется, что данный принцип 
важен при подготовке не только лингвистов, но 
и широкого круга специалистов-международни-
ков – дипломатов, политологов, журналистов. 
Эксперименты показывают, что понимание, 
интерпретация и использование метафоры в 
родном и иностранном языках не универсаль-
ны, а вариативны и культурно обусловлены [21]. 
Поэтому высокая метафорическая компетенция 
специалистов-международников является зало-
гом безошибочного владения межкультурным 
политическим дискурсом и его правильного 
понимания и интерпретации.
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Abstract: The article examines cross-cultural aspects of metaphorical framing in political discourse. 
The author notes the importance of conceptual metaphor in framing the conceptual domain of politics, 
political discourse as a whole, its perception as well as political reality itself. The author shares an opinion 
that the metaphorical structure of basic concepts of a nation always correlates with its fundamental cul-
tural values. However, the examination of political discourse from the cross-cultural perspective reveals the 
cases of metaphor uses that don’t meet the requirements of cultural coherence and may lead to negative 
cognitive and communicative consequences. Along with admitting a wide discrepancy between metaphori-
cal models in western and oriental political discourse, the author gives some examples of metaphorical 
coherence as well as its violation in a number of basic metaphors in American, British and Russian political 
discourse. To illustrate how cross-cultural factors determine the specific character of metaphorical framing, 
the article analyses the dynamic character of metaphorical models that can realize diverse scenarios in dif-
ferent national varieties of political discourse. An observation is made about the dependence of metaphoric 
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scenarios in different national varieties of political discourse on the cultural, historical, social and political 
components of the national cultural cognitive map. The latter is heterogeneous as it is structured by the 
objectified individual, group, and national verbal and nonverbal experience. This explains, for instance, 
why there are examples of similarity as well as discrepancy between metaphorical framing in ideologically 
different party varieties of political discourse within the national political discourse as well as in the rhetoric 
of politicians belonging to different generations. The observations are illustrated by cross-linguistic data 
proving the dynamic character of metaphorical models, their variability and potential for conveying new 
meaning nuances that reflect culture-specific characteristics of the political situation in discourse.

Key words: cross-cultural, political discourse, political metaphorology, metaphorical framing, 
evolutionary metaphorical model.
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 В статье рассматриваются основные аспекты процесса подготовки спе-
циалиста-международника c точки зрения повышения эффективности кадрового 
состава внешнеполитических ведомств. Предложен новый взгляд на проблему акту-
ализации и совершенствования существующих образовательных программ (преж-
де всего подготовки магистров) с целью повышения конкурентоспособности отече-
ственного образования на мировом рынке образовательных услуг. Первостепенное 
значение уделяется не маркетинговой, а качественной, «контентной», состав-
ляющей профессиональной подготовки по профилю «международные отношения». 
 Автор статьи использует эмпирический материал, полученный в ре-
зультате анализа, обработки и обобщения экспертных оценок российских и за-
рубежных участников международных факультетских и институтских форумов 
в области международных исследований, прошедших в 2015 году. В результате 
в статье предложена идеальная, по мнению опрошенных респондентов, модель 
магистерской программы, разработанная автором исходя из «эталонных» про-
грамм по международным отношениям и мировой политике. Рассмотрены наи-
более актуальные вопросы, касающиеся формата обучения студентов (в том 
числе подготовки магистерских диссертаций), дальнейшего трудоустройства 
выпускников программ и, наконец, развития профессорско-преподавательского 
состава.                                                                                                                                                                                      5 
 В заключение даны рекомендации по возможным направлениям реформиро-
вания вузовского образования по профилю «международные отношения». Речь идет 
о необходимости гармоничной конвергенции лучших качеств отечественной и 
зарубежной высшей профессиональной подготовки. Статья может представлять 
интерес для педагогов и методистов работающих в сфере высшего образования, 
а также для широкого круга читателей, интересующихся вопросами образования 
и профессиональной подготовки сотрудников внешнеполитических ведомств.
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Смысл и предназначение настоящей ста-
тьи в том, чтобы, обобщив опыт ведущих 
мировых университетских центров об-

разования в области международных отноше-
ний, сформулировать набор типических черт 
и критериев идеальной образовательной про-
граммы по международным отношениям, про-
граммы, работающей не столько на конкретно 
взятый вуз или конкретно взятого студента, 
сколько – кумулятивно и синергетически – на 
повышение эффективности внешней полити-
ки того или иного государства в целом. Вопрос 
верификации меры влияния такой «идеальной 
программы» на эффективность внешней поли-
тики в рамках предлагаемой модели не рассмат-
ривается в данной статье как минимум по двум 
причинам. Во-первых, реконструкция эталон-
ной программы в любом случае предстает как 
«идеальный тип» и отсутствует в завершенном 
виде в каждом из проанализированных кей-
сов. Её построение носит в контексте данной 
статьи исключительно нормативный характер, 
поскольку является результатом умозритель-
ного синтеза наиболее востребованных с точки 
зрения экспертов, институциональных и суб-
стантивных черт. Во-вторых, очевидно, что при 
всей важности системы образования в общей 
структуре предпосылок и условий эффективной 
внешней политики, природа и направленность 
существующей между ними коррелятивной 
связи далека от линейности. Вместе с тем кос-
венно о взаимосвязи между эффективностью 
внешней политики – то есть её способностью 
достигать поставленных целей – и содержанием 
образования сотрудников внешнеполитического 
аппарата можно судить по стране принадлеж-
ности программ, наиболее близко подошедших 
к идеальному состоянию (как правило, это про-
граммы очень дорогостоящие, с чрезвычайно 
развитой системой стипендиальной поддержки 
и крайне селективные). Своего рода мерилом 
программ в области международных отношений 
сегодня выступают рейтинги журнала «Foreign 
Policy»1; рейтинг Пенсильванского университета 
лучших мозговых центров мира, один из раз-
делов которого ранжирует вузы с точки зрения 
располагающихся на их базе экспертно-анали-
тических центров2, и предметные рейтинги меж-
дународных рейтинговых агентств (например, 
предметный рейтинг по политическим наукам 
и международным отношениям3 QS). 

Методологически статья построена вокруг 
анализа, обработки и обобщения результатов 
глубинных экспертных интервью, проведенных 
автором в январе 2015 г. (Вашингтон, США) и 

сентябре 2015 г. (Варшава, Польша). Институ-
циональным фоном исследования стали два 
наиболее авторитетных форума факультетов и 
институтов международных отношений – APSIA 
(Ассоциация профессиональных школ между-
народных отношений) и IFDT (Международный 
форум по подготовке дипломатов). 

APSIA включает в себя 34 полноправных (в 
том числе из России – МГИМО и СПбГУ) и 36 
аффилиированных членов. Среди членов  APSIA –  
ведущие, главным образом американские, уни-
верситеты с традиционно сильными позиция-
ми в соответствующих предметных рейтингах. 
Это факультеты международных отношений 
Джорджтаунского, Йельского, Принстонского, 
Гарвардского, Американского университетов, 
Университета Дж. Хопкинса, Сингапурского на-
ционального университета им. Ли Куан Ю и др. 

IFDT – менее формализованная ассоциация, 
накопившая тем не менее богатые традиции и 
функционирующая в какой-то степени как од-
новременно «эпистемическое» сообщество и 
транснациональная сеть поддержки (transnational 
advocacy network) и в этом смысле выступающая 
инструментом выравнивания по единому стан-
дарту методики подготовки дипломатов по всему 
миру. На счету форума – 42 встречи деканов и 
директоров дипломатических академий и инсти-
тутов международных отношений. В 2015 г. фо-
рум собрал рекордное количество участников –  
68 представителей соответствующих заведений 
из 41 страны, а также Агентства ООН по образо-
ванию и исследованиям (ЮНИТАР). 

Содержание экспертных интервью включа-
ло в себя пять блоков вопросов:

(1) параметры «идеальной магистерской 
программы» - контентные и формально-орга-
низационные;

(2) роль научно-исследовательской работы 
при подготовке дипломатов и специалистов-ме-
ждународников;

(3) педагогические технологии, соответству-
ющие, по мнению респондентов, современным 
требованиям к подготовке специалистов-меж-
дународников;

(4) возможности вузов по операционализа-
ции, то есть приданию прикладного характера 
предлагаемому образованию, установлению и 
поддержанию каналов эффективного взаимо-
действия между университетом и работодателем;

(5) трудности и условия интернационали-
зации магистерского образования (имеется в 
виду структура контингента обучающихся и 
преподавателей) как предпосылка обеспечения 
его международно признаваемого качества. 

1 The best International Relations Schools in the World [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://foreignpolicy.
com/2015/02/03/top-twenty-five-schools-international-relations/ (дата обращения 03.02.2016). 

2 Global Go To Think Tank Index [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://gotothinktank.com/ (дата обраще-
ния 03.02.2016). 

3 QS World University Rankings by Subject 2015 - Politics & International Studies [Электронный ресурс]. Режим 
доступа: http://www.topuniversities.com/university-rankings/university-subject-rankings/2015/politics (дата об-
ращения 03.02.2016).
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Всего в качестве респондентов согласились 

принять участие 30 экспертов – деканов и ди-
ректоров соответствующих «школ» из США, 
Франции, Швейцарии, Великобритании, Ита-
лии, Польши, Чехии, Австрии, Канады, Мальты. 
Репрезентативность выборки и мнения участ-
ников, на наш взгляд, определяется функцио-
нальным характером репрезентации экспертов 
(каждый из них представляет высшую админи-
стративную страту школы-лидера соответству-
ющей страны).

1
При анализе эффективности внешней поли-

тики как системы целенаправленных действий, 
связанных с реализацией внешнеполитического 
курса государства в условиях анархичной меж-
дународно-политической среды, важно устано-
вить «управляющий параметр» этого вида соци-
альной деятельности, воздействие на который 
способно создать эффект общей мультиплика-
ции усилий и максимизации их результативно-
сти [3]. Определение такого параметра крайне 
необходимо  в целях оптимизации имеющихся 
в распоряжении государства ограниченных ре-
сурсов, особенно в кризисный период, но без 
снижения полезности внешнеполитической ак-
тивности как таковой. 

В наиболее общем виде эффективность 
внешней политики может быть представлена 
как результат синергетического взаимодей-
ствия трех переменных, образующих своего 
рода «магический треугольник» внешней по-
литики: 

- объективных характеристик мощи госу-
дарства, то есть ее ресурсного потенциала (power), 
включая наличие у государства развитой внешне-
политической идеологии и «комплекса привлека-
тельности» на международной арене [1, 2]; 

- институционально-организационной 
способности государственного аппарата аде-
кватно определять интересы и цели внешней 
политики в соотнесении с относительно посто-
янными потребностями и более изменчивым 
ресурсным обеспечением внешней политики, 
измеряемой, прежде всего, эффективностью 
государственного аппарата в целом, в том чис-
ле в части социально-кадровой и управленче-
ской политики специализированных ведомств, 
в первую очередь «внешнеполитической триады» 
(министерства иностранных дел, министерства 
обороны и спецслужб) [18];

- научно-концептуальная «насыщенность» 
внешнеполитической программы, выражающа-
яся в ее экспертно-аналитической проработке в 
каждом звене процесса принятия решение [10]. 
Эта насыщенность возможна при: (а) доминиро-
вании политической науки в структуре полити-
ческого сознания государства и (б) сохранении 
и усилении ведущей роли теоретических наук в 
системе политического знания в целом (то есть 
по отношению к прикладной политологии и по-
литической публицистике) [4]. 

Фундаментально успех, то есть достижение 
внешнеполитических целей государства, обеспе-
чивается первым компонентом этого «магиче-
ского треугольника». Объем ресурсов, главным 
образом материальных, детерминирует общее 
соотношений силовых позиций государств на 
мировой арене и их рудиментарную (первичную) 
иерархию [33]. Рассуждая в терминах образов 
действия «по Хрусталеву», объективное рас-
пределение материально-силовых возможно-
стей между государствами формируют не менее 
объективную кристаллическую решетку взаи-
модействий, статусную ранжировку государств, 
ограничивающую анархию среды культурой и 
практикой квази-иерархических стратегиче-
ских отношений [27]. Именно последнее дает 
основание реалистам всех мастей рассматривать 
мировую политику, то есть внешнеполитиче-
скую подструктуру взаимодействий в рамках 
системы международных отношений, как ти-
пологически сходную с внутриполитическими 
отношениями и, следовательно, интерпретиро-
вать их как принципиально политические, не 
выходя за пределы привычного контекста теоре-
тико-методологической совокупности понятий 
и категорий политической науки.

Вместе с тем, опускаясь на уровень такти-
ческих действий, преследующих краткосроч-
ные цели или, напротив, поднимаясь к уровню 
«принципов внешней политики», оперирующих 
в формате перспективных целей, не ограничен-
ных тем или иным временным горизонтом це-
леполагания, комплексный материальный по-
тенциал государства, очевидно, уступает место 
информационно-коммуникативным аспектам 
государственной политики, воплощенным в 
различных операционализируемых формах: ин-
формационное превосходство (разведданные, 
преобладание в медиапространстве); скоорди-
нированность действий различных элементов 
государственного аппарата; ценностно-идеоло-
гическая привлекательность государства-акто-
ра; практика экспертизы внешнеполитических 
решений и «длинного» внешнеполитического 
планирования (выходящего за горизонт двух 
электоральных циклов, то есть более 10 лет) 
[18]. 

Еще одна черта «магического треугольника» —  
наличие общего элемента в каждом из трех сла-
гаемых эффективности, который, очевидно, и 
может рассматриваться в качестве управляю-
щего параметра описываемой модели. Речь идет 
о роли фактора особого типа подготовки лиц, 
задействованных во внешнеполитическом про-
цессе, то есть специализированного профессио-
нального образования в области международ-
ных отношений, разумеется – высшего. В самом 
деле, в системе ресурсов вещно-энергетическо-
го воздействия и информационного влияния 
образованию принадлежит основная роль при 
формировании и распространении базовых 
представлений о стране и, соответственно, при 
воспроизведении требуемых стереотипов ее вос-
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приятия контрагентами4. Отсюда – важнейшая 
роль международных образовательных про-
грамм в арсенале орудий «мягкой мощи» круп-
нейших государств и обостряющаяся конкурен-
ция на мировых образовательных рынках [17]. 

В рамках второго компонента «триады» —  
государственного аппарата — образование вы-
ступает ключевым инструментом рекрутиро-
вания сотрудников госаппарата и его ротации, 
формирования особого типа социальной кор-
порации государственных служащих, ориенти-
рованных на внешние сношения государств и 
поддерживающих свою качественную определен-
ность (идентичность) в плане принадлежности 
к обособленной бюрократической когорте, но 
не замыкающихся при этом в жестких корпора-
тивных рамках. (В данном контексте образова-
ние выступает ресурсом условий и относится к 
внутреннему потенциалу государства.) Отсюда –  
важнейшая роль, которая во всех крупных го-
сударствах отводится системам подготовки ди-
пломатических кадров, их отбора и интеграции. 
Поиском наиболее эффективных принципов по-
строения механизма этого отбора объясняется 
весьма широкой диапазон вариативности черт 
и моделей национальных систем подготовки ди-
пломатических кадров ведущих мировых держав 
[7, 12, 27]. Но роль образования, по-видимому, не 
ограничивается участием в социально-кадровой 
политике. Ведь если и можно говорить о влиянии 
образования на практическую сферу принятий 
политических решений, то это прежде всего и 
главным образом косвенное влияние через об-
разовательный уровень лиц, принимающих реше-
ния, через формирование у них базовых (невер-
бальных) когнитивных моделей («картины мира») 
по наиболее важным аспектам международной и 
внутриполитической реальности [11]. В этом от-
ношении роль образования трудно переоценить.

Наконец, в рамках третьего – высшего – 
уровня «магического треугольника» роль об-
разования состоит в наличии (или отсутствии) 
системы подготовки не только исполнителей и 
аналитиков бюрократического типа, но и высо-
коклассных экспертов, сотрудников «мозговых 
центров», публичных интеллектуалов, наконец, 
профессорского корпуса, ориентированного на 
работу – в ротационном режиме – в системе 
внешнеполитических учреждений и универ-
ситетских центрах [12]. Очевидно, что набор 
компетенций, присущих такому типу акторов 
внешнеполитического процесса, часто игнориру-
емых, между прочим, при анализе национальных 
моделей принятия решений, существенно отли-
чается от модели компетентности внешнеполи-
тических чиновников. Следовательно, должны 
различаться и применяемые при их подготовке 
педагогические стратегии и технологии [9]. 

Все три обозначенных аспекта подчеркива-
ют особую роль университета как уникальной 
среды формирования, с одной стороны, микро-
акторов обоих типов (бюрократов и экспертов-
прикладников), а с другой – воспроизведения и 
тиражирования в глобальном информационном 
универсуме необходимых моделей национально-
го восприятия. Сказанное требует реконцептуа-
лизации наших представлений об оптимальных 
параметрах «идеал-типической образовательной 
программы», способной эффективно решать по-
ставленные задачи.

2
«Идеальная магистерская программа»
Проведенное исследование показало, что 

консенсусными параметрами идеальной маги-
стратуры по международным отношениям, то 
есть такими, по которым наблюдается согласие 
всех респондентов, служат следующие критерии 
и признаки:

(1) постоянный состав ведущей профессу-
ры с широким национальным и международным 
признанием; 

(2) наличие групповых исследовательских 
проектов под эгидой университета и реализа-
ция масштабной издательской программы по 
тематике международных отношений;

(3) высокие академические показатели за-
численных на программу студентов, демонстри-
руемые как при поступлении (результаты всту-
пительных испытаний, а также – сам факт их 
наличия, независимо от формы проведения; как 
правило, это конкурс портфолио), так и в ходе 
обучения (высокий средний балл); 

(4) наличие программ обучения студентов 
за границей, включая модули двойного дипло-
ма; 

(5) двухлетний цикл обучения по между-
народным отношениям с обязательным углуб-
ленным изучением, в частности, экономической 
теории, процессов принятия внутри- и внешне-
политических решений, нескольких иностран-
ных языков, истории международных отноше-
ний, мировой финансовой и торговой систем, 
хотя бы одного региона, а также методологии 
прикладного политического анализа;

(6) наличие в программах подготовки по 
международным отношениям расширенных 
элективных профилей специализации по по-
литологии, экономике, финансам, регионове-
дению, вопросам международной торговли, 
международной безопасности и содействию 
международному развитию; 

(7) наличие среди реальных работодателей 
выпускников магистерских программ внешне-
политических ведомств, международных биз-
нес- и финансовых структур, международных 

4 В рамках классификации ресурсов на ресурсы средств (дающие возможность субъекту воздействовать на 
среду и других субъектов отношений) и ресурсы условий (дающие возможность действовать в принципе) 
образование в рамках общего потенциала государства, будучи инструментом информационного влияния, яв-
ляется ресурсом средств и относится к внешнему потенциалу государства. Подробнее см.: [1, c. 77-81].
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организаций, университетов и иных исследо-
вательских структур; 

(8) половозрастное, социальное, этническое 
и конфессиональное разнообразие (diversity) 
контингента обучающихся, без чего, по мне-
нию участников опроса, невозможно развитие 
у будущих выпускников критически важных в 
современном контексте «глобальных» компе-
тенций – умения нестереотипно воспринимать 
вариантность развития современного мира и 
его отдельных сегментов;

(9) не менее трех успешных выпусков по 
магистерской программе.

Отдельное внимание в ходе ответов респон-
денты уделяли конкретным примерам программ, 
соответствующих, в их определении, «эталон-
ным» – как по структуре организации, так и по 
качеству подготовки. Таковыми большинство 
участников назвали Парижский институт по-
литических наук (Sciences Po) и Школу перспек-
тивных международных исследований Универ-
ситета Джонса Хопкинса (School of Advanced 
International Studies, SAIS). 

Идеальная магистратура по международ-
ным отношениям, таким образом, - это очная 
двухгодичная программа, в которой каждый 
студент одновременно имеет сразу три разно-
плановые специализации: одну – обязательно 
финансово-экономическую (в Университете 
Джонса Хопкинса, например, все международ-
ники в обязательном порядке проходят микро- и 
макроэкономику продвинутого уровня, а при 
поступлении от них требуется сдача GMAT), 
вторую – функциональную (например: между-
народная безопасность, энергетика, устойчивое 
развитие и политические проблемы экологии, 
дипломатия и конфликты), а третью – регио-
нальную (углубленное изучение хотя бы одного 
региона мира). 

При этом американские и неамериканские 
коллеги – вполне предсказуемо – расходятся в 
вопросе о роли «международного» компонен-
та в образовательной траектории студентов, а 
именно о наличии обязательного требования 
хотя бы одной семестровой учебной стажировки 
за рубежом в течение цикла подготовки. Если 
для всех неамериканских вузов это почти обя-
зательное условие получения диплома, то для 
американских вузов – в силу высокой стоимо-
сти программы – около 40 000 долларов в год 
(фактически, конечно, с учетом различного рода 
стипендий, около 25 000 долларов в год, но без 
учета расходов на проживание), это, напротив, 
не приветствуется, по крайней мере на маги-
стерском уровне. В бакалавриате же семестр 
за границей на практике обязателен и в амери-
канских университетах. Речь, разумеется, идет 
о ведущих вузах.

Судя по всему, более сдержанным становит-
ся отношение к роли и формату магистерских 
диссертаций, что связано с двумя причинами. 
Во-первых, в Ассоциации представлены фа-
культеты международных отношений, которые 

позиционируют себя как «профессиональные 
школы», для которых академические критерии 
диссертационного исследования менее акту-
альны. Во-вторых, в силу меньшей строгости 
требований к магистерским диссертациям (по 
сравнению с докторскими) общий уровень го-
товящихся сегодня магистерских диссертаций –  
как по причине большого объема (в среднем 
порядка 80 страниц) и загруженности студен-
тов, так и в силу дефицита квалифицированной 
профессуры для руководства ими – весьма раз-
нороден и варьируется от действительно силь-
ных работ (то, что по-английски называется 
publishable) до откровенно слабых. 

Выход респонденты видят либо в подготовке 
коллективных практико-ориентированных ана-
литико-прогностических проектов (как в Сьянс 
По), либо в написании capstone papers объемом до 
40 страниц (по существу наших курсовых работ). 
В целях обеспечения единого стандарта качества 
студенты готовят эти работы под руководством 
одного профессора, обычно академического ди-
ректора программы, в ходе научно-исследова-
тельского семинара в третьем семестре обучения 
(в режиме еженедельных занятий). Выбор тем 
работ происходит в первом – втором семестрах, 
тогда же студенты начинают собирать и начи-
тывать соответствующую литературу. В третьем 
семестре студенты докладывают о промежуточ-
ных результатах работы на семинаре и готовят 
первичный вариант текста, который в четвертом 
семестре доводится до финальной стадии и от-
сылается руководителю семинара для выстав-
ления итоговой оценки.

Третий блок вопросов – карьерные перспек-
тивы выпускников программ по международ-
ным отношениям. Его актуальность продикто-
вана, с одной стороны, большим количеством 
качественных программ по этой специальности 
и невозможностью традиционных работодателей 
(прежде всего, органов государственной власти и 
аналитических центов) абсорбировать растущую 
массу их выпускников, а с другой – наблюдае-
мым на фоне кризисных явлений в экономике 
общим снижением поступающих в высшие учеб-
ные заведения США абитуриентов (снижение 
на 2,3% только за последний год), что, прежде 
всего, сказывается на менее «монетизируемых» 
специальностях, таких, как «международные от-
ношения» (International Relations) и «зарубежное 
регионоведение» (Area / Regional Studies).

Подходы экспертов, а, следовательно, и 
представляемых ими вузов (в данном случае – 
руководители соответствующих учреждений) 
можно резюмировать в следующих макрореко-
мендациях.

1. Более четкая ориентация потенциаль-
ных абитуриентов и студентов на работу не 
только в органах государственной и муници-
пальной власти, международных организаци-
ях и экспертно-аналитических центрах, но и 
в подразделениях международных финансо-
во-экономических и коммерческих структур в 
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качестве консультантов по управлению стра-
новыми и политическими рисками, развитию 
бизнеса в новых регионах, коммуникациям и 
взаимодействию с органами власти в стране, с 
которой планируется экономическое сотруд-
ничество. Как правило, в этих подразделениях 
они будут работать в мультидисциплинарной 
команде с коллегами из финансово-аналитиче-
ских, правовых и иных департаментов. Отсюда –  
необходимость:

2. ввести в учебный план курсы, которые 
помогут работать в таких мультидисципли-
нарных командах и понимать, о чем говорят 
коллеги. Это могут быть курсы по базовому 
финансовому анализу (умение прочитать фи-
нансовый отчет компании), организационно-
му поведению и процессу принятия решений в 
компаниях, управлению страновыми рисками.

3. Включение в список факультативных 
дисциплин, открытых для студентов всех ма-
гистерских программ, курсы, развивающие 
компетенции, необходимые для построения 
более эффективных стратегий на рынке труда: 
по эффективной бизнес-коммуникации в раз-
личных контекстах (коммерческие переговоры, 
переговоры с работодателем, выступление на 
конференции с презентацией и последующей 
дискуссией, рекламная презентация продуктов 
компании, прохождение собеседования и само-
презентация).

Наконец, последний большой блок повестки 
дня – качественное развитие профессорско-
преподавательского состава. В последнее вре-
мя в ведущих профессиональных школах наме-
тился явный тренд: увеличение, в ряде случаев 
до 50%, доли курсов, читаемых практиками. Этот 
тренд наталкивается на ряд проблем, примени-
мых, в частности, к российским вузам. Прежде 
всего, на какие позиции и на каких условиях 
трудоустраивать приглашенных практиков в 
случае, если они переходят в вуз на основное 
место работы? Американцев – не меньше чем на-
ших коллег-россиян – беспокоят вопросы фор-
мального обозначения их должности и участия в 
управлении факультетом. Американские и неко-
торые европейские университеты (в частности, 
Сьянс По) решают эту проблему путем введе-
ния специальных должностей – «профессора 
практики», «клинического профессора» или, 
как, например, в Университете Дж. Хопкинса 
«distinguished practitioner in residence». В каких-то 
случаях назначение происходит приказом де-
кана школы, и тогда этот профессор не может 
участвовать в советах факультета и голосовать 
по кадровым и организационным вопросам, ре-
шаемым на уровне школ. В других случаях, осо-
бенно когда речь идет о должности «профессора 
практики», вопрос о назначении выносится на 
заседание совета факультета, что предполагает 
наделение соискателя соответствующими пра-
вами. При этом и в том, и в другом случае такие 
преподаватели не допускаются к руководству 
магистерскими диссертациями, даже если речь 

идет о действительно выдающихся экспертах 
и аналитиках. Вообще говоря, в этих школах 
преподаватели без степени не допускаются даже 
до чтения лекций. Им отводится роль ведущего 
мастер-класса или практикума [22]. 

Пример сопоставления магистратур (МГИ-
МО, Сьянс По и Университет Дж. Хопкинса)  ис-
ходя из заданных параметров приведен в Табл. 1. 

3
«Революция в образовательных 

технологиях: от педагогической вертикали 
к саморазвитию и взаимному обучению»

В дискурсе о качестве магистерских про-
грамм при подготовке дипломатов и специали-
стов-международников современной формации 
центральное место последние несколько лет за-
нимает тема (1) внедрения компетентностного 
подхода и (2) перестройки традиционных об-
разовательных технологий в пользу применении 
более эффективных методик обучения и в целом 
организации учебного процесса.

В России и за рубежом на официальных и 
неофициальных площадках давно и много рассу-
ждали (и писали) про компетентностный подход. 
Вместе с тем приходится констатировать, что на 
деле, как правило, речь идет о консервативных 
подходах к обучению, основанных на класси-
ческой триаде «знаний, навыков и умений», а 
термины «компетенция» и «компетентность» 
используются без привязки к их истинному со-
держанию [8]. 

В действительности разговор должен идти 
о дополнении уровня «знаний» (для дипломата 
это, прежде всего, знания в области политики 
и дипломатии, истории, права и экономики), 
или «когнитивного интеллекта» [23]; и уровня 
навыков и умений (говорения, перевода, пере-
говоров, письменной речи и т.д.) [5] – уровнем 
комплексного восприятия профессиональных 
ситуаций, способности и готовности реагиро-
вать на них, адекватно применяя полученные 
знания, освоенные навыки и умения. Этот слож-
ный комплекс и представляет собой компетен-
цию, а их присутствие в конкретном человеке 
характеризует его компетентность. Обобщая 
мнения респондентов, можно заключить, что 
в контексте подготовки специалистов-между-
народников ключевыми макрокомпетенциями 
должны выступать: 

- способность к критическому анализу ин-
формации, полученной из разных языковых и 
идеологических источников; 

- способность к стратегическому прогнози-
рованию и планированию в условиях дефицита 
информации и времени, а также высокой цены 
ошибки; 

- готовность брать на себя риски, связанные 
с принятием экстренных решений; 

- способность оценивать происходящее и 
формулировать рекомендации. 

(Представляется, что их дальнейшее дроб-
ление не целесообразно и размывает сущность 
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Критерий/вуз МГИМО МИД России Sciences Po SAIS, Johns Hopkins 
University

Вид и характер 
выпускной 
квалификационной 
работы

Полноценная магистерская 
диссертация («publishable 
paper»)

Коллективные практико-
ориентированные 
аналитико-прогностические 
проекты

«Capstone paper» (курсовая 
работа, объем до 40 
страниц)

Наличие международного 
компонента (зарубежная 
стажировка)

Желательно Обязательно Не приветствуется

Карьерные перспективы 
студентов

1) органы государственной 
власти, аналитические 
центры, исследовательские 
институты 
2) финансово-экономические 
и коммерческие структуры  
3) МИД России

1) органы государственной 
власти, аналитические 
центры, исследовательские 
институты  
2) финансово-
экономические и 
коммерческие структуры

1) органы государственной 
власти, аналитические 
центры, исследовательские 
институты  
2) финансово-
экономические и 
коммерческие структуры

Профессорско-
преподавательский 
состав (наличие 
«клинических 
профессоров», 
или профессоров 
практики, иностранной 
профессуры с 
международным 
признанием)

Смешанная структура 
преподавателей-теоретиков 
и преподавателей практиков 
(без выделения отдельных 
ставок на преподавателей 
практиков). Модули 
приглашенных иностранных 
преподавателей

Смешанная структура 
преподавателей-теоретиков 
и преподавателей 
практиков (с выделением 
отдельных ставок на 
преподавателей практиков). 
Наличие в штате 
иностранной профессуры, 
рекрутируемой на 
международном рынке

Смешанная структура 
преподавателей-теоретиков 
и преподавателей 
практиков (с выделением 
отдельных ставок на 
преподавателей практиков). 
Интернациональный 
состав преподавателей 
с международным 
признанием

Признание диплома в 
других государствах; 
место в предметных 
рейтингах

Страны ЕС – признание 
в рамках Болонских 
договоренностей;  с 
отдельными странами (в 
частности – Францией 
и большинством стран 
ЦВЕ – на основе 
межправительственных 
cоглашений) 
США – на разовой основе

Полное признание после 
легализации документов; 
5-е место в предметном 
рейтинге QS

Полное признание, в том 
числе в России; 16-е место 
в глобальном рейтинге QS

Источник 
финансирования

Бюджетное финансирование; 
возможна договорная форма 
обучения (составляет 
меньшую часть)

Частное финансирование 
(оплату за обучение 
производят студенты); 
возможны гранты и 
социальные стипендии 
– вплоть до полного 
освобождения от оплаты

Частное финансирование 
(оплату за обучение 
производят студенты); 
возможны гранты – в 
объеме до 50% стоимости 
обучения.

понятия компетенция как образовательного 
«бенчмаркера».) 

Вышеперечисленные компетенции можно 
описать, заимствуя терминологию образователь-
ных стандартов, как общепрофессиональные. Еще 
большее значение в контексте специфики дипло-
матической работы приобретают общекультур-
ные компетенции: (1) эмоционально-психоло-
гическая устойчивость, предусматривающая 
способность дипломата управлять эмоциональ-
ным и психическим состоянием себя и друго-
го, осознавать и корректировать свои мотива-
ционные установки [33]; (2) так называемый 
«социальный интеллект», то есть способность 
формировать вокруг себя благоприятную со-
циальную среду, создавать и поддерживать сеть 
рабочих контактов; (3) «культурный интеллект» -  
способность оптимизировать эффективность 
своей деятельности через корректное восприя-

тие чужой культуры и адекватное поведение в 
инокультурном контексте [33]. 

Практически единодушный вывод опро-
шенных состоит в том, что ни одна из этих 
компетенций не может быть сформирована в 
классической среде вуза – в режиме лекций или 
семинаров и по вертикальной линии – «профес-
сор – студент». Их можно выработать только при 
воспроизведении в учебном контексте ситуаций, 
максимально приближенных к «полевым». На 
это и должна быть направлена методическая 
работа в вузе [28].

Отсюда – закономерное внимание второму 
тематическому блоку – как менять технологии 
и методики обучения. Ведущим трендом в этом 
отношении является активное внедрение в учеб-
ный процесс методик «peer to peer learning» – 
взаимного, или горизонтального, обучения за 
счет более широкого использования проектных 

Таблица 1.
Матрица сравнения магистратур ведущих университетов
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и групповых форм работы. Эти технологии дав-
но известны и описывались в педагогике с кон-
ца XVIII века (Белл-Ланкастерская система), но 
оказались незаслуженно забыты в классических 
университетах, тогда как в корпоративных уни-
верситетах и бизнес-школах они широко исполь-
зуются. Сейчас их пытаются активно возвра-
щать в традиционную образовательную среду. 
Так, в Дипломатической академии «Форин офис» 
подготовка дипломатов делится на три уровня 
сложности – foundation, professional and expert. 
На первых двух – обучение происходит по раз-
работанной программе, с ридерами, в группах по 
15-20 человек, но без преподавателя. (Это, конеч-
но, экстремальный вариант применения данной 
технологии. В студенческой среде направляющая 
роль и присутствие преподавателя в аудитории 
необходимы.) На экспертном уровне студента 
курирует опытный преподаватель, как правило, 
практик, бывший посол, но студент при этом 
самостоятельно и осознанно движется по пред-
писанной программе. Строгость и жесткость 
форм промежуточного и итогового контроля 
при этом не ослабляются. К тому же у таких сту-
дентов есть и профессиональная мотивация: от 
результатов освоения курса зависит его трудо-
устройство и карьерное продвижение в системе 
«Форин офис». (Фактически речь идет об аналоге 
индивидуального плана работы магистранта и 
аспиранта, который в российской высшей школе 
прописан на бумаге, но на деле отсутствует.)

Существуют количественные исследования, 
показывающие, что эффективность взаимного 
обучения (которое в смысле обеспеченности 
методическими материалами должно быть не 
менее, а более структурированным) оказыва-
ется на порядок выше, чем при использовании 
традиционных «вертикальных» методов обу-
чения [22]. 

Второй блок популярных методик – симу-
ляция реальных ситуаций, повсеместное вне-
дрение практического компонента, привлече-
ние студентов к решению практических или 
квазипрактических проблем и ситуаций [13, 
20]. Отдельно следует сказать об отношении 
респондентов к теме дистанционного и он-
лайн-обучения. Консенсусным мнением участ-
ников является признание провала massive open 
online courses (MOOCs), реализуемого группой 
ведущих бостонских вузов (MIT, Harvard, Tufts, 
Boston University). За прошедшие с их запуска 5 
лет накоплен достаточный объем статистики, 
свидетельствующий об их низкой эффектив-
ности: только 6% их виртуальных слушателей 
смогли пройти курсы до конца и получить сер-
тификат. Перефразируя рекомендации респон-
дентов – не переводите в онлайн-режим то, что 
можно дать в очном режиме, так как ни одна из 
компетенций, востребованных современным ди-
пломатом, в режиме онлайн быть выработана не 
может. Речь в этом формате может идти только 
о приобретении отдельных пластов знаний, а 
также  навыков и умений, но не их отработке. 

Затрагивался и вопрос о роли цифровой 
дипломатии и социальных сетях. Консенсусная 
позиция респондентов: социальные сети – это 
инструмент общения, игнорировать которые 
сегодня не может ни один дипломат. Однако зна-
чение цифровой дипломатии остается несколько 
преувеличенным, поскольку социальные сети 
могут способствовать решению только одной из 
задач дипломатии – информационно-разъясни-
тельной. Отчасти – информационно-аналити-
ческой. Однако цель и смысл дипломатической 
деятельности состоит в предоставлении про-
веренной, доверительной информации, источ-
ником которой по-прежнему остаются личные 
профессиональные контакты дипломата [34].

4
«Интернационализация 

образования как условие качества»
Самостоятельный раздел опросного листа 

касался роли интернационализации высшего 
образования, преимуществ, а также вызовов и 
трудностей с ней связанных. Интернационали-
зация образовательных программ является важ-
нейшим компонентом стратегии повышения ка-
чества. Это комплексный процесс, включающий 
в себя, во-первых, расширение программ учебных 
обменов, причем не языковых, а с полноценным 
освоением предметов на языке в вузе-партнере, 
во-вторых, активизация программ обменов пре-
подавателями, в том числе в перспективе с целью 
осуществления совместных исследовательских 
проектов; в-третьих, создание полноценных 
совместных магистерских программ двух и бо-
лее дипломов. Обобщение экспертных мнений и 
оценок позволяет сгруппировать преимущества 
интернализации  следующим образом.

1. Программы двойных дипломов – пред-
ставляют собой то, что в английском называют 
win-win situation. В них нет проигравшей сто-
роны, несущей убытки, хотя, конечно, нередко 
формально совместные программы оказываются 
неравноправными, особенно если в сотрудни-
чество вступают разнокалиберные или разно-
опытные игроки. В России, к сожалению, такое 
случалось в самом начале пути – в 1990-х годах 
и, по-видимому, происходит до сих пор в слу-
чае с вузами, только-только вступающими на 
«траекторию интернационализации». Пореко-
мендовать здесь можно, наверное только одно, 
выстраивать партнерства с зарубежными уни-
верситетами «своей лиги» или чуть выше.

Между тем рядовым участникам – препода-
вателям, менеджерам образовательного процесса 
и студентам – эти программы дают сплошные 
преимущества: внешний, но горизонтальный – 
то есть гораздо менее болезненный – механизм 
контроля качества, его постоянный мониторинг, 
«сверка часов»; обмен административным и учеб-
но-методическим опытом на уровне управлен-
цев и преподавателей, возможность проведения 
совместных исследований – в том числе с вовле-
чением интернационального состава студентов, 
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повышение инокультурной и иноязычной адап-
тивности студентов, укрепление их глобального 
мировидения и в целом усиление их конкурент-
ных позиций на рынке труда и занятости –  
причем не ограниченном национальными рамка-
ми страны происхождения. Наконец, для студен-
тов это снимает проблему признания дипломов, 
что, несмотря на существование правил бо-
лонского процесса, по-прежнему актуально [19].

2. Несмотря на очевидные преимущества 
реализации программ двойных дипломов, этот 
процесс сопряжен с целым спектром вызо-
вов различного порядка, которые необходимо 
преодолеть на пути к качественной совмест-
ной образовательной программе. Часть этих 
вызовов необходимо устранить на первичном 
этапе, поскольку они образуют базовые пред-
посылки, без которых запуск подобных про-
грамм невозможен. Создание этих предпосылок 
имеет системный и инерционный характер, и, 
к сожалению, их нельзя сформировать в одно-
часье. Во-первых, это способность студентов 
осваивать профессиональную образовательную 
программу на иностранном языке, что означает 
наличие компетенций во всех видах речевой 
иноязычной деятельности – чтение, говорение, 
аудирование и письмо. К сожалению, даже сер-
тификаты, подтверждающие знание языка, не 
всегда являются гарантией необходимого уровня 
владения языком. Требуется умение система-
тически работать на языке и, в конечном счете, 
подготовить выпускную квалификационную 
работу на языке. Это не эссе на 100-150 слов, 
как в экзамене, а качественно иной навык [6].

Во-вторых, это способность преподава-
телей университета комплексно поддержи-
вать учебный процесс на иностранном языке. В 
России многие вузы до сих пор рассчитывают 
на то, что к ним на обучение приедут студен-
ты, знающие русский язык. Такое, в самом деле, 
может происходить в первые годы. Но со вре-
менем вузы, ориентированные исключитель-
но на этот сегмент абитуриентов, неизбежно 
сталкиваются с проблемой «непредсказуемо-
сти набора», поскольку резерв русскоговоря-
щих абитуриентов-иностранцев исчерпаем и 
во всяком случае кратно меньше пула потен-
циальных абитуриентов, готовых учиться на 
английском языке. И снова приходится вести 
речь обо всем спектре иноязычных компе-
тенций со стороны преподавателей, включая 
возможность руководить выпускными рабо-
тами – магистерскими диссертациями. Важно 
понимать, что прочитать полноценный курс на 
языке – с лекциями, семинарами-обсуждения-
ми, проверками работ и разъяснением ошибок –  
это не выступить раз в год на международной 
конференции по написанному тексту. К тому 
же студентам потребуются и учебно-методиче-
ские разработки: нельзя обучать студентов по 
зарубежным работам, иначе пропадает смысл 
приезжать в Россию. Анкетирование студен-
тов в МГИМО показывает, что иностранным 

студентам интересен прежде всего российский 
взгляд, особенно в социальных науках, и рано или 
поздно возникнет запрос на создание собствен-
ной учебно-методической литературы, а рас-
ходы на перевод, как известно, слишком велики, 
чтобы быть опцией по умолчанию. Ресурс таких 
преподавателей весьма ограничен во всех уни-
верситетах неанглоязычного мира. Исключение, 
пожалуй, составляют Германия и скандинавские 
страны [29].

В-третьих, это наличие административ-
ного аппарата в образовательной организации, 
причем не только руководителей соответству-
ющих направлений, но и управленцев низшего 
звена – координаторов программ, а также со-
трудников подразделений, вынужденных вза-
имодействовать с иностранными студентами, –  
которые говорили бы на английском языке в до-
статочной мере. Это, к сожалению, большой 
вызов, который часто поначалу недооцени-
вают. Практика даже ведущих университетов 
демонстрирует, что недовольство студентов 
огрехами в административном сопровождении 
программ могут в последующем серьезно мешать 
набору абитуриентов.

Наконец, в-четвертых, вопрос размещения 
иностранных студентов в российских общежи-
тиях. Меньшая по остроте проблема, о которой 
тоже нужно помнить, так как в общежитиях сту-
денты проводят 2/3 своего времени и бытовые 
проблемы легко могут омрачить блестяще вы-
строенный и организованный учебный процесс.

3. Международные образовательные про-
граммы относятся не только к сфере образова-
ния. Оценивая их место и роль, важно помещать 
их в более широкий контекст разворачивающих-
ся глобальных тенденций, или мегатрендов, и 
исходя из этого структурировать сопряженные 
с их реализацией вызовы. 

Во-первых, рассматриваемое нами явление –  
часть глобальных миграционных процессов, свя-
занных с ежегодным перемещением больших 
масс людей в поисках лучших условий жизни. 
В эти процессы вовлечены сотни миллионов 
людей, часть из них – учебные мигранты. Бо-
лее того, учебная миграция лишь первый срез 
явления. Второй его срез определяется тем, что 
регулирование учебной миграции имеет эко-
номические последствия, поскольку служит 
инструментом привлечения высококвалифи-
цированных работников, то есть стимулирует 
трудовую миграцию, причем тот ее сегмент, 
который критически нужен России. Учебные 
мигранты впоследствии могут превратиться в 
т.н. интеллектуальных мигрантов (вынужден 
констатировать, что данный термин не впол-
не удачен: получается, что у других мигрантов 
как бы нет интеллекта; правильнее говорить и 
миграции высококвалифицированных работ-
ников). Отсюда – проблема «утечки мозгов» 
и связанной с ней внеэкономической конку-
ренцией за вполне экономический ресурс –  
квалификацию высококлассных специалистов. 
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5 Рязанцев С.В. Новая концепция регулирования миграции в России [Электронный ресурс]. Ресурс доступа: 
http://old.mgimo.ru/news/experts/document234490.phtml (дата обращения 03.02.2016).

Чл.-корр. РАН С.В. Рязанцев определяет цели 
российской миграционной политики следую-
щим образом: «стимулирование внутренней 
миграции; сокращение эмиграционного оттока 
населения из России и стимулирование притока 
нужных для страны категорий иммигрантов на 
постоянное место жительства, работу и учебу в 
необходимых параметрах»5. 

В приведенной цитате, помимо аспектов 
трудовой и учебной миграции, содержится, 
кстати, указание на необходимость привлече-
ния нужных категорий мигрантов, в том числе 
на постоянное место жительство. Продолжим 
эту мысль – с перспективой пополнения по-
стоянного наличного экономически активного 
населения страны и, возможно, полноправных 
граждан России. 

Значение учебной миграции с точки зре-
ния решения уже не чисто экономических или 
социально-экономических, а демографических 
проблем России трудно переоценить. На сего-
дняшний день принятие в гражданство Россий-
ской Федерации проходит по крайне затруд-
ненной процедуре. Посмотрим на статистику: 
вопреки многим мифам, по сведениям МВД и 
Росстата, фиксирующим данные о миграции в 
Россию на постоянное место жительство, ежегод-
но регистрируется сокращение постоянно про-
живающих на Дальнем Востоке китайцев на 400-
500 человек [15]. Между тем никакой ошибки нет: 
в действительности, речь идет о тех китайцах, ко-
торые в обход квот – через брачные отношения –  
вступают в российское гражданство. Другими 
словами, на фоне формально сложной процеду-
ры вступления в гражданство его качественного 
«нормирования» не происходит. 

Как представляется, освоение образова-
тельной программы в России – один из опти-
мальных способов селекции потенциальных 
граждан в любой стране мира, поскольку, со-
гласимся, это, как правило, наиболее социально 
адаптированные категории мигрантов. Они со-
циокультурно, эмоционально-психологически 
и лингвистически лучше всего подготовлены к 
жизни в России. И, наверное, в отношения этих 
категорий мигрантов требования по вступле-
нию в российское гражданство должны быть 
облегчены.

Помимо миграционного и демографическо-
го аспекта, международные программы являют-
ся частью процессов международного трансфера 
технологии и инноваций – в том числе и образо-
вательных, но также и развертывания межуни-
верситетских (а следовательно, и межстрановых) 
технологических альянсов, особенно важных в 
сфере естественных, точных и физических наук 
и способствующих экономическому развитию.

МГИМО и многие другие ведущие россий-
ские вузы (прежде всего МГУ, СПбГУ, РУДН) на-
копили солидный опыт успешного решения этих 

поистине государственных задач: многие наши 
иностранные выпускники из учебных мигрантов 
со временем превращаются в трудовых, переез-
жают сюда на постоянное место жительство и 
даже начинают участвовать в процессах брач-
ной миграции, помогая решать демографические 
проблемы России. Тем не менее мы, как Универ-
ситет, продолжаем сталкиваться с целым  набо-
ром проблем, которые целесообразно вынести 
на обсуждение университетского сообщества 
и решать во взаимодействии с профильными 
государственными структурами.

Первая проблема – проблема той самой аде-
кватной социально-культурной адаптации ино-
странцев. Самостоятельным измерением этой 
проблемы является адаптация студентов к рос-
сийскому рынку труда. В этом смысле проблема 
адаптация смыкается с юридической стороной 
дела, с эффективным решением вопросов поиска 
и оформления мест прохождения практики: а 
ведь многие иностранные студенты настроены 
на прохождение оплачиваемой стажировки.

Вторая проблема – выравнивание экономи-
ческих условий обучения. Это вопрос разницы в 
оплате обучения, работы преподавателей, при-
обретения учебной литературы, общежитий для 
студентов и гостиничных номеров – для при-
глашенных профессоров. Важный аспект этой 
проблемы – возможность материальной под-
держки не только российских, но и иностран-
ных студентов по социальным и академическим 
основаниям на программах, на которых нет бюд-
жетных мест. К сожалению, пока иностранные 
вузы-партнеры имеют в этом отношении больше 
гибкости.

Наконец, важный блок – юридический. Это 
проблема признания дипломов и квалификаций, 
соотнесения зачетных единиц, оформления ино-
странных преподавателей, иммиграционный ре-
жим, вопросы трансграничного распределения 
доходов от образовательных программ между 
вузами-партнерами.

Фактически речь идет об объективном 
складывании особого предмета регулирования – 
комплексной регламентации учебной миграции, 
включающей вопросы научного сотрудничества, 
образовательного законодательства, трудовые 
вопросы. На наш взгляд, правовое урегулиро-
вание этого сегмента отношений должно осуще-
ствляться в рамках специальных юридических 
актов. 

* * *
Ведущие российские вузы в области между-

народных отношений, и прежде всего МГИМО, 
остаются уникальными международно-признан-
ными образовательными центрами, интегри-
рующими мощнейшую языковую подготовку, 
преподавание специализированных знаний и 
развитие профессиональных навыков и умений. 
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Вместе с тем основной вызов, стоящий перед 
российским университетским сообществом 
сегодня, – насущная потребность осуществить 
полномасштабную «методическую» перестройку 
преподавания специальных дисциплин, прежде 

всего, но не только, связанных с развитием на-
выков анализа, переговоров, дипломатии6. Это 
вопрос уже не только образования, но и эффек-
тивности внешней политики. 
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Abstract: This article examines the main aspects of the IR experts’ professional education and training, 
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employment of graduates and, finally, the development/modernisation of teaching staff.
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Ключевые слова: Россия, В.В. Путин, Валдайский клуб, внешнеполитическая 
стратегия, внешнеполитическая идеология, история, историческая память, 
исторический глобализм.

 Предметом рассмотрения статьи является формирование выражен-
ного акцента на роль истории и историко-цивилизационного наследия в фор-
мулировании внешнеполитической стратегии России в программных концеп-
туальных выступлениях президента России В.В. Путина в период 2013–2015 гг. 
Выдвинутый президентом летом–осенью 2013 г. тезис о России как стране-ци-
вилизации стал основой для серьёзных практических действий по активизации 
внешней политики России, начиная с 2014 г. Это ярким образом проявилось в ходе 
украинского кризиса, но также и в позиции по другим ключевым международным 
событиям последних двух лет.                                                                                                            5 
 Другой очень важный постулат данной внешнеполитической стратегии –  
тезис о сакральности истории для России, намного превосходящий то внимание 
к национальной исторической памяти, которое свойственно риторике руково-
дителей других государств. Из этого тезиса вытекает осознание предельной 
исторической ответственности государственных деятелей перед Россией, сфор-
мулированное нашим президентом, что привносит новое измерение в моральные 
основы политики и государственного управления. В статье также анализируется 
роль и значимость новых политических инструментов и площадок для формули-
рования исторически обусловленной политики, таких, как Валдайский клуб и др.
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Российская внешняя политика всегда отли-
чалась глобальным характером. Так было в 
советский период, так строит Россия свою 

политику и сейчас. При этом российский глоба-
лизм зачастую позиционировался как альтерна-
тива западным внешнеполитическим стратеги-
ям. Причины такого подхода лежат не только в 
политической идеологии или географии, но и 
в истории. Именно история служит ключом к 
объяснению как глобальной значимости рос-
сийской внешней политики, так и глобальной 
уникальности России. Такой подход особенно 
усилился в 2013–2015 гг., когда обращение к 
истории присутствовало во всех концептуаль-
ных выступлениях В.В. Путина, посвящённых 
внешней политике. Поэтому их анализ представ-
ляется важным для понимания заметной акти-
визации внешней политики России, которую мы 
наблюдаем с 2014 г.

Таким образом, одним из важнейших эле-
ментов российской глобальной стратегии стало 
использование истории для объяснения и ар-
гументации современной политической линии. 
Вызревание этой тенденции происходило посте-
пенно. Обращение российской внешнеполитиче-
ской идеологии к истории происходило и рань-
ше, но до 2013–2014 гг. оно, по преимуществу, 
носило характер защиты в своего рода «войнах 
исторической памяти». После краха социалисти-
ческой системы в Европе и распада Советского 
Союза в 1991 г. новые независимые государства 
на территории СССР, а также бывшие социали-
стические страны начали процесс критического 
переосмысления своих отношений с Россией. 
В этих условиях история стала очень важным 
фактором современной политики. Создание 
структур, подобных институтам национальной 
памяти и музеям оккупации, затронуло многие 
страны региона. В первую очередь, по понятным 
причинам, это были Польша и страны Прибал-
тики. В период президентства Виктора Ющенко 
аналогичная стратегия начала реализовываться 
на Украине. В случае особо резонансных шагов 
в этом направлении (таких, например, как пере-
нос памятника советскому солдату в Эстонии) 
Россия отвечала «замораживанием» политиче-
ских отношений, кампаниями по бойкоту това-
ров данной страны и пр. Но эти периоды были 
временными, и с течением года–двух ситуация 
относительно нормализовывалась.

Значительная часть «войн исторической па-
мяти» касалась событий Второй мировой войны, 
таких как соглашение Молотова-Риббентропа 
и его последствия, Катынь и пр. В ряде выше-
упомянутых стран сформировалась тенденция 
ставить знак равенства между фашизмом и 
большевизмом, между Советским Союзом и на-
цистской Германией, между Сталиным и Гитле-
ром, НКВД и Гестапо. Такого рода историческая 

оценка приводила к конкретным политическим 
последствиям – запрету советской символики 
наряду с нацистской, попыткам запрета комму-
нистических партий и т.п.

Параллельно в постсоветской России проис-
ходил процесс усиления символической значи-
мости победы СССР во Второй мировой вой-
не, отчасти связанный с перераспределением 
праздничных дней. Два главных праздника Со-
ветского Союза – День международной солидар-
ности трудящихся 1 мая и годовщина Великой 
Октябрьской социалистической революции 7 но-
ября – на которые устраивались торжественные 
демонстрации и парады на Красной площади (и 
по всей стране), утратили актуальность. «Новые» 
праздники, связанные с событиями недавней 
истории – День независимости России 12 июня и 
День Конституции России 12 декабря – не вызы-
вали большого энтузиазма. В результате празд-
ник Дня Победы 9 мая, отчасти естественно, стал 
восприниматься как главный государственный 
праздник. Постепенно установилась традиция 
ежегодных военных парадов на Красной пло-
щади 9 мая (чего не было в советский период1). 
Усиление значимости этого праздника привело 
и к чётко постулируемой на государственном 
уровне сакрализации победы Советского Сою-
за во Второй мировой войне. Наряду с первым 
полётом в космос Юрия Гагарина, победа над 
Германией стала восприниматься как важнейшее 
историческое событие и главный повод к наци-
ональной гордости. Победа и Гагарин оформи-
лись как два ключевых элемента исторического 
наследия России, которые не только оказывали 
определяющее влияние на современность, но и 
подчёркивали глобальную значимость и особый, 
недоступный никому другому характер истори-
ческого прошлого России.

В этом контексте антисоветская трактовка 
событий Второй мировой войны в ряде постсо-
циалистических стран стала восприниматься в 
России особенно болезненно. В период прези-
дентства Дмитрия Медведева его указом в мае 
2009 г. была создана официальная Комиссия по 
борьбе с фальсификацией истории, значитель-
ную часть в работе которой занял анализ собы-
тий Второй мировой войны. Впрочем, через пару 
лет в феврале 2012 г. комиссия была распущена.

Таков был общий контекст использования 
истории во внешнеполитической идеологии Рос-
сии к моменту эскалации украинского кризиса в 
ноябре 2013 г. Незадолго до того, в сентябре 2013 г.  
Владимир Путин выступил с принципиально 
важной и очень насыщенной историческими па-
раллелями речью на ежегодном заседании Вал-
дайского клуба на тему «Многообразие России 
для современного мира». Практически вся речь 
была посвящена особости исторического пути 
России и глобальной значимости этой особости. 

1 Парады по случаю Дня победы проходили в 1965 г. и 1985 г.; в постсоветское время с 1995 г. по Закону об 
увековечении победы советского народа в Великой Отечественной войне – без военной техники; с техникой 
после 2008 г. 9 мая стал праздничным и выходным днем с 1965 г.
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Её основные постулаты позволяют понять и объ-
яснить многие дальнейшие внешнеполитические 
действия России.

Прежде всего, Владимир Путин выдвинул 
тезис о России как государстве-цивилизации: 
«Россия, как образно говорил философ Констан-
тин Леонтьев, всегда развивалась как «цвету-
щая сложность», как государство-цивилизация, 
скреплённая русским народом, русским язы-
ком, русской культурой, Русской православной 
церковью и другими традиционными религиями 
России. Именно из модели государства-цивили-
зации вытекают особенности нашего государ-
ственного устройства» [3].

Следующий вывод: особость и самобыт-
ность делают Россию незаменимым партнёром 
в мировой политике. Президент отметил: «Каж-
дая страна, каждый народ не исключителен, но 
уникален, конечно, самобытен, имеет равные 
права, в том числе право на самостоятельный 
выбор своего развития. Таков наш концептуаль-
ный взгляд, он вытекает из нашей собственной 
исторической судьбы, из роли России в миро-
вой политике. Наша сегодняшняя позиция име-
ет глубокие исторические корни. Россия сама 
развивалась на основе многообразия, гармонии 
и балансов, привносила такой баланс и в окру-
жающий мир. Хочу напомнить, что и Венский 
конгресс 1815 года, и ялтинские соглашения 1945 
года, принятые при очень активной роли Рос-
сии, обеспечили долгий мир. Сила России, сила 
победителя в эти поворотные моменты проявля-
лась в благородстве и справедливости. И давайте 
вспомним Версаль, заключённый без участия 
России. Многие специалисты, и я с ними абсо-
лютно согласен, считают, что именно в Версале 
были заложены корни будущей Второй мировой 
войны. Потому что Версальский договор был 
несправедлив по отношению к немецкому на-
роду и накладывал на него такие ограничения, с 
которыми он в нормальном режиме справиться 
не мог, на столетие вперёд это было ясно» [3].

Далее в Валдайской речи был сделан акцент 
на «закате Запада», отошедшего от историче-
ских традиций и исторически обусловленной 
культуры, и на России как глобальной альтер-
нативе такому подходу: «Ещё один серьёзный 
вызов российской идентичности связан с собы-
тиями, которые происходят в мире. Здесь есть 
и внешнеполитические, и моральные аспек-
ты. Мы видим, как многие евроатлантические 
страны фактически пошли по пути отказа от 
своих корней, в том числе и от христианских 
ценностей, составляющих основу западной ци-
вилизации. Отрицаются нравственные начала и 
любая традиционная идентичность: националь-
ная, культурная, религиозная или даже половая. 
Проводится политика, ставящая на один уровень 
многодетную семью и однополое партнёрство, 
веру в бога или веру в сатану. Эксцессы полит-
корректности доходят до того, что всерьёз го-
ворится о регистрации партий, ставящих своей 
целью пропаганду педофилии. Люди во многих 

европейских странах стыдятся и боятся гово-
рить о своей религиозной принадлежности. 
Праздники отменяют даже или называют их 
как-то по-другому, стыдливо пряча саму суть 
этого праздника – нравственную основу этих 
праздников. И эту модель пытаются агрессив-
но навязывать всем, всему миру. Убеждён, это 
прямой путь к деградации и примитивизации, 
глубокому демографическому и нравственному 
кризису» [3]. 

В этом контексте был весьма определённо 
постулирован и следующий очень важный вы-
вод – о недоверии России к западным рецептам 
формирования идентичности: «После 1991 года 
была иллюзия, что новая национальная идеоло-
гия, идеология развития, родится как бы сама 
по себе. Государство, власть, интеллектуальный 
и политический класс практически самоустра-
нились от этой работы, тем более что прежняя, 
официозная идеология оставляла тяжёлую 
оскомину. И просто на самом деле все боялись 
даже притрагиваться к этой теме. Кроме того, 
отсутствие национальной идеи, основанной на 
национальной идентичности, было выгодно 
той квазиколониальной части элиты, которая 
предпочитала воровать и выводить капиталы и 
не связывала своё будущее со страной, где эти 
капиталы зарабатывались.

Практика показала, что новая национальная 
идея не рождается и не развивается по рыноч-
ным правилам. Самоустроение государства, об-
щества не сработало, так же как и механическое 
копирование чужого опыта. Такие грубые заим-
ствования, попытки извне цивилизовать Россию 
не были приняты абсолютным большинством 
нашего народа, потому что стремление к само-
стоятельности, к духовному, идеологическому, 
внешнеполитическому суверенитету – неотъем-
лемая часть нашего национального характера. К 
слову сказать, не срабатывает такой подход и во 
многих других странах. Прошло то время, когда 
готовые модели жизнеустройства можно было 
устанавливать в другом государстве просто как 
компьютерную программу» [3].

Наконец, весьма важен был общий вывод 
той Валдайской речи: Россия опирается на ис-
торию для будущего. Владимир Путин отметил: 
«Речь идёт не просто об анализе российского 
исторического, культурного, государственного 
опыта. Прежде всего, я имею в виду всеобщие 
дискуссии, разговор о будущем, о стратегии и 
ценностях, ценностной основе развития нашей 
страны, о том, как глобальные процессы будут 
влиять на нашу национальную идентичность, о 
том, каким мы хотим видеть мир XXI века, и что 
может привнести в этот мир совместно с парт-
нёрами наша страна – Россия» [3].

Таким образом, итогом Валдайской речи 
Владимира Путина 2013 г. стало признание аль-
тернативного Западу исторического глобализма 
как важнейшего структурообразующего элемен-
та внешнеполитической идеологии России. Ра-
нее, повторим, столь чётко и однозначно этот 
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тезис российским руководством не постулиро-
вался, несмотря на частые обращения к истории. 
Из данного тезиса логично вытекал другой: об 
особой исторической миссии России в мире. 
Именно такой подход привнёс дополнительное 
измерение и новую аргументацию в логику важ-
нейших внешнеполитических шагов России в 
2014–2015 гг. (по Украине, но не только по ней, 
также и по Китаю, Ирану, Сирии и др.).

В этой связи совсем не случайным выглядит 
тот факт, что практически все ключевые внеш-
неполитические действия России в 2014–2015 гг. 
обосновывались с исторической точки зрения. 
Больше того, оставаясь фактором общей внеш-
неполитической идеологии, история преврати-
лась в драйвер принятия конкретных внешне-
политических решений. 

Именно история, наряду с защитой соо-
течественников, стала главным аргументом при 
принятии Россией решения о воссоединении с 
Крымом. В посвящённом этому решению по-
слании Федеральному собранию 18 марта 2014 
г. Владимир Путин остановился на истории осо-
бо: «Чтобы понять, почему был сделан именно 
такой выбор, достаточно знать историю Крыма, 
знать, что значила и значит Россия для Крыма и 
Крым для России. В Крыму буквально всё про-
низано нашей общей историей и гордостью. 
Здесь древний Херсонес, где принял крещение 
святой князь Владимир. Его духовный подвиг –  
обращение к православию – предопределил об-
щую культурную, ценностную, цивилизацион-
ную основу, которая объединяет народы России, 
Украины и Белоруссии. В Крыму – могилы рус-
ских солдат, мужеством которых Крым в 1783 
году был взят под Российскую державу. Крым –  
это Севастополь, город-легенда, город великой 
судьбы, город-крепость и Родина русского чер-
номорского военного флота. Крым – это Бала-
клава и Керчь, Малахов курган и Сапун-гора. 
Каждое из этих мест свято для нас, это символы 
русской воинской славы и невиданной добле-
сти» [6]. 

Фактор истории в принятии решения по 
Крыму очень чётко соединялся с фактором 
справедливости: «В сердце, в сознании людей 
Крым всегда был и остаётся неотъемлемой ча-
стью России. Эта убеждённость, основанная на 
правде и справедливости, была непоколебимой, 
передавалась из поколения в поколение, перед 
ней были бессильны и время, и обстоятельства, 
бессильны все драматические перемены, кото-
рые мы переживали, переживала наша страна в 
течение всего ХХ века» [6].

В этой речи президента историей объясня-
лось не только присоединение Крыма: историче-
ская аргументация использовалась для гораздо 
более широкого в глобальном контексте явления –  
стремления Запада сдерживать Россию и, как от-
вет на это, – стратегического недоверия России 
Западу: «…у нас есть все основания полагать, 
что пресловутая политика сдерживания России, 
которая проводилась и в XVIII, и в XIX, и в ХХ 

веке, продолжается и сегодня. Нас постоянно 
пытаются загнать в какой-то угол за то, что мы 
имеем независимую позицию, за то, что её отста-
иваем, за то, что называем вещи своими именами 
и не лицемерим. Но всё имеет свои пределы» [6].

Из этого тезиса вытекает, помимо проче-
го, и историческая обусловленность неприя-
тия Россией одностороннего доминирования 
США в глобальной политике: «В ситуации во-
круг Украины как в зеркале отразилось то, что 
происходит сейчас, да и происходило на про-
тяжении последних десятилетий, в мире. После 
исчезновения биполярной системы на планете 
не стало больше стабильности. Ключевые и меж-
дународные институты не укрепляются, а ча-
сто, к сожалению, деградируют. Наши западные 
партнёры во главе с Соединёнными Штатами 
Америки предпочитают в своей практической 
политике руководствоваться не международным 
правом, а правом сильного. Они уверовали в 
свою избранность и исключительность, в то, что 
им позволено решать судьбы мира, что правы 
могут быть всегда только они. Они действуют 
так, как им заблагорассудится: то тут, то там 
применяют силу против суверенных государств, 
выстраивают коалиции по принципу "кто не с 
нами, тот против нас"» [6].

История стала ключевым фактором, аргу-
ментирующим отношение России и к Украине 
в целом в 2014–2015 гг. Несмотря на критику 
действий нынешних властей Украины, прези-
дент России неоднократно в течение того пе-
риода подчёркивал, что исторически русские 
и украинцы – это один народ, и потому нужно 
сделать всё, чтобы не допустить большой брато-
убийственной войны. Весьма показательно, что 
первые заявления на эту тему Владимир Путин 
сделал ещё до начала евромайдана в Киеве, в 
2013 г.

Важным поводом к историческому осмыс-
лению отношений России и Украины стали тор-
жества в июле 2013 г., посвящённые 1025-летию 
Крещения Руси. Выступая тогда в Киеве, Вла-
димир Путин заявил об общем Отечестве двух 
стран: «Прочные гуманитарные, духовные связи –  
надёжный фундамент российско-украинской 
дружбы. Она складывалась на протяжении 
столетий, вместе мы переживали тяжелейшие 
испытания, потрясения, трагедии, но вместе же 
строили и защищали наше общее Отечество – 
Великую Русь, отстаивали свою веру, свой уни-
кальный исторический опыт и путь» [2].

В сентябре 2013 г. в ответах на вопросы на 
заседании Валдайского клуба президент уже 
открыто говорил о едином народе: «По поводу 
Украины. Украина, без всяких сомнений, неза-
висимое государство. Так было угодно истории, 
так произошло. Но не будем забывать, что сего-
дняшняя российская государственность имеет 
днепровские корни, как мы говорим, у нас общая 
днепровская купель. Киевская Русь началась как 
основа будущего огромного Российского госу-
дарства. У нас общая традиция, общая менталь-
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ность, общая история, общая культура. У нас 
очень близкие языки. В этом смысле, я ещё раз 
хочу повторить, мы один народ» [3]. Эта исто-
рическая аргументация была продолжена и в 
«крымской» речи Владимира Путина 18 марта 
2014 г.: «Скажу прямо, у нас болит душа за всё, 
что происходит сейчас на Украине, что страдают 
люди, что они не знают, как жить сегодня и что 
будет завтра. И наша обеспокоенность понятна, 
ведь мы не просто близкие соседи, мы фактиче-
ски, как я уже много раз говорил, один народ. 
Киев – мать городов русских. Древняя Русь – это 
наш общий исток, мы всё равно не сможем друг 
без друга» [6]. 

Следующий важный момент, который стал 
активно использоваться в современной россий-
ской внешнеполитической идеологии, это пред-
ставление об уникальных и присущих только 
России ценностях, которые вызревали в ходе 
самой истории: «Что же всё-таки в основе наших 
особенностей? Эти особенности, конечно, есть, 
и в их основе, на мой взгляд, лежат ценностные 
ориентиры. Мне кажется, что русский человек, 
или, сказать пошире, человек русского мира, он 
прежде всего думает о том, что есть какое-то 
высшее моральное предназначение самого че-
ловека, какое-то высшее моральное начало. И 
поэтому русский человек, человек русского мира, 
он обращён больше не в себя, любимого… Хотя, 
конечно, в бытовой жизни мы все думаем о том, 
как жить богаче, лучше, быть здоровее, помочь 
семье, но всё-таки не здесь главные ценности, 
он развёрнут вовне. Вот западные ценности за-
ключаются как раз в том, что человек в себе сам, 
внутри, и мерило успеха – это личный успех, и 
общество это признаёт. Чем успешнее сам че-
ловек, тем он лучше. У нас этого недостаточно. 
Даже очень богатые люди всё равно говорят: 
«Ну, заработал миллионы и миллиарды, дальше 
что?» Всё равно это развёрнуто вовне, в обще-
ство. Мне кажется, ведь только у нашего народа 
могла родиться известная поговорка: «На миру 
и смерть красна». Как это так? Смерть – это что 
такое? Это ужас. Нет, оказывается, на миру и 
смерть красна. Что такое «на миру»? Это зна-
чит, смерть за други своя, за свой народ, говоря 
современным языком, за Отечество. Вот в этом 
и есть глубокие корни нашего патриотизма. Вот 
отсюда и массовый героизм во время военных 
конфликтов и войн и даже самопожертвование 
в мирное время. Отсюда чувство локтя, наши 
семейные ценности. Конечно, мы менее праг-
матичны, менее расчётливы, чем представители 
других народов, но зато мы пошире душой. Мо-
жет быть, в этом отражается и величие нашей 
страны, её необозримые размеры. Мы пощед-
рее душой. Я никого не хочу при этом обидеть. 
Ведь у многих народов есть свои преимущества, 
но это, безусловно, наше. В современном гло-
бальном мире происходит интенсивный обмен: 
и генетический обмен, и информационный, и 
культурный, и нам, безусловно, есть, что взять 
у других народов ценного и полезного, но мы 

всегда, сотни лет опирались на свои ценности, 
они нас никогда не подводили, и они нам ещё 
пригодятся» [9].

Подобное признание исторически обуслов-
ленных особых ценностей сделали вполне ло-
гичным и следующий шаг в постулировании 
российского исторического глобализма. Это во-
прос о собственных сакральных центрах бытия, 
которые носят дополняющий либо альтерна-
тивный характер по отношению к сакральным 
центрам западной цивилизации. Значимость 
подобного центра при этом явственно проеци-
ровалась на современную российскую внешнюю 
политику. 

Таким центром в выступлениях Влади-
мира Путина того периода предстал Херсонес 
Таврический. О сакральном и цивилизационном 
значении Херсонеса президент России впервые 
открыто заявил в послании Федеральному со-
бранию в декабре 2014 г.: «Для нашей страны, 
для нашего народа это событие имеет особое 
значение. Потому, что в Крыму живут наши 
люди, и сама территория стратегически важна, 
потому что именно здесь находится духовный 
исток формирования многоликой, но моно-
литной русской нации и централизованного 
Российского государства. Ведь именно здесь, в 
Крыму, в древнем Херсонесе, или, как называли 
его русские летописцы, Корсуни, принял кре-
щение князь Владимир, а затем и крестил всю 
Русь. Наряду с этнической близостью, языком 
и общими элементами материальной культуры, 
общей, хотя и не очерченной тогда устойчивы-
ми границами территорией, нарождающейся 
совместной хозяйственной деятельностью и 
властью князя христианство явилось мощной 
духовной объединяющей силой, которая позво-
лила включить в формирование единой русской 
нации и образование общей государственности 
самые разные по крови племена и племенные 
союзы всего обширного восточнославянского 
мира. И именно на этой духовной почве наши 
предки впервые и навсегда осознали себя еди-
ным народом. И это даёт нам все основания 
сказать, что для России Крым, древняя Кор-
сунь, Херсонес, Севастополь имеют огромное 
цивилизационное и сакральное значение. Так 
же, как Храмовая гора в Иерусалиме для тех, 
кто исповедует ислам или иудаизм. Именно 
так мы и будем к этому относиться отныне и 
навсегда» [8].

Следует отметить, что этот выразительный 
образ – сакральный Херсонес как альтернатива 
Иерусалиму – может стать примером для актив-
ного использования в риторике современных 
политиков других стран: Арарат для Армении, 
Косово поле для Сербии и т.д. Тем самым исто-
рически обусловленная политика может при-
обрести гораздо более значимое современное 
измерение.

В 2014–2015 гг. исторический контекст 
стал определять отношение России не только 
к Крыму и Украине. Он отчётливо проявился и 
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в выработке стратегии по отношению к другим 
регионам мира (чего, повторим, в столь явной 
форме также не было раньше). 

К примеру, выступая в сентябре 2015 г. на 
Восточном экономическом форуме во Влади-
востоке, Владимир Путин сделал акцент на ис-
торической обусловленности российской поли-
тики на Дальнем Востоке и в регионе АТР: «Хочу 
подчеркнуть: развитие дальневосточных терри-
торий – это исторически преемственный курс 
для России. Движение России к тихоокеанским 
рубежам – результат великих трудов, мужества 
многих поколений наших предков. С освоением 
Дальнего Востока связаны имена выдающих-
ся сынов России: первопроходцев, промыш-
ленников, государственных деятелей. И, даже 
несмотря на смену эпох, политического строя, 
этот вектор развития остаётся неизменным. Так, 
большие планы по освоению Дальнего Востока, 
которые продвигались ещё на рубеже XIX–XX 
веков такими государственными деятелями, 
как Сергей Юльевич Витте, Пётр Аркадьевич 
Столыпин, получили развитие и позднее, в со-
ветское время. Основание Владивостока, Ком-
сомольска-на-Амуре, строительство Транссиба 
и Байкало-Амурской магистрали, разработка 
природных богатств Дальнего Востока действи-
тельно были проектами общенационального 
значения, которые двигали вперёд не только 
дальневосточные территории, но практически 
всю страну» [7]. 

Аналогичные явления можно проследить 
и в отношениях России с Китаем. Историче-
ский контекст общей победы во Второй миро-
вой войне становится одним из аргументов в 
пользу современного политического сближе-
ния двух стран: «Важно и то, как мы [Россия 
и Китай] смотрим на проблемы истории. Мы 
действительно не должны забывать, как жесто-
ко вели себя оккупанты на военно-оккупиро-
ванных территориях, к каким неисчислимым 
жертвам это привело и для российского народа, 
для советского народа тогда, и для китайского 
народа. Но помнить мы это должны для того, 
чтобы никогда в будущем ничего подобного не 
повторилось» [10]; «Вы знаете, мы все, по-моему, 
являемся свидетелями попыток такого размыва-
ния значимости событий, о которых мы говорим, 
в данном случае событий, связанных со Второй 
мировой войной. К сожалению, это происходит 
и в Европе, примерно такие же тенденции мы 
наблюдаем и в Азии. Но очень важно для всех 
нас, для всех тех, кто боролся с нацизмом, ми-
литаризмом, поддерживать истинное значение в 
сознании всего человечества того, что было сде-
лано в борьбе с нацизмом и милитаризмом. На 
мой взгляд, наши китайские друзья проведением 
таких масштабных мероприятий, связанных с 
окончанием Второй мировой войны, действу-
ют именно в этом направлении, в правильном 
направлении, поддерживают и у своего народа 
правильное понимание значимости борьбы с 
подобными явлениями. Смысл только в одном –  

чтобы больше ничего подобного в истории че-
ловечества не повторилось» [1].

История и связанные с ней политические 
ассоциации стали закладываться также в опре-
деление вектора российско-американских от-
ношений: «Мы никогда не забудем того, как 
помогали Соединённым Штатам в обретении 
независимости, мы никогда не забудем нашего 
сотрудничества и союзничества в Первую и во 
Вторую мировую войны. Я полагаю, что глубин-
ные, стратегические интересы американского 
народа, российского народа во многом совпа-
дают и нужно опираться на эти взаимные ин-
тересы» [4].

С другой стороны, критика Россией совре-
менной внешней политики США также начала 
аргументироваться тем, что США при новом 
поколении политиков стали забывать об уро-
ках истории. Ключевой ошибкой США в этой 
связи объявлена попытка сломать систему сдер-
жек в международных отношениях, историче-
ски сложившуюся после Второй мировой войны: 
«Не будем забывать, анализируя сегодняшнее 
состояние, уроки истории. Во-первых, смена 
мирового порядка (а явления именно такого 
масштаба мы наблюдаем сегодня), как правило, 
сопровождалась если не глобальной войной, не 
глобальными столкновениями, то цепочкой ин-
тенсивных конфликтов локального характера. ... 
В мире накопилось множество противоречий. И 
нужно откровенно друг друга спросить, есть ли у 
нас надёжная страховочная сетка. К сожалению, 
гарантий, уверенности, что существующая си-
стема глобальной и региональной безопасности 
способна уберечь нас от потрясений, нет. Эта 
система серьёзно ослаблена, раздроблена и де-
формирована. Да, многие механизмы обеспече-
ния миропорядка сложились достаточно давно, в 
том числе по итогам Второй мировой войны – и 
прежде всего по итогам Второй мировой войны. 
Прочность этой системы основывалась не только 
на балансе сил, между прочим, хочу это тоже 
подчеркнуть, и не только на праве победителей, 
но и на том, что «отцы-основатели» этой систе-
мы безопасности относились с уважением друг 
к другу, не пытались «отжать всё», а пытались 
договариваться. Главное, что эта система разви-
валась и при всех изъянах помогала если не ре-
шать, то хотя бы удерживать в рамках существу-
ющие мировые проблемы, регулировать остроту 
естественной конкуренции государств. Убеждён, 
этот механизм сдержек и противовесов, который 
в предыдущие десятилетия трудно складывался, 
порой мучительно выстраивался, нельзя было 
ломать, во всяком случае нельзя было ничего 
ломать, не создавая ничего взамен, иначе дей-
ствительно не осталось бы других инструментов, 
кроме грубой силы. Нужно было провести ра-
зумную реконструкцию, адаптировать к новым 
реалиям систему международных отношений. 
Однако Соединённые Штаты, объявившие себя 
победителями в «холодной войне», самоуверен-
но, считаю, подумали, что в этом просто нет 
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нужды. И вместо установления нового баланса 
сил, который является необходимым условием 
порядка и стабильности, напротив, были пред-
приняты шаги, которые привели к резкому усу-
гублению дисбаланса.

«Холодная война» закончилась. Но она не 
завершилась заключением «мира», понятными 
и прозрачными договорённостями о соблюде-
нии имеющихся или о создании новых правил 
и стандартов. Создалось впечатление, что так 
называемые победители в «холодной войне» ре-
шили дожать ситуацию, перекроить весь мир 
исключительно под себя, под свои интересы. И 
если сложившаяся система международных от-
ношений, международного права, система сдер-
жек и противовесов мешала достижению этой 
цели, то её тут же объявляли никчёмной, уста-
ревшей и подлежащей немедленному сносу» [4].

Наконец, особым моментом, связавшим в 
российской внешнеполитической идеологии 
историю и современность, стало празднование 
70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне 9 мая 2015 г. В ходе этих мероприятий 
были явственно выделены и историческая уни-
кальность России, и непреходящая глобальная 
значимость российского подвига во Второй 
мировой войне: «Сегодня, отмечая эту священ-
ную юбилейную дату, мы вновь осознаём всю 
грандиозность Победы над нацизмом. Гордимся, 
что именно наши отцы и деды смогли одолеть, 
сокрушить и уничтожить эту тёмную силу. Гит-
леровская авантюра стала ужасным уроком для 
всего мирового сообщества. Тогда, в 30-е годы 
прошлого века, просвещённая Европа не сразу 
увидела смертоносную угрозу в идеологии на-

цизма. И сейчас, спустя 70 лет, история вновь 
взывает к нашему разуму и к нашей бдительно-
сти. ... Советский Союз принял на себя самые же-
стокие удары врага. Сюда были стянуты отбор-
ные группировки нацистов. Сосредоточена вся 
их военная мощь. Здесь проходили крупнейшие 
по количеству войск и техники, решающие бит-
вы Второй мировой. И закономерно, что именно 
Красная Армия в результате сокрушительного 
штурма Берлина поставила победную точку в 
войне с гитлеровской Германией. ... Ведь Великая 
Отечественная была битвой за будущее всего 
человечества» [5].

Таким образом, в 2014–2015 гг. история ста-
ла одним из ключевых элементов российской 
внешней политики и неотъемлемой частью 
стратегических концептуальных выступлений 
президента России. Обусловленный историей 
альтернативный Западу глобализм российской 
внешней политики получил за два последних 
года развернутую идеологическую и ценностную 
базу для своего развития. Этот альтернативный 
глобализм Россия проецирует и на активиза-
цию деятельности таких структур, как БРИКС 
и Шанхайская организация сотрудничества, но-
вый импульс деятельности которых был придан 
в ходе саммитов в Уфе летом 2015 г. Тем самым 
российский глобализм содействует постепен-
ному формированию альтернативного Западу 
центра силы, который в среднесрочном периоде 
будет оказывать определяющее воздействие на 
мировую политику. Роль истории в такой транс-
формации российского подхода приобретает 
ключевой характер, и очевидно, что она будет 
использоваться в будущем.
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ROLE  OF  HISTORY  IN  VLADIMIR  PUTIN’S  FOREIGN  POLICY  STRATEGY

O.N. Barabanov

Abstract: The subject of the article is dedicated to the evolution of the visible accent on the role of 
history and historico-civilizational heritage in formulation of Russia’s foreign policy strategy in conceptual 
speeches of the President of Russia Vladimir Putin in 2013–2015. His thesis on Russia as a country–civiliza-
tion, proclaimed in Summer–Autumn 2013, became the basis for serious practical steps for activization of 
the foreign policy of Russia starting from 2014. It became clear mainly during the Ukrainian crisis, but also 
other key international events of the last two years.

Another significant element of such a strategy was the thesis on the sacrality of history for Russia, 
exceeding far beyond a traditional focus on using the historical memory in current politics, that one can 
see in other states’ examples. The consequence of that thesis is the feeling of specific historical responsibil-
ity in front of Russia for state politicians, also formulated by President Putin. All this could be considered 
as a new dimension of the moral basis of politics. One more focus of the article is on the role of new public 
political panels for proclaiming such a historically motivated politics, like the Valdai Discussion Club, etc.
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 В условиях политического похолодания именно торгово-экономиче-
ское сотрудничество между Россией и Японией объективно выступает тем 
базисом, на котором двусторонние отношения могут на обозримую пер-
спективу развиваться в позитивном плане.                                                              5 
 Структура взаимной торговли на протяжении многих лет не претер-
певала существенных изменений. Россия выступает преимущественно как по-
ставщик на японский рынок определённых видов сырья и топлива. Из Японии 
Россия импортирует главным образом легковые автомобили, а также некото-
рое количество промышленного оборудования.                                                               5 
 Что касается инвестиционных отношений России и Японии, серьёзная 
структурная проблема заключается в том, что экономики двух стран не вза-
имозависимы с точки зрения технологического разделения труда. Россия, и 
прежде всего её восточные регионы, не обладая необходимой инфраструкту-
рой и иными логистическими возможностями, а также дешёвой рабочей силой, 
не имеет конкурентных преимуществ в качестве инвестиционного партнёра 
Японии по сравнению с другими странами, например, Китаем. Россия видит-
ся Японии в основном как энергетический донор.                                                    5 
 Наибольшие перспективы для инвестиционного сотрудничества кро-
ются в сфере энергетики. Речь может идти об увеличении Россией своей доли 
на японском рынке нефти и СПГ до 15–20%. Этому способствует политическая 
нестабильность на Ближнем и Среднем Востоке, откуда Япония получает по-
давляющую часть нефти и значительную долю СПГ.                                                          5 
 Помимо наращивания поставок нефти и СПГ, сохраняют свою актуаль-
ность крупные инвестиционные проекты в энергетической области. Однако с 
учётом политических, юридических, организационно-технических и иных слож-
ностей на данном этапе эти проекты представляются трудноосуществимыми. 
Более перспективным выглядит допуск японского капитала к освоению и разра-
ботке стратегических месторождений Сибири и Дальнего Востока, которые не 
являются объектом западных санкций против России.                                                            5 
 Для России важно выстроить с Японией отношения на долговременной и 
прочной базе. Один из возможных путей – поставить вопрос о заключении с этой 
страной соглашения об экономическом партнёрстве.
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Нет нужды говорить о том, что россий-
ско-японские отношения переживают 
очередной кризис и остро нуждаются в 

новом стимуле к дальнейшему развитию. Анализ 
их динамики показывает, что таким стимулом 
могут быть в первую очередь экономические свя-
зи. В условиях политического похолодания, обу-
словленного участием Японии в санкционной 
политике против России, на которое наложились 
отсрочка официального визита в Японию В.В. 
Путина, не присутствие главы японского прави-
тельства на мероприятиях в Москве по случаю 
70-летия победы в Великой Отечественной вой-
не, а также отсутствие прогресса в переговорах 
по проблеме мирного договора, именно торго-
во-экономическое сотрудничество между двумя 
странами объективно выступает тем базисом, на 
котором эти отношения могли бы в обозримой 
перспективе развиваться позитивно. Иными 
словами, экономика может и должна «вытяги-
вать» политику, создавая в политической сфере 
ту конструктивную повестку дня, которая поз-
волила бы нашим отношениям двигаться вперёд. 

В этой связи закономерно задаться вопросом: 
в каком состоянии находятся российско-японские 
торгово-экономические отношения на сегодняшний 
день и что должно быть сделано для их развития? 

В институционально-правовом отноше-
нии никаких препятствий для развития дву-
сторонних торгово-экономических отношений 
не существует: основополагающие документы 
в этой сфере были подписаны ещё в советское 
время. Советско-японский торговый договор 
1957 г. установил взаимный режим наибольшего 
благоприятствования в торговле, который про-
должает действовать по сей день. В постсовет-
ский период, в ходе визита президента России 
Б.Н. Ельцина в Японию в октябре 1993 г. стороны 
подписали ряд основополагающих документов 
в сфере торгово-экономических отношений, в 
частности, Декларацию о перспективах тор-
гово-экономических и научно-технических 
отношений. В ноябре 1994 г. Россия и Япония 
подписали Меморандум об учреждении россий-
ско-японской Межправительственной комиссии 
по торгово-экономическим вопросам (МПК), в 
июле 1995 г. – Меморандум о деятельности МПК.

В ноябре 1997 г. во время российско-я-
понской встречи на высшем уровне в Красно-
ярске сторонами был одобрен «План Ельци-

на – Хасимото», которым предусматривались: 
расширение инвестиционного сотрудничества, 
меры по содействию реформам в Российской Фе-
дерации и интеграции российской экономики в 
международную экономическую систему, укреп-
ление сотрудничества в области использования 
атомной энергии в мирных целях, сотрудниче-
ство в освоении космического пространства.

В 2000-е гг. линия на укрепление правовой 
базы экономических связей со Страной восхо-
дящего солнца была продолжена. В ходе офици-
ального визита в Японию в сентябре 2000 г. В.В. 
Путин, только что вступивший в должность пре-
зидента России, подписал с премьер-министром 
Ё. Мори Программу углубления сотрудничества 
в торгово-экономической области между Рос-
сийской Федерацией и Японией, содержавшую 
конкретные меры по углублению и расширению 
«Плана Ельцина – Хасимото». Одновременно 
был подписан Меморандум о создании и дея-
тельности на территории Российской Федерации 
японских центров по техническому содействию 
проводимым в нашей стране реформам.

С первой половины 2000-х гг. товарообо-
рот между двумя странами, ранее топтавшийся 
на месте, стал активно расти. Бесспорно, этому 
способствовал рост мировых цен на энергоре-
сурсы, который принёс в Россию большую массу 
«нефтяных денег» и вызвал в стране беспреце-
дентный потребительский бум. Одним из его 
проявлений стал небывалый спрос на высоко-
качественные и престижные легковые автомо-
били японских производителей. С 2003 по 2007 
гг. экспорт из России в Японию вырос в 3 раза, 
импорт из Японии – почти в 7 раз, а в 2007 г. то-
варооборот впервые превысил психологическую 
отметку 20 млрд долл. США. 

Однако в 2009 г., по мере разворачивания 
мирового финансово-экономического кризиса 
и связанного с ним замедления темпов разви-
тия российской экономики, торговля с Япо-
нией сократилась на 50%, до уровня 14,5 млрд 
долл. США. Особенно значительно, на 61,3% по 
сравнению с уровнем предыдущего года упал 
японский экспорт [11]. Это было связано с су-
щественным сокращением спроса на дорогие 
автомобили, составлявшие основу экспортной 
номенклатуры Японии в Россию. 

Тем не менее, уже в 2009 г. российская эко-
номика достаточно быстро восстановила свои 

Таблица 1. 
Товарооборот между Россией и Японией в 2009–2014 гг. 

Источник: [14].

2009 2010 2011 2012 2013 2014

Товарооборот, млрд долл. США 14,5 23,1 29,7 31,2 33,2 30,8

В % к предыдущему году 50,2 159,4 125,7 105,3 106,6 92,7

Экспорт, млрд долл. США 7,3 12,8 14,7 15,5 19,6 19,9

В % к предыдущему году 70,3 177,0 114,6 105,4 126,7 101,1

Импорт, млрд долл. США 7,2 10,3 15,0 15,7 13,6 10,9

В % к предыдущему году 39,0 141,9 146,2 104,6 86,7 80,5
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позиции, и товарооборот вновь стал бить ре-
корды. В 2013 г. он достиг 33,2 млрд долл., из 
которых 19,6 млрд. долл. составлял российский 
экспорт (см. табл. 1). 

В 2014 г. в условиях замедления темпов ро-
ста российской экономики на фоне снижения 
мировых цен на энергоносители и украинского 
кризиса торговля с Японией вновь сократилась, 
составив 30,8 млрд долл. (снижение на 7,3% по 
сравнению с 2013 г.) При этом если российский 
экспорт в Японию продолжил рост (на 1,1%), то 
импорт снизился на 19,5%, что опять-таки было 
связано с падением спроса на автомобили вы-
соких ценовых категорий. В 2015 г. тенденция к 
сокращению товарооборота между двумя стра-
нами усилилась. За первые шесть месяцев объём 
торговли, составивший почти 11,470 млрд долл. 
США, сократился почти на четверть по срав-
нению с аналогичным периодом 2014 г. (15,393 
млрд долл.) [9].

Значение партнёра во внешней торговле как 
для России, так и для Японии, остаётся стабиль-
но низким. В 2000– 2010-е гг. доля Японии не 
превышала 1,5–2% в российском экспорте, 6% 

– в импорте Доля России во внешнеторговом 
обороте Японии никогда не поднималась выше 
1–2%. В 2014 г. она составляла 2,2%; Россия за-
нимала 14-е место в япон¬ском экспорте (1,5% 
совокупного стоимостного объёма) и 12-е в им-
порте (2,8% объёма) [14]. Значение Японии во 
внешнеторговых связях России было несколько 
бóльшим: доля Японии в российском товарообо-
роте составляла в 2013 и 2014 гг. 3,9% [4]. Япония 
занимала в 2013 г. седьмую строчку среди внеш-
неторговых партнёров России, в том числе 4-ое 
по импорту и 9-ое по экспорту [14]. 

Структура торговли не претерпевала суще-
ственных изменений на протяжении многих лет. 
Россия выступает преимущественно как постав-
щик определённых видов сырья: энергоресурсов, 
цветных металлов, морепродуктов и древесины. 
По данным японской таможенной службы, глав-
ной статьёй российского экспорта в Японию в 
2014 г. была нефть (43,0% стоимостного объёма), 
далее следовали СПГ (26,9%), цветные металлы 
(7,8%), нефтепродукты (6,3%), уголь (6,1%), рыба 
и морепродукты (4,5%), а также лес и лесомате-
риалы (1,8%) [28]. 

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в марте 
2011 г. доминирующей тенденцией в торговых 
отношениях двух стран был ускоренный рост 
российского экспорта нефти и газа, которые в 
совокупности стали составлять более половины 
стоимости поставок (см. табл. 2 и 3). В 2014 г. 

Россия занимала 4-е место среди поставщиков 
нефти в Японию (после Саудовской Аравии, 
ОАЭ и Катара), российские поставки составили 
8,2% от общей стоимости импорта нефти.

Россия в 2014 г. по-прежнему занимала 4-е 
место в списке стран-поставщиков СПГ в Япо-
нию после Австралии. Катара и Малайзии (9,1% 
импорта).

Таблица 3.
Экспорта СПГ из России в Японию

в 2011–2014 гг. 
Год 2011 2012 2013 2014

Стоимостной объем  
(в млрд. иен) 429.8 524.1 629.8 709.8

Рост в % к предыдущему 
году +79.6 +21.9 +20.2 +12.7

Доля России и общем 
объёме импортных 
поставок СПГ в Японию

8.0 8.4 8.6 9.1

Источник: [21].

Таким образом, к середине 2010-х гг. доля 
российских энергоносителей на японском рынке 
заметно выросла. Поставки российских нефти и 
газа позволили Токио расширить географию по-
ставщиков и тем самым повысить уровень энер-
гетической безопасности. Следует учесть, одна-
ко, что Япония ставила перед собой цель усилить 
значение России в рамках диверсификационной 
стратегии, но одновременно стремилась не по-
пасть в зависимость, рассматривая Россию как 
важного, но не единственного партнёра. После 
Фукусимы в правительстве развернулась дискус-
сия, какой может быть «безопасная» доля России 
на внутренних рынках нефти и газа: нужно ли 
делать ставку на российское сырьё, чтобы осла-
бить зависимость от политически нестабильного 
Ближнего Востока, или нельзя допускать пре-
вышения Россией 15%-ной доли в импорте [25]. 

Важные позиции сохраняла Россия и сре-
ди экспортёров цветных металлов, и в первую 
очередь алюминия. Доля России в японском 
импорте этого стратегического материала со-
ставляла в 2013 г. 15,3% (3-е место после Ав-
стралии и Китая). Увеличению доли алюминия 
в стоимостном объёме российского экспорта в 
Японии немало способствовал рост цен миро-
вых цен на алюминий. Благодаря этому в 2014 
г. экспорт алюминия увеличился по сравнению 
с предыдущим годом почти на 42%, хотя физи-
ческий объём поставок даже сократился на 13% 
[14]. Значимые позиции сохраняла Россия в по-
ставках цинка, циркония и иных видов цветных 

Таблица 2. 
Экспорт нефти из России в Японию в 2011–2014 гг. 

Источник: [22].

Год 2011 2012 2013 2014

Стоимостной объём, млрд иен 486,2 657,0 1 104,4 969,4

Рост, в % к предыдущему году – 30,3 35,1 7,4 – 12,2

Доля России в общем объёме импортных поставок сырой нефти Японию, % 4,1 5,2 7,4 8,2



96

Мировая политика
металлов, хотя скачки конъюнктуры и высокая 
волатильность рынков не позволяют говорить 
о прочности позиций России по данной группе 
товаров. 

По российским данным на 2014 г., в струк-
туре импорта из Японии центральное место за-
нимали транспортные средства (64,.7%), продук-
ция энергети-ческого машиностроения (12,8%), 
синтетический каучук и резино-технические 
из-делия (5,3%), электрооборудование (3,7%), 
оптические приборы, цифровые фото- и видео-
камеры, контрольно-измерительная аппаратура, 
медтехника (2%) [14]. По данным японской та-
моженной службы, в стоимостном выражении 
главной статьёй российского импорта из Японии 
в 2014 г. были транспортные средства (53,5%), 
автокомплектующие (7,6%), резинотехнические 
изделия (5,5%) оборудование для строительной 
и горнорудной отраслей (3,6%) [29]. 

Преобладание транспортных средств в 
структуре импорта из Японии – знаковое яв-
ление для торговых отношений двух стран на 
протяжении последних двух десятилетий. В рос-
сийском импорте Япония прочно закрепилась 
на первой строчке поставщиков автомобилей. В 
2012 г. доля Японии в российском импорте авто-
мобилей составляла 34,1%, резинотехнических 
изделий (22.9%), бульдозеров и экскаваторов 
(21,7%) [9, p. 140]. В 2014 г. Россия занимала вто-
рую (после США) строчку по количеству постав-
ляемых автомобилей и четвёртую (после США, 
Китая и Австралии) строчку  по стоимостному 
объёму экспорта [14]. 

Приведённые цифры из Японии говорят 
о низкой доле в импорте современного про-
мышленного оборудования и другой техники, 
необходимой для структурной модернизации 
российской промышленности. Как видно из 
структуры импорта, бóльшая его стоимости при-
ходится на потребительские товары, в первую 
очередь – на легковые автомобили. Следует так-
же учесть, что значительная часть товаров под 
брендами японских торговых марок, особенно 
производителей бытовой техники и автомоби-
лей, поставляется в европейскую часть России 
не из Японии, а с филиалов японских компаний 
в третьих странах и потому не учитывается та-
моженной статистикой.

В последние годы между двумя Россией и 
Японией активно развивается инвестиционное 
сотрудничество. Важнейшей частью его органи-
зационно-правовой базы выступает Соглаше-
ние о поощрении и защите инвестиций, которое 
было подписано в ноябре 1998 г. во время офи-
циального визита в Россию премьер-министра 
Японии К. Обути.

Доминирующее значение в отраслевой 
структуре японских инвестиций в Россию име-
ет сфера энергетики. Большую известность 
получили «Сахалинские проекты» разработки 
шельфовых месторождений нефти и газа, начало 
которым было положено ещё в 1970-е гг. В 2006 г. 
Россия начала поставки в Японию сахалинской 

нефти, а с конца 2012 г., когда было завершено 
строительство второй очереди нефтепровода 
ВСТО (Восточная Сибирь – Тихий океан), в 
Японию стала экспортироваться нефть из Вос-
точной Сибири. 

В феврале 2009 г. на юге Сахалина вступил в 
эксплуатацию завод по сжижению газа произво-
дительностью 10 млн т СПГ в год, построенный 
при инвестиционной и технологической помо-
щи Японии. До 60% продукции поставляется в 
Японию. 

После аварии на АЭС «Фукусима-1» в мар-
те 2011 г. в свете переориентации потребления 
энергоресурсов в сторону углеводородов Япо-
ния стала придавать России бóльшее значение, 
принимая во внимание ужесточение региональ-
ной конкуренции за энергетические источники, 
связанное с долгосрочным ростом потребностей 
Индии и Китая. Возрастанию интереса к России 
способствовала также уязвимость транспорт-
но-коммуникационных артерий, по которым 
осуществляются в Японию эти поставки: подав-
ляющая их часть проходит через районы с высо-
ким уровнем военно-политической напряжён-
ности, в частности, через Молуккский пролив и 
Восточно-Китайское море. 

В целом доля Японии в общем объёме пря-
мых иностранных инвестиций в Россию оста-
валась на низком уровне. К июню 2013 г. объём 
накопленных инвестиций в Россию составил 
10,5 млрд долларов, или 2,8% от общего объёма 
ПИИ (10-е место в списке зарубежных стран-ин-
весторов по объёму накопленных инвестиций) 
[10]. Японские ПИИ в Россию остаются весьма 
скромными по сравнению со многими другими 
странами. Например, в 2014 г. Япония инвести-
ровала в Россию лишь 0,29 млрд долл., тогда как 
в США – 42,13, в Китай – 6,74, в Южную Ко-
рею – 3,15 млрд, в страны АСЕАН – 11,03 млрд 
долл. [11]. В 2014 г. в Россию из Японии было 
инвестировано почти 1,3 млрд долл. ПИИ, что 
соответствовало примерно 1,0% от их общего 
объёма (Япония занимала 16-е место в списке 
стран-инвесторов) [23, p. 143]. 

Подавляющая часть японских инвестиций 
аккумулирована в добыче и переработке нефти. 
Среди крупных проектов инвестиционного со-
трудничества в 2014 г. продолжали развиваться 
«Сахалин-1» (газовые месторождения на Саха-
лине) с долей японского капитала в 30% и «Са-
халин-2» с аналогичной долей в 22,5%. В 2013 г. 
между Газпромом и японской компанией JFG 
был заключён меморандум о строительстве к 
2018 г. во Владивостоке завода по производству 
СПГ мощностью 10 млн т в год.

На уровне деловых кругов и экспертного 
сообщества до недавнего времени обсуждались 
несколько крупных проектов инвестиционного 
сотрудничества, которые могли бы иметь прорыв-
ной характер для экономических связей двух стран. 

Прежде всего, это обсуждаемая уже несколь-
ко десятков лет идея строительства газопрово-
да с Сахалина в Японию. Реализация данного 
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проекта обеспечила бы получение японскими 
потребителями более дешёвого газа, чем тра-
диционно импортируемый СПГ. Для России 
расходы на строительство газопровода были 
бы минимальны: кратчайшее расстояние меж-
ду самыми близкими точками на Сахалине и 
Хоккайдо составляет немногим более 40 км, а 
российская часть газопровода не должна пре-
высить 60 км в длину. Для Японии возможность 
получения альтернативного источника топлива 
отвечала бы задаче диверсификации источников 
поставок топлива. Важную роль играл бы такой 
газопровод и для решения задач регионального 
развития Японии с учётом того факта, что стои-
мость электроэнергии на Хоккайдо существенно 
выше, чем на основной территории страны.

Однако на пути к реализации данного 
проекта стоят преграды. К их числу в первую 
очередь следует отнести неблагоприятный меж-
дународно-политический контекст: в условиях 
экономических санкций против России запуск 
подобного масштабного проекта имел бы симво-
лический характер и в известной степени поста-
вил бы под удар жизненно важные для Японии 
отношения с Америкой. Критики в Японии ука-
зывают и на то, что поскольку срок окупаемости 
газопровода составит несколько десятилетий, 
требуется исключительно высокий уровень 
доверия между Японией и Россией, а добиться 
такого доверия крайне трудно в силу наличия 
между странами нерешённой территориальной 
проблемы. Негативную роль играет и фактор 
в целом антироссийского общественного мне-
ния Японии, который не может не учитываться 
её политическим руководством при принятии 
крупных решений в отношении России. 

Многие указывают также на экологические 
риски в случае крупной аварии, сопровождае-
мой масштабной утечкой газа. Особый акцент 
при этом делается на негативные последствия 
для морской биосферы, связанные с высокой 
сейсмической опасностью районов прокладки 
газопровода. Это в первую очередь касается мест 
традиционного промысла ценных видов море-
продуктов. Особую актуальность экологичекий 
фактор приобретает в связи с «фукусимским 
синдромом». 

Наконец, свою роль играет позиция 
японских электрогенерирующих компаний, 
которые заинтересованы в дальнейшей экс-
плуатации.принадлежащей им разветвленной 
инфраструктуры по приёму, хранению и рега-
зификации СПГ. По этой причине строительство 
газопровода могли бы поддержать не крупные 
региональные энергокомпании, а компании-но-
вички, получившие к доступ к рынку энергоге-
нерации в результате реформы по его либерали-
зации. Однако получить с их стороны весомую 
поддержку, необходимую для принятия полити-
ческого решения по строительству газопровода, 
более чем проблематично; действующим на рын-
ке игрокам проще мобилизовать свой политиче-
ский ресурс для торпедирования строительства. 

У российской стороны также отсутствует 
консолидированная позиция по данному во-
просу. Авторитетными специалистами выдви-
гались различные идеи на этот счёт. Так, ректор 
МГИМО-Университета академик А.В.Торкунов 
и профессор того же университета А.Н.Панов в 
январе 2015 г. выдвинули предложение строить 
газовую ветку с юга Сахалина до Хоккайдо, 
откуда японская сторона могла бы использовать 
несколько маршрутов передачи голубого топ-
лива в районы его потребления, и прежде всего 
в столичный регион [15]. Однако российская 
сторона пока не определилась со своей позицией: 
ещё в ноябре 2014 г. министр энергетики РФ А. 
Новак заявил о том, что аргументации в пользу 
строительства недостаточно [24]. 

Широко обсуждается перспектива проклад-
ки по дну моря кабельных линий для передачи 
электроэнергии – строительство «энергомоста» 
между Сахалином и Хоккайдо. В январе 2015 г. 
крупнейшая российская гидроэлектроэнерге-
тическая компания «Русгидро» и её дочерняя 
компания «Восточные энергосистемы» присту-
пили к строительству на Сахалине новых тепло-
электростанций. К концу 2016 г., на первом этапе 
реализации проекта, в центральной части Саха-
лина планируется построить ТЭС мощностью 
120 тыс. кВ т, а после завершения строительства 
к 2020 г. предполагается передавать в Японию 
500–600 тыс. кВт электроэнергии в год. Кроме 
того, в рамках данного проекта предполагается 
по дну моря соединить Сахалин с материковой 
частью России кабельными линиями электро-
передачи, и ежегодно поставлять через Сахалин в 
Японию 2–4 млн кВт электроэнергии, выработан-
ной российскими ГЭС на Дальнем Востоке [30]. 

Как и в случае с газопроводом, идея импорта 
электроэнергии из России вызывает в Японии 
неоднозначную реакцию. С одной стороны, 
признаётся, что диверсификация источников 
энергоснабжения повысила бы уровень энер-
гетической безопасности. С другой стороны, 
высказываются опасения по указанным выше 
политическим причинам. Некоторую роль иг-
рает и отсутствие в Японии законодательной 
базы для импорта электроэнергии. 

В целом Россия представляет существенный 
интерес для Японии как перспективный партнёр 
по энергетическому сотрудничеству. В Базовом 
плане развития энергетики министерства эконо-
мики, промышленности и торговли Японии от 
апреля 2014 г. на этот счёт указывается: «Учиты-
вая богатый сырьевой потенциал России, её гео-
графическую близость, а также принятую нашей 
страной политику диверсификации источников 
энергетического сырья, большое значение для 
его стабильных поставок в нашу страну име-
ет эффективное использование возможностей, 
связанных с импортом из России нефти и газа. В 
этой связи нам необходимо строить отношения с 
Россией на основе комплексного стратегического 
подхода с учётом создавшейся международной 
обстановки» [27, p. 31]. 
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Следует отметить, что оценка перспектив 

российско-японского сотрудничества в энерге-
тической сфере затруднена в силу высокой во-
латильности мировых энергетических рынков. 
Непредсказуемость мировых цен на нефть и газ 
существенно затрудняет долгосрочное плани-
рование инвестиций. Ситуацию осложняют и 
политические факторы, в первую очередь анти-
российские санкции и нерешённость проблемы 
пограничного размежевания между Россией и 
Японией. 

Нельзя не учитывать и то обстоятельство, 
что долгосрочными планами развития электро-
энергетики Японии предусматривается сниже-
ние в первичном энергобалансе доли нефти 
и стабилизация доли газа. Опубликованный 
министерством экономики, промышленности 
и торговли в июле 2015 г. прогноз структуры 
энергогенерации предполагает, что к 2030 г. доля 
нефти в составит лишь 3% против 12% в пери-
од до Фукусимы, а доля СПГ останется на ны-
нешнем уровне (примерно 27%) [19]. Поскольку 
Япония планирует сохранить высокую (20–22%) 
долю атомной энергетики и существенно нара-
щивать мощности, работающие на возобнов-
ляемых источниках энергии (до 22–24% против 
нынешних 11%), существенного потенциала уве-
личения экспорта российских энергоресурсов в 
Японию не просматривается. 

На этом фоне российские энергетические 
компании вынуждены занимать сдержанную 
позицию в отношении новых амбициозных 
проектов сотрудничества с Японией и даже 
отказываться от тех, по которым ранее были 
достигнуты договорённости. Так, в июне 2015 
г. глава Газпрома А. Миллер заявил, что строи-
тельство завода по сжижению СПГ во Влади-
востоке »не входит в список приоритетных 
проектов и не входит в список тех, которые бу-
дут реализованы в ближайшее время« [5]. По 
мнению японской газеты «Санкэй симбун», это 
решение обусловлено рядом причин, в том чис-
ле: активная позиция Китая, намеревающегося 
вложить огромные инвестиции в российскую 
газовую инфраструктуру; отсутствие у Газпрома 
возможностей распылять инвестиции в усло-
виях снижения эффективности менеджмента 
компании; снижение мировых цен на газ, связан-
ное, в частности, с расширением предложения 
американского сланцевого газа; экономические 
санкции, из-за которых российские компании 
лишились возможности привлекать на Западе 
финансовые средства. В настоящее время проект 
строительства завода фактически заморожен. 
В качестве компенсационной меры Газпром 
предполагает в 1,5 раза увеличить экспорт СПГ 
в рамках проекта «Сахалин-2». Однако дополни-
тельные объёмы поставок эквивалентны лишь 
одной третьей объёма, который планировалось 
направлять с Владивостокского завода после его 
выхода на проектную мощность [24]. 

В конце 2015 г. российской стороной были 
предприняты шаги по активизации энергети-

ческого сотрудничества с Японией. В начале 
ноября Японию посетил президент «Роснефти» 
И.А. Сечин, озвучивший предложение японским 
компаниям войти в её проекты с суммарны-
ми запасами свыше 6 млрд баррелей нефти. В 
частности, речь шла о проектах на шельфе Саха-
лина с доказанными запасами в 40,2 млн т нефти 
и 44 млрд кубометров газа, а также о перспектив-
ных и действующих месторождениях Восточной 
Сибири и Дальнего Востока, расширение добычи 
на которых превысит 30 млн т нефти и 16 млрд 
кубометров газа в год [13].

Инвестиционное сотрудничество между 
Россией и Японией не ограничивается сырье-
выми ресурсами. С конца 2000-х гг. японские 
компании стали проявлять интерес к таким об-
ластям, как оптово-розничная торговля, лесная 
и деревообрабатывающая промышленность, ав-
томобилестроение и производство автокомпо-
нентов. В конце 2007 г. японская автомобиле-
строительная компания «Тойота» построила 
под Санкт-Петербургом первый в России авто-
сборочный завод, после чего к строительству 
собственных сборочных мощностей в России 
приступили все основные автопроизводители 
Японии. В связи с приходом в Россию крупней-
ших японских производителей на российские 
рынки выдвинулись и ведущие кредитно-фи-
нансовые учреждения Японии, включая банки 
«Токио-Мицубиси – UFJ», «Мидзухо» и др.

Успешным был целый ряд взаимовыгодных 
проектов экономического сотрудничества и в 
иных высокотехнологичных областях, в частно-
сти, проект прокладки опто-волоконного кабе-
ля по морскому дну между Россией и Японией, 
реализованный в 2008 г. российской и японской 
телекоммуникационными компаниями «Транс-
телеком» и NEC. В результате Россия получила 
доступ к японским информационным и телеком-
муникационным технологиям, Япония – более 
дешёвый, качественный и надёжный информа-
ционный трафик в Европу. 

В ходе визита в Россию премьер-министра 
Японии С. Абэ в апреле 2013 г. были приняты 
решения о проектах инвестиционного сотруд-
ничества в таких областях, как повышение 
энергоэффективности, лесообработка, сельское 
хозяйство, медицина, городское хозяйство, вто-
ричная переработка и утилизация отходов. Их 
целью является внедрение в России передовых 
японских технологий и инноваций.

Визит способствовал активизации двусто-
ронних контактов в области медицины, проявив-
шейся в проведении семинаров, конференций и 
иных двусторонних мероприятий с участием веду-
щих специалистов. Значимым событием стало под-
писание в 2013 г. меморандума о сотрудничестве 
между Японо-российским фондом медицинских 
обменов (возглавляемым бывшим министром 
иностранных дел Японии Т. Накаяма) и фондом 
развития Сколково. В октябре 2014 г. партнёры 
подписали «дорожную карту» о развитии сотруд-
ничества в сфере медицинских технологий. 



99

Д.В. Стрельцов
Одним из примеров успешного сотрудни-

чества в сфере медицины стало строительство 
во Владивостоке в 2013 г. медико-диагностиче-
ского центра «Хокуто», который проводит диа-
гностические исследования патологий сердеч-
но-сосудистой системы, онкологии, сосудистых 
заболеваний головного мозга и т.д. Программа 
обследований позволяет проводить скрининг 
головного мозга, брюшной полости, сердца и 
обследование метаболического синдрома [8].

Другой областью российско-японского вза-
имодействия выступает сфера ЖКХ и строитель-
ства. В настоящее время реализуются несколько 
совместных проектов, в числе которых жилой 
квартал в японском стиле, южный речной порт 
и развитие пристанционного пространства в 
районе метро »Ботанический сад« в Москве, 
деревянное домостроительство во Владимире, 
»умный город« в Красноярске, а также проекты, 
связанные с утилизацией отходов [1]. В феврале 
2015 г. в рамках Красноярского экономического 
форума представители ведущего архитектурного 
бюро Японии «Никкэн сэккэй» провели презен-
тацию проекта «Умный город». Исполнительный 
директор компании Синдзи Ямамура заявил, что 
Красноярск представляет собой оптимальное 
место для развития в России смарт-техноло-
гии [7]. В Свердловской области планируется 
построить на японских технологиях завод по 
переработке твёрдых бытовых отходов [3]. 

Ещё одна значимая сфера японских инве-
стиций в России – сельское хозяйство. В 2013 г. 
правительство Амурской области договорилось 
с банком »Хоккайдо« о реализации проекта по 
культивированию на российской территории 
гречихи, сои и зерновых. Для этих целей было 
создано акционерное общество «Хоккайдо-рос-
сийский агробизнес комплекс» [16]. Если на пер-
воначальном этапе продукция пойдет на россий-
ский рынок, то на более позднем планируется 
отправлять всё зерно, гречиху и сою в Японию. 
Японские компании, полностью обеспечивая ин-
вестиционную составляющую данного проекта, 
получают в аренду землю и налоговые льготы 
для развития сельского хозяйства [17].

Уже в 2014 г. был отмечен существенный 
рост поставок в Японию российской сельхоз-
продукции: зерновых (с 344 тыс. до 26 млн долл. 
США) и гречки. В номенклатуре российского 
экспорта в Японию появились кукуруза и яч-
мень. Как отмечается в докладе российского Тор-
гового представительства в Японии за 2014 г.,  
этот факт следует рассматривать как »следствие 
взаимных усилий двух стран по налаживанию 
кооперации в аграрной сфере, имеющей большие 
перспективы» [14].

Перспективным представляется инвести-
ционное сотрудничество в сфере логистики и 
транспорта. О технической осуществимости 
строительства железнодорожного перехода 
между Хоккайдо и Сахалином, а также о воз-
можности использования на Дальнем Востоке 
японских технологий скоростного железнодо-

рожного транспорта «Синкансэн» российская 
сторона заявляла в июле 2015 г. [18]. 

Перспективные проекты сотрудничества 
были представлены российскими участника-
ми российско-японского форума «Точки со-
прикосновения: бизнес, инвестиции, спорт», 
прошедшего в Токио в мае 2015 г. Заместитель 
министра по развитию Дальнего Востока С. Ка-
чаев призвал японские компании к активному 
участию в реализации проекта свободного порта 
Владивосток. В числе возможных направлений 
совместной работы российский чиновник на-
звал размещение инвестиционных проектов, а 
также создание портовой, сельскохозяйствен-
ной, инженерной инфраструктуры [2]. С. Качаев 
рассказал, что японские компании уже участ-
вуют в двух проектах на территориях опережа-
ющего развития (ТОР) Дальнего Востока. Так, 
в ТОР «Хабаровск» японская компания «Sojitz» 
намеревалась строить пассажирский терминал в 
международном аэропорту Хабаровск, а компа-
ния JGC – создавать в той же ТОР тепличный 
комплекс. С. Качаев добавил, что у министерства 
по развитию Дальнего Востока подписан инве-
стиционный меморандум со всеми крупными 
торговыми домами Японии.

Спикер Госдумы С. Нарышкин на этом же 
форуме отметил высокий интерес двух стран к 
сотрудничеству в высокотехнологичной сфере, 
включая автомобилестроение, телекоммуни-
кационную область и энергетику. «Российские 
компании вместе с японскими партнёрами раз-
рабатывают проект по созданию энергомоста 
между Россией и Японией, который должен 
обеспечить надежное энергоснабжение пред-
приятий и городов«, – сказал Нарышкин [12].

Большую перспективу имеет сотрудниче-
ство России и Японии по освоению Северного 
морского пути. Данный маршрут, соединяющий 
Японию с Европой, с которой Японию связыва-
ют наиболее интенсивные торговые потоки, на 
40% короче традиционного пути через Суэцкий 
канал (например, от Иокогамы до Роттердама по 
южному пути 20742 км, по северному – 12038 км). 
Существенная экономия времени и топлива уде-
шевляет перевозки и повышает привлекатель-
ность северного маршрута. К тому же южный 
маршрут сопряжён с рисками: судам приходится 
идти через Южно-Китайское море, где в послед-
ние годы обострились территориальные споры, 
а также через Молуккский пролив, в котором всё 
ещё не решена проблема морского пиратства. 
Северный морской путь представляется гораздо 
более безопасным. 

О трудностях и проблемах, с которыми 
сталкиваются пришедшие на российский рынок 
японские компании, свидетельствуют данные 
ежегодного опроса Федерации экономических 
организаций Кэйданрэн. По данным опроса от 
середины 2014 г., больше всего японских компа-
ний проявляли инвестиционную активность в 
сфере освоения сырьевых и энергетических 
ресурсов (60,9%) и в инфраструктуре (39,1%) 
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[26, p. 6]. Доля этих областей в последние два 
года росла, тогда как доля автомобилестроения 
и производства автомобильных комплектующих, 
оставаясь достаточно высокой, продолжала сни-
жаться. Опрос выявил продолжающуюся с 2007 
г. тенденцию к снижению интереса японских 
компаний к инвестициям в европейской части 
России при одновременном росте интереса к 
Сибири и Дальнему Востоку. При этом Россия 
западнее Урала по-прежнему остаётся регионом, 
более привлекательным для японских инвесто-
ров, чем Сибирь и Дальний Восток. 

Наибольшие проблемы для японских компа-
ний на российском рынке вызывают «админи-
стративные процедуры», «правовая система» и 
«общественный порядок» [26, p. 9–15]. Самую 
большую сложность составляли «администра-
тивные процедуры», включая «сложности в по-
лучении разрешений», «большой срок ожидания 
разрешений», «различные ответы на обращение 
в зависимости от органа», а также «коррупция и 
взятки, связанные с открытием торговых точек 
или участием в тендерах». 

Среди проблем в сфере инфраструктуры в 
ответах лидировали «высокая стоимость гру-
зовоперевозок», «негибкая система транспорт-
ных тарифов», «хронические пробки на дорогах, 
причиной которых является плохое состояние 
дорожной сети» (к примеру, автомобильные 
пробки в Москве утром и вечером), а также 
«растущая стоимость аренды жилья и офисных 
помещений». Было отмечено улучшение по не-
которым позициям инвестиционного климата, 
как то: прогресс в сфере инфраструктуры и ло-
гистики, связанный с ростом числа проводимых 
в России международных мероприятий. 

По поводу влияния экономических санкций 
на инвестиционную деятельность в октябре–
ноябре 2014 г. Японский бизнес-клуб Москвы 
и Ассоциация содействия внешней торговле 
«Джетро» провели опрос среди работающих 
в России японских компаний. Такое влияние 
признали 55,9%, отрицали – 22,5% опрошенных. 
По результатам этого опроса, японские пред-
приниматели в наибольшей мере обеспокоены 
«нестабильностью в обмене валюты» (78,5%) (в 
ходе предыдущего опроса эта цифра составляла 
48,4%) и «нестабильной политической и соци-
альной ситуацией в стране» (78,5 против 48,4%) 
(разрешалось давать несколько вариантов от-
ветов). Опрос выявил некоторое сокращение 
доли японских компаний, намеревавшихся в 
ближайшие 1–2 года расширять свой бизнес в 
России (66,0% против 77,8% в ходе предыдущего 
опроса) [23, p. 148–149]. Тем не менее, о наме-
рении уйти с российского рынка из-за санкций 
не заявила ни одна из крупных японских компа-
ний, включая крупнейших автопроизводителей  
«Ниссан» и «Тойота». Свою роль в этом, очевид-
но, играет положительный эффект девальва-
ции рубля, позволяющий снижать издержки и 
тем самым повышать конкурентоспособность 
произведённой в России продукции. 

Основная проблема двусторонних торго-
вых отношений заключается в том, что между 
Россией и Японией не достигнут уровень взаи-
мозависимости, который позволил бы говорить 
о взаимной привязке партнёров. Поставки рос-
сийских ресурсов осуществляются по мировым 
ценам и не имеют специфической «японской 
ориентации»; они с относительной лёгкостью 
могут быть заменены. Например, импорт рос-
сийских энергоносителей может быть заменён 
поставками с Ближнего и Среднего Востока либо 
из Юго-Восточной Азии. 

Серьёзная структурная проблема инвести-
ционных отношений заключается в том, что 
экономики двух стран не являются взаимоза-
висимыми с точки зрения технологического 
разделения труда. Например, в логике такого 
разделения труда в последние годы трудоза-
тратные производственные процессы японских 
корпораций активно переносились в Китай и 
страны Юго-Восточной Азии. Со своей стороны, 
Россия (и прежде всего её восточные регионы), 
не обладая необходимой инфраструктурой и 
иными логистическими возможностями, а также 
дешёвой рабочей силой, не имеет конкурентных 
преимуществ в качестве инвестиционного парт-
нёра Токио [6, c. 85]. 

Россия видится Японии партнёром в энер-
гетике, поэтому наибольшие перспективы инве-
стиционного сотрудничества кроются именно в 
этой сфере. Можно считать реальной возмож-
ность увеличения занимаемой Россией доли на 
японском рынке нефти и СПГ до 15–20%. В на-
стоящее время подавляющую часть нефти и зна-
чительную долю СПГ Япония получает из стран 
Ближнего и Среднего Востока, но существуют 
угрозы поставкам нефти, связанные с усиле-
нием Исламского государства, предстоящим 
выводом американских войск из Афганистана 
и иными факторами нестабильности мировых 
энергетических рынков. Это обстоятельство 
повышает привлекательность географически 
близкой России.

Помимо наращивания поставок нефти и СПГ 
с использованием имеющейся инфраструктуры, 
перспективны новые крупные проекты в энер-
гетической области, и прежде всего упомянутые 
выше проекты строительства газопровода «Са-
халин – Япония», проект энергомоста «Сахалин 

– Хоккайдо». Однако с учётом политических, 
юридических, организационно-технических и 
иных сложностей их реализация на данном эта-
пе сталкивается с большими сложностями. На 
этом фоне бóльшую актуальность приобретают 
не использовавшиеся ранее возможности ин-
тенсификации российско-японского энергети-
ческого диалога, связанные с допуском японского 
капитала к освоению и разработке стратегиче-
ских месторождений Сибири и Дальнего Вос-
тока. Поскольку обычные (континентальные) 
месторождения и инвестиции в предприятия 
по сжижению природного газа под санкции не 
попадают, существенные возможности кроются 
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в передаче японским компаниям определённой 
фиксированной доли в некоторых перспективных 
месторождениях Сибири и Дальнего Востока. 

Для России важно выстроить отношения 
с Японией на долговременной и прочной базе. 
Один из возможных путей в решении этой 
проблемы видится в постановке вопроса о за-
ключении с Японией соглашения об экономи-
ческом партнёрстве (СЭП) – формата, широко 
используемого Токио во взаимоотношениях с 
ключевыми партнёрами по торгово-инвестици-
онным связям. СЭП с Японией могло бы быть 
заключено от имени Евразийского экономиче-
ского союза. Оно способствовало бы включению 
России в систему международного разделения 
труда в восточноазиатском регионе, встраива-
нию в логистические и технологические цепочки 
производственных процессов. Заключив подоб-
ное соглашение, Россия смогла бы обеспечить 
базу для расширения своего экспорта, тем самым 
закрепив в Японии свои позиции, причём не 
только на рынках энергоносителей. Как показы-
вает опыт, такое соглашение позволило бы осу-
ществить правовую институализацию существу-
ющих деловых связей и имело бы позитивный 
эффект «привязывания» партнёров друг к другу. 
Заключение СЭП позволило бы ослабить оза-
боченность японского бизнеса недостаточным 
развитием инвестиционного климата в России. 
Юридическое обеспечение механизмов защиты 
прав инвесторов, предусмотренное в подобном 
соглашении, в определённой степени сняло бы 
опасения бизнеса по поводу инвестиционных 
рисков российского рынка и подстегнуло бы 
процесс экономического проникновения Япо-
нии в регионы Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Возможно, в рамках такого соглашения 
имело бы смысл предусмотреть и определённый 
адресный механизм правительственных или 
иных гарантий для японских инвесторов. 

СЭП с Японией способствовало бы повы-
шению уровня экономического присутствия 
России на японских рынках. Новые возможно-
сти могут быть связаны, например, с экспортом 
пшеницы, сои, морепродуктов и иных продо-
вольственных товаров, в диверсификации по-
ставок которых Япония. Выгоды от заключе-
ния соглашения для России вытекают не только 
благодаря преференциальныму режиму экспор-
та (например, импортные тарифы на сельхозпро-
дукцию составляют в Японии в среднем 12%), 
но и в связи с мультипликативным эффектом, 
возникшим бы с переориентированием части 
экспортных потоков в направлении более требо-
вательного японского рынка, а также адаптаци-
ей российской продукции к жёстким японским 
стандартам. Кроме того, подобное соглашение 
способствовало бы переводу в правовые рамки 
процесса «утечки мозгов» из России, в частно-
сти, оттока из страны программистов, учёных, 
специалистов по прикладным технологиям и т.д.

Россия, заинтересованная в том, чтобы по-
ставлять в Японию товары с высокой степенью 
добавленной стоимости, могла бы найти наибо-
лее оптимальный преференциальный режим для 
российских экспортёров и японских инвесторов 
в те отрасли, продукция которых могла бы найти 
спрос на японском рынке. Целесообразно найти 
оптимальную форму государственной поддерж-
ки для стимулирования японских инвестиций в 
реализацию масштабных проектов по разработке 
природных ресурсов Сибири и Дальнего Востока. 

Преференциальное торгово-экономическое 
соглашение с Японией, даже если экономический 
эффект от его заключения будет не столь замет-
ным, имело бы позитивные политические ре-
зультаты, способствуя переключению внимания 
общественности с территориальной проблемы, 
улучшению имиджа России в Японии и оздоров-
лению общего климата двусторонних отношений.
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The structure of mutual trade has not changed significantly for a number of years. Russia plays the role 
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– the two economies are interdependent from the point of view of the technological division of labor. Russia, 
particularly its Eastern regions, not possessing sufficient infrastructure and logistics capabilities, as well 
as cheap labor resources, does not have any competitive advantages for Japanese investment compared 
to other countries like China. The potential of Russia is mostly viewed in Japan just as an energy donor.

Thus the largest prospects of investment cooperation lie in the energy sphere. One can talk of the pos-
sibility for raising Russia’s share in the Japanese oil and LNG markets. This perspective is supported by the 
instability of the political situation in the Middle East, which is Japan’s main partner for energy supplies.

In this connection, large-scale investment projects in the energy field, like the construction of gas 
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given the political, juridical, organizational, technical and other problems, these projects are difficult for 
implementation at the present stage. In this situation, the allocation of a certain share for Japan in the 
strategic energy deposits of Siberia and the Far East and the admission of Japanese capital to the explora-
tion and development of these deposits seem to be a realistic choice for Russian strategic planning towards 
Japan, as such a cooperation would not be a subject of Western sanctions against Russia.

For Russia it is important to build with Japan relationship on a more long-term and lasting basis. One 
of the possible ways here is to conclude a bilateral economic partnership agreement.
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ношения, внешняя политика Японии, «дипломатия извинений», «проблемы 
исторического прошлого», Синдзо Абэ, Томиити Мураяма.

 В первой половине 1990-х гг. под воздействием ряда факторов в То-
кио возобладало понимание, что первым шагом на пути к бóльшей роли 
Японии в мировой политике должно стать восстановление доверия и при-
мирение со странами Восточной Азии, для чего были предприняты самые да-
леко идущие попытки извинений за политику Японии в первой половине XX 
века, включая заявление премьер-министра Т.Мураямы 1995 года, а также 
меры по урегулированию так называемых «проблем исторического прошлого». 
 Нынешний премьер-министр С.Абэ, также проводящий линию на увеличе-
ние вклада Японии в международные дела, напротив, демонстрирует постепенный 
отход от этой стратегии, исходя из того, что «самоуничтожительный» взгляд 
на японскую историю не соответствует национальным интересам. В заявление 
С.Абэ по случаю семидесятилетней годовщины окончания Второй мировой войны 
был включен тезис о необходимости прекратить нести «бремя извинений», и, 
несмотря на это, оно получило положительную оценку главного союзника Токио –  
Вашингтона, а также не стало препятствием к продолжению политического 
диалога с Сеулом и Пекином. Вышеотмеченное позволяет предположить, что 
нынешний глава кабинета министров Японии продолжит пошаговые усилия по 
выведению «проблем исторического прошлого» за рамки развития отношений 
с Китаем и Южной Кореей как в практической, так и политической областях, 
а также по размыванию характерной для японской дипломатии 1990-хх годов 
увязки между принесением Токио извинений пострадавшим странам и страте-
гической линией на увеличение международной роли Японии в области политики 
и безопасности.
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В год семидесятилетия окончания Второй 
мировой войны в центре внимания ока-
зался вопрос официальных взглядов То-

кио на события того периода в связи с обещанием 
нынешнего главы кабинета министров Японии 
С. Абэ опубликовать заявление, приуроченное 
к этой дате, подобно тому, как это сделали быв-
шие премьер-министры Т. Мураяма в 1995 г. и Дз. 
Коидзуми в 2005 г. За содержанием заявления С. 
Абэ внимательно следили в Южной Корее и Китае, 
давая понять, что от него будет зависеть дальней-
шее развитие двусторонних контактов. В Пекине 
и Сеуле опасались, что нынешний премьер-ми-
нистр, придерживающийся правоконсерватив-
ных взглядов, попытается переписать заявление 
Т. Мураямы, которое рассматривается в качестве 
официального извинения японского правитель-
ства за агрессию в первой половине XX века. 

Заявление премьер-министра Т. Мураямы, 
сделанное по случаю пятидесятилетней годов-
щины окончания войны на Тихом океане 15 ав-
густа 1995 г. гласило, в том числе: «В течение не-
которого периода недавнего прошлого Япония, 
следуя неправильному политическому курсу, по-
шла по пути войны, что привело народ Японии 
на грань катастрофы и принесло в результате 
колониального господства и агрессии огромные 
разрушения и страдания народам многих стран, 
особенно Азии. В надежде на то, что в будущем 
такие ошибки не повторятся, я с чувством рас-
каяния смотрю на эти неоспоримые факты, и 
вновь выражаю чувства моего глубокого сожа-
ления и искреннего извинения. Позвольте также 
принести соболезнования всем жертвам, как в 
Японии, так и в других странах»[21]. 

Заявление Т. Мураямы, хотя оно, как счита-
ется, было, прежде всего, выражением личной 
позиции премьера, с которой далеко не все в 
японском политическом истеблишменте были 
согласны (подтверждением тому могут служить 
паломничество в августе 1995 г. десяти мини-
стров его кабинета в храм Ясукуни1), тем не ме-
нее, было проявлением своего времени. Тогда в 
Токио достаточно широко было распространено 
понимание, что первым шагом на пути к бóльшей 
роли Японии в мировой политике должно стать 
восстановление доверия и примирение со стра-
нами Восточной и Юго-Восточной Азии. 

Переосмыслению Японией своей роли на 
международной арене во многом способство-
вали события в Персидском заливе 1990-91 гг. 
Тогда западные союзники раскритиковали Токио 
за то, что японское участие в операции много-
национальных сил фактически ограничилось 
денежными вливаниями (Япония выделила 

на кампанию 13 млрд долл. США, что, необхо-
димо заметить, составило до 20% от ее общей 
стоимости, а также предоставила медицинский 
персонал) [1, c.33]. В Токио задумались над воз-
можностями расширения своего вклада в обес-
печение международного мира и безопасности. 
В результате уже в апреле 1991 г. морские силы 
самообороны Японии впервые после окончания 
Второй мировой войны были направлены за ру-
беж для разминирования в Персидском заливе, а 
в 1992 г. был принят закон, позволяющий силам 
самообороны (ССО) участвовать в миротворче-
ских операциях под эгидой ООН. 

Вместе с тем, обсуждение в парламенте 
Японии возможности отправки ССО за рубеж 
вызвало в странах Восточной и Юго-Восточной 
Азии неоднозначную реакцию. Китай, в частно-
сти, раскритиковал законопроект о сотрудниче-
стве с ООН по вопросам миротворчества как 
попытку «преодолеть ограничения на отправку 
вооруженных сил заграницу, невозможную для 
Японии в течение сорока пяти послевоенных 
лет», вызывающую «недовольство в японском 
обществе и беспокойство в соседних странах 
Азии» по причине того, что в памяти людей 
свежи воспоминания об «агрессивной войне, 
развязанной японскими милитаристами в про-
шлом» [31].

Созданный при премьер-министре К. Мияд-
заве (1991 – 1993 гг.) совет экспертов «Комиссия 
по определению целей Японии в Азиатско-Тихо-
океанском регионе в 21 веке» пришел к такому 
выводу: «Японии необходимо решить различ-
ные проблемы, происходящие из несчастливого 
прошлого со многими странами Азиатско-Тихо-
океанского региона, и думать о будущем Японии 
в АТР» [10, cc. 67-68]. Из этого понимания заро-
дилась стратегическая линия на примирение со 
странами Азии, включавшая в себя признание 
Токио ответственности за агрессивную и коло-
ниальную политику первой половины XX века, 
принесение извинений и попытки урегулирова-
ния прочих «проблем исторического прошлого», 
как первый шаг на пути к занятию Токио соот-
ветствующего его экономической мощи места 
на международной политической арене.

Другими факторами, поспособствовавшими 
изменению подходов японского правительства 
к «проблемам прошлого», стали окончание хо-
лодной войны, демократические процессы в ряде 
стран, включая Южную Корею, и последовавшая 
за этим активизация деятельности различных 
правозащитных групп, в том числе требовавших 
от японского правительства решения пробле-
мы «женщин комфорта»2, смерть императора 

1 В храме Ясукуни почитаются погибшие за императора Японии, в число которых в качестве «мучеников 
эпохи Сёва» внесены военные преступники класса «А», приговорённые к смертной казни по решению Меж-
дународного военного трибунала для Дальнего Востока. По этой причине визиты японских официальных лиц 
в Ясукуни рассматриваются в ряде стран как попытка отрицания японской агрессии и колониализма. 

2 Под «женщинами комфорта» понимают женщин, работавших на «станциях утешения» – публичных домах, 
создаваемых в местах дислокации японских войск до и во время Второй мировой войны на оккупированных 
территориях и обслуживавших японских солдат и офицеров.
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Хирохито, приведшая к внутринациональной 
ретроспективной дискуссии3. 

Подобным образом споры вокруг японских 
учебников по истории в 1982 г.4 и дипломатиче-
ский скандал, вызванный паломничеством пре-
мьер-министра Я. Накасонэ в своем официаль-
ном качестве в синтоистский храм Ясукуни 15 
августа 1985 г., подстегнули интерес к проблеме 
интерпретации событий первой половины два-
дцатого века в японском обществе. Правитель-
ству также пришлось более четко обозначить 
свою позицию и отойти от неопределенных фраз 
о «несчастливом прошлом» к признанию агрес-
сии и колонизации. 

В ходе визита в Сеул 17 января 1992 г., про-
ходившего на фоне разгоревшегося скандала 
вокруг проблемы «женщин комфорта», пре-
мьер-министр К. Миядзава принес извинения 
за «невыносимые боль и страдания жителей 
Корейского полуострова»[32]. Глава кабинета 
министров прямо указал на то, что Япония была 
агрессором («кагайся»), а Республика Корея – 
жертвой («хигайся»), и пообещал передать мо-
лодым поколениям японцев «правильное пони-
мание истории» для того, чтобы «эти ошибки 
больше не повторялись»[32]. К. Миядзава впер-
вые использовал слова «агрессор» и «жертва» 
вместо ранее применявшихся в подобных слу-
чаях размытых формулировок как, например, 
«несчастливое прошлое». Кроме того, сделанный 
им акцент на необходимость «правильного по-
нимания истории» впоследствии станет важной 
составляющей частью японских извинений [24, 
c.61].

Изменению подходов Токио к оценкам ис-
тории способствовало и первое с 1955 г. пора-
жение Либерально-демократической партии 
Японии (ЛДПЯ) на всеобщих выборах и приход 
к власти в 1993 г. коалиционного правительства  
М. Хосокавы (1993 – 1994 гг.). Отвечая на вопрос 
журналистов на своей первой пресс-конферен-
ции, новый премьер-министр недвусмысленно 
охарактеризовал действия Японии как «агрес-
сивную войну» и впоследствии подтвердил свою 
точку зрения в программном выступлении в 
парламенте в сентябре 1993 г., выразив «глубо-
чайшие сожаления» в связи с тем, что «посред-
ством агрессии и колониального господства 
Япония в прошлом принесла большие страда-
ния»[28]. Во время визита в Южную Корею в но-
ябре 1993 г. М. Хосокава конкретизировал свои 
извинения, указав на то, что «народ Корейского 
полуострова был лишен возможности обучать-

ся в школе на родном языке, вынужден менять 
фамилии на японский лад и испытал другие раз-
личные невыносимые трудности и горе» [30]. 

Премьер-министр от Социалистической 
партии Японии (СПЯ) Т. Мураяма (1994 – 1996 гг.),  
совершив поездки в Республику Корея в июле 
1994 г. и в Китай в мае 1995 г., также принес из-
винения за «колониальное господство» и «агрес-
сивные действия» Японии. Во время визита в 
КНР он первым из японских премьеров посетил 
мост Марко Поло, инцидент на котором в 1937 г. 
положил начало Второй японо-китайской войне. 
По словам Т. Мураямы, этот поступок был при-
зван показать решимость Японии продолжать 
усилия для «построения отношений взаимодо-
верия с соседними странами Азии», основываясь 
«на чувстве глубокого сожаления об агрессивных 
действиях и колониальном господстве в про-
шлом», а также подтвердить «непоколебимую 
клятву, что японский народ никогда не будет 
стремиться к созданию военной державы»[26]. 

Т. Мураяма попытался зафиксировать та-
кие оценки в качестве официальной позиции 
Токио. При его кабинете по случаю 50-летия 
окончания Второй мировой войны была пред-
принята первая в послевоенной истории Японии 
попытка провести через парламент «антивоен-
ную» резолюцию, изначальная задача которой 
заключалась в том, чтобы принести извинения 
странам, пострадавшим от японской агрессии 
и колониализма, и подтвердить обязательство 
отказа Японии от войны как средства решения 
международных споров.

Однако из-за давления правоконсерватив-
ных политиков формулировки были значитель-
но смягчены, и даже несмотря на это, не удалось 
добиться консенсуса: в голосовании принял 
участие только 251 депутат из 502, из них 230 
поддержали заявление. В итоге «Резолюция об-
новленной решимости к миру на основе уроков 
истории», принятая палатой представителей 
парламента Японии 9 июня 1995 г., принесла 
«искренние соболезнования всем, кто погиб на 
поле боя или стал жертвами войны или подоб-
ных действий во всем мире». Хотя в ней призна-
вался факт «агрессивных действий» и «колони-
ального господства» Японии в прошлом, но он 
был включен в широкий контекст политических 
реалий того времени. Слова извинения были 
заменены «чувством глубокого сожаления» за 
«причиненную боль и страдания народам других 
стран, особенно Азии», а заключительная часть 
призывала «преодолеть различия во взглядах 

3 Скандал разгорелся после публикации в газете «Асахи симбун» от 26 июня 1982 г. материалов о том, что ми-
нистерство образования, науки и культуры Японии рекомендовало издательствам заменить термин «агрес-
сия» по отношению к политике Японии в северном Китае в 1930-40 гг. на слово «продвижение» или «вторже-
ние». 

4 В заявлении генерального секретаря кабинета министров Японии К.Миядзавы от 26 августа 1982 г. обозна-
чено, что при одобрении учебников должен учитываться дух совместного японо-южнокорейского коммю-
нике 1965 г. («прошлое достойно сожаления и Япония глубоко сожалеет») и совместного японо-китайского 
заявления 1972 г. («Япония ясно осознает ответственность за серьезный ущерб, причиненный народу Китая в 
прошлом посредством войны, и глубоко сожалеет»).
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на историю прошлой войны и смиренно учить 
уроки истории для того, чтобы построить мир-
ное международное сообщество»[3]. 

Не добившись желаемых результатов,  
Т. Мураяма принял решение опубликовать заяв-
ление премьер-министра, целью которого было, 
по его собственным словам, «выработать еди-
ную согласованную точку зрения в отношении 
оценок прошлого, и тем самым задать Японии 
направление на будущее и поставить точку в 
послевоенной эпохе»[25, c. 28].

Реакция Китая и Республики Корея на опуб-
ликованное 15 августа 1995 г. заявление была 
достаточно сдержанной. Пекин приветствовал 
жест японского кабинета, вместе с тем отметив, 
что «некоторые представители японского обще-
ства и политических кругов еще не способны 
занять правильную позицию», а Сеул призвал 
правительство Японии «предпринять серьезные 
усилия для того, чтобы полностью раскрыть ис-
торическую правду и придерживаться правиль-
ного понимания истории» [24, c.108]. 

Зафиксированный в заявлении Т. Мурая-
мы взгляд на историю, тем не менее, стал офи-
циальной позицией Токио и все последующие 
японские премьер-министры подтверждали 
приверженность его духу, начиная с Р. Хасимото 
(ЛДПЯ, 1996 – 1998 гг.), который вновь принес 
«искренние извинения народам Азии» и выразил 
«чувства глубокого сожаления» за «агрессию и 
колониальное господство» [10, c.70]. Восточно-
азиатские соседи Японии, со своей стороны, 
внимательно наблюдали за тем, чтобы Токио 
не отходил от этой позиции. 

Помимо принесения извинений стратегия 
на примирение с азиатскими странами нашла 
свое отражение в попытках урегулирования во-
просов, доставшихся от «несчастливого прошло-
го». В ходе визитов М. Хосокавы и Т. Мураямы 
в Республику Корея лидеры обещали продол-
жить усилия по решению проблемы репатриа-
ции сахалинских корейцев, а также проработать 
возможные меры по урегулированию проблемы 
«женщин комфорта». 

В июле 1995 г. правительством Японии был 
учрежден Национальный азиатский фонд мира 
для женщин (Asian Women's Fund) для выраже-
ния «чувства раскаяния народа Японии» в отно-
шении бывших «женщин комфорта»[22]. Ранее 
Токио признал причастность императорской ар-
мии Японии к созданию и управлению «станци-
ями утешения» и что «зачастую» набор женщин 
осуществлялся «против их воли». Такая позиция 
была зафиксирована в заявлении генерального 
секретаря кабинета министров Ё. Коно, сделанном 
4 августа 1993 г. При этом правительство Японии 
отказалось признавать юридическую ответствен-
ность и обсуждать вопрос о выплате индивиду-
альных компенсаций, ссылаясь на двустороннее 
японо-южнокорейское соглашение 1965 г. об уре-
гулировании проблем, связанных с вопросами 
собственности и компенсаций, и экономическом 
сотрудничестве. Компромиссным решением стал 

созданный при кабинете Т. Мураямы Националь-
ный азиатский фонд мира для женщин. 

Основными направлениями его деятельно-
сти стали выплата каждой оставшейся в живых 
«женщине комфорта» денежного возмещения, 
формировавшегося из частных пожертвований 
граждан, в размере 2 млн иен, сопровождаемая 
письмом от имени премьер-министра Японии; 
осуществление индивидуальных медицинских 
и социальных программ; сбор архивных доку-
ментов и материалов о «женщинах комфорта» 
для проведения дальнейших исследований, а 
также организация мероприятий, посещенных 
современным проблемам насилия в отношении 
женщин. Стоит отметить, что при всех спорных 
моментах – в частности, критики указывали на 
то, что, отказываясь от выплат компенсаций из 
средств бюджета, Токио пытается уйти от между-
народно-правовой ответственности – создание 
Фонда было самой серьезной попыткой на пути к 
урегулированию проблемы «женщин комфорта».

Помимо этого, в 1994 году Т. Мураяма выра-
зил намерение запустить «план обменов во имя 
мира и дружбы», включавший в себя работу по 
содействию историческим исследованиям для 
формирования правильного понимания исто-
рии, включая сбор соответствующих истори-
ческих документов и материалов и упрощение 
доступа к ним исследователям, а также проведе-
ние мероприятий, способствующих углублению 
взаимопонимания и продвижению диалога на 
различных уровнях, включая академический и 
молодежный обмен. Комментируя цели такой 
инициативы, Т. Мураяма отметил: «если наша 
страна будет прямо смотреть на историю <…> 
и передаст это следующим поколениям, а так-
же будет прилагать усилия для еще большего 
укрепления взаимодоверия с [пострадавши-
ми] странами, это станет выражением наших 
чувств сожаления и извинения»[34]. Итогом 
работы на этом направлении стало создание в 
2001 г. Японского центра документов по истории 
Азии (Japan Center for Asian Historical Records), 
где были собраны и оцифрованы официальные 
исторические документы, хранящиеся в наци-
ональном архиве, министерствах и ведомствах 
Японии, начиная с эпохи Мэйдзи (1868-1912 гг.) 
и до окончания Второй мировой войны.

Вместе с тем, стратегическая линия на при-
мирение со странами Азии вызвала ответную 
реакцию правоконсервативных кругов в Японии, 
считавших такую политику контрпродуктивной, 
наносящей вред имиджу Японии за рубежом и 
способствующей политизации «проблем исто-
рического прошлого». Это во многом способ-
ствовало формированию взглядов нынешнего 
премьер-министра С. Абэ [10, c.67], который, в 
частности, ранее открыто выражал недовольство 
тем, что «термин «агрессия» в какой-то момент 
вдруг стал официальной точкой зрения прави-
тельства»[33].

Во второй раз возглавив кабинет министров 
в декабре 2012 г., С. Абэ выдвинул достаточно 
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амбициозную программу по «возрождению» 
Японии. В стратегии национальной безопас-
ности 2013 года была зафиксирована концеп-
ция «активного пацифизма», подразумевающая 
бóльшую вовлеченность Японии в дело обес-
печения международного мира и безопасно-
сти и решение глобальных проблем. За менее 
чем три года нахождения С. Абэ у власти были 
смягчены самоограничения на экспорт воору-
жений, принято постановление правительства 
об изменении толкования конституции с целью 
признания за Японией права на коллективную 
самооборону, одобрено новое законодательство 
в области обеспечения национальной безопас-
ности. В числе заявленных премьер-министром 
долгосрочных планов внимание привлекает на-
мерение пересмотреть конституцию, которая, 
по его словам, была навязана стране в условиях 
американской военной оккупации [35], и пере-
писать ее девятую статью, декларирующую отказ 
Японии от войны.

Эти шаги сопровождаются попытками 
отойти от устоявшихся в 90-е гг. официальных 
оценок Токио итогов Второй мировой войны. 
Бурные дискуссии в японском обществе вызвали 
высказывания премьера о том, что Международ-
ный военный трибунал для Дальнего Востока 
был «судом победителей над побежденными», а 
также об отсутствии общепринятого определе-
ния агрессии. 26 декабря 2013 г. С. Абэ совершил 
паломничество в синтоистский храм Ясукуни –  
впервые с 2006 г., когда его посетил Дз. Коид-
зуми (2001 – 2006 гг.). В министерстве образо-
вания, культуры, спорта, науки и технологии 
Японии намекали на возможность пересмотра 
в будущем так называемого «пункта о соседних 
странах» [27]. Это положение было включено в 
политический сборник, опубликованный ЛДПЯ 
в преддверии выборов в верхнюю палату пар-
ламента в 2013 г.

С. Абэ предпринял попытку смягчить 
прежнюю точку зрения Токио на проблему 
«женщин комфорта», выраженную в заявле-
нии Ё. Коно 1993 г., которое, по мнению пред-
ставителей консервативных кругов, способ-
ствовало созданию за рубежом негативного 
образа Японии как страны, принуждавшей 
женщин к сексуальному рабству в годы Вто-
рой мировой войны. В сентябре 2012 г., будучи 
председателем находившейся тогда в оппо-
зиции Либерально-демократической партии 
Японии, С. Абэ даже намекал на возможность 
пересмотра заявления в случае своего повтор-
ного вступления на пост премьер-министра, 
отказавшись от этой идеи впоследствии. 

Вместо этого была учреждена группа экс-
пертов для изучения процесса составления 
заявления Ё. Коно. По итогам ее работы в июне 
2014 г. был опубликован доклад, из которого сле-
довало, что текст заявления, включая абзацы о 
наличии принуждения при наборе женщин, был 
составлен с учётом пожеланий корейской сторо-
ны, а лежащие в его основе показания бывших 

«женщин комфорта» никак не верифицирова-
лись [29]. По всей видимости, в Токио пытались 
показать, что заявление Ё. Коно не основано на 
реальных фактах, а является политическим про-
дуктом. 

С.Абэ намекал на невозможность придержи-
ваться в неизменном виде заявления Т. Мураямы 
и выразил намерение опубликовать в 2015 году, 
в годовщину 70-летия окончания войны, новое, 
«направленное в будущее», заявление, которое, 
как изначально предполагалось, уже не будет 
содержать пассажей о японской агрессии. В ходе 
выступлений на ежегодной церемонии памяти 
жертв Второй мировой войны в 2013 – 2015 гг. 
С. Абэ упускал ставшие традиционными фразы 
о причиненном Японией ущербе странам Азии. 

Однако в дальнейшем японский премьер 
также вынужден был смягчить свою позицию. 
На новогодней пресс-конференции 5 января 
2015 г. С. Абэ подтвердил приверженность «по-
зиции предыдущих кабинетов в отношении вз-
гляда на историю, включая заявление Т. Мурая-
мы» и выразил намерение включить в заявление 
по случаю семидесятилетия окончания Второй 
мировой войны «сожаление за прошлую войну, 
послевоенный путь Японии как мирного госу-
дарства, а также вклад, который Япония может 
впредь сделать для Азиатско-Тихоокеанского 
региона и мира в целом»[13].

Смягчению позиции способствовали, 
по-видимому, внешнеполитические факторы. В 
частности, Вашингтон намекал, что хочет видеть 
Японию «влиятельным, надёжным, активным и 
сильным партнером США», чего можно добиться 
«только путем эффективного решения проблемы 
прошлого и примирения [с соседними страна-
ми]» [36]. В Республике Корея в ответ на планы 
С. Абэ по публикации заявления отметили, что 
«японское правительство хорошо понимает ис-
торический смысл, вложенный в каждое слово и 
каждую фразу заявлений предыдущих кабинетов 
министров Японии» и призвали «прямо смотря 
на историю, подумать о том, как отреагируют 
соседние страны и международное сообщество 
в случае, если из заявления на семидесятилет-
нюю годовщину окончания Второй мировой 
войны будет исключено основное содержание» 
высказываний Т. Мураямы и Дз. Коидзуми [16]. 
В МИД КНР также отметили, что внимательно 
наблюдают за тем, какую позицию займет прави-
тельство Японии в отношении оценок прошлой 
агрессии, и выразили надежду на то, что Токио 
будет придерживаться своих предыдущих заяв-
лений и обязательств по вопросам истории [4]. 

Подготовка к составлению текста обещан-
ного на семидесятилетнюю годовщину заявле-
ния была начата в феврале 2015 г. специально 
созданной группой экспертов при премьер-ми-
нистре. В японской прессе отметили, что в ее 
составе много соратников С. Абэ. Например, 
заместителем председателя был назначен рек-
тор Международного университета С. Китаока, 
который ранее возглавлял экспертную группу 
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по юридическим аспектам обеспечения без-
опасности, обосновавшую право Японии на 
коллективную самооборону в рамках действу-
ющей конституции. В интервью японской газе-
те «Ёмиури» С. Китаока отметил, что основной 
целью своей работы считает поиск консенсуса 
в японском обществе по вопросам видения ис-
тории, который, в его понимании, заключается 
в следующем: «Япония причинила много зла, 
но и по-своему возместила его. Должны ли мы 
все время продолжать извиняться?». Также он 
выразил надежду, что подготовленный по ито-
гам работы группы доклад позволит поставить 
точку в послевоенных дискуссиях в стране об 
оценках истории первой половины XX века и 
«развеет ошибочное представление и опасения 
за рубежом, что Япония пытается переписать 
историю»[38]. 

Заявление С. Абэ было опубликовано 14 ав-
густа 2015 года – за день до семидесятилетней 
годовщины окончания Второй мировой войны 
[20]. Как показало его содержание, премьер-ми-
нистр Японии не стал полностью отказываться 
от позиции предыдущих кабинетов. В частности, 
он признает, что после маньчжурского инци-
дента Япония бросила «вызов «новому между-
народному порядку», который международное 
сообщество пыталось построить после Первой 
мировой войны, встала на «неправильный путь 
и пошла по дороге войны». Не отрицает, что 
Япония «нанесла неисчислимый ущерб и стра-
дания ни в чем неповинным людям», включая 
«многих женщин, честь и достоинство которых 
были глубоко задеты». Также премьер-министр 
подтвердил принцип отказа от войны. 

С другой стороны, некоторые абзацы поз-
воляют сделать вывод о попытках С. Абэ «сгла-
дить острые углы». В заявлении, в частности, 
содержатся отсылки на колониальную политику 
европейских стран как характерный феномен 
для мира столетней давности. Японо-россий-
ская война охарактеризована как «прибавив-
шая мужества многим народам Азии и Африки», 
находившихся под колониальным господством; 
при этом о японской политике в отношении 
Корейского полуострова и Тайваня не упоми-
нается.

Ключевые фразы из заявления Т. Мураямы, 
за которыми в Японии и за ее пределами особен-
но пристально следили, а именно, признание и 
осуждение японской агрессии и колониализма 
и принесение извинений пострадавшим наро-
дам Азии, в заявлении С. Абэ присутствуют, но в 
несколько размытой форме: «инцидент, агрессия, 
война. Нельзя больше применять силу или угро-
зу силой для решения международных споров. 
Необходимо навсегда отказаться от политики 
колониализма и создать такой мир, в котором 
будет уважаться право на самоопределение для 
всех народов. Так поклялась наша страна, испы-
тывая чувство глубокого раскаяния за ту войну». 
Председатель Демократической партия Японии 
(ДПЯ) К. Окада в этой связи отметил: «Неясно, 

говорит ли он [С. Абэ] именно о Японии или же 
это общие рассуждения»[37].

Ожидаемые от премьер-министра слова из-
винения также оказались завуалированы: «наша 
страна неоднократно выражала чувства острого 
сожаления и приносила искренние извинения за 
свои действия в ходе той войны <…> для того, 
чтобы воплотить эти мысли в реальных поступ-
ках, мы, запечатлев в своих сердцах историю 
бедствий, которые пришлось пережить нашим 
соседям из стран Юго-Восточной Азии, включая 
Индонезию, Филиппины, а также Тайвань, Рес-
публику Корея, Китай и других, в послевоенное 
время последовательно прикладывали усилия 
для их мира и процветания <…> эта позиция 
предыдущих японских кабинетов министров и 
впредь будет неизменна». Хотя можно отметить, 
что С. Абэ даже несколько конкретизировал 
предыдущие японские заявления, прямо указав 
на страны, которым был нанесен наибольший 
ущерб, намного более значимой представляется 
следующий пассаж, призванный ответить ожи-
даниям поддерживающих нынешнего премье-
ра консервативных слоев: «нельзя продолжать 
возлагать бремя извинений на наших детей и 
внуков, а также на следующие поколения, кото-
рые не имеют никакого отношения к той войне». 

Последняя – но также весьма значимая – 
часть заявления посвящена тому, какой между-
народный вклад Япония готова вносить, исходя 
из «уроков прошлого». В видении С. Абэ – это со-
действие международному миру и процветанию, 
продвижение принципов верховенства права, 
свободы торговли, а также основополагающих 
ценностей свободы, демократии и прав челове-
ка, ядерное нераспространение и разоружение, 
защита прав женщин, помощь развивающимся 
странам, борьба с бедностью. В этой части ока-
зались достаточно полно отражены внешнепо-
литические приоритеты кабинета С. Абэ, про-
водимые под лозунгом «активного пацифизма», 
а тезис о необходимости соблюдения принципа 
верховенства права отсылает к критике Японии 
действий КНР в Южно-Китайском море, кото-
рую японское правительство в последнее время 
озвучивает на всех возможных международных 
площадках. 

Реакция соседних государств Восточной 
Азии на заявление была достаточно сдержан-
ной. В МИД КНР был вызван посол Японии в 
Китае для выражения «принципиальной пози-
ции» и опубликован комментарий официаль-
ного представителя, в котором подчеркивалось, 
что «важным базисом для улучшения отношений 
Японии со странами Азии является правильный 
взгляд на историю» и Токио «следовало бы сде-
лать недвусмысленное заявление относительно 
природы той войны как милитаристской и агрес-
сивной и принять ответственность, принести 
искренние извинения народам пострадавших 
стран и порвать с милитаристским прошлым, 
а не пытаться уклоняться по этому принци-
пиальному вопросу». Пекин призвал Токио 
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придерживаться духа заявления Т. Мураямы и 
предпринять убедительные действия для того, 
чтобы завоевать доверие своих соседей в Азии 
и международного сообщества в целом [5].

Президент Республики Корея Пак Кын 
Хе, выступая на 70-летней годовщине освобо-
ждения от колониального господства Японии, 
выделила заявления Ё. Коно и Т. Мураямы, как 
содержащие такой взгляд на историю, который 
был основой отношений Японии и Республи-
ки Корея и отметила, что «с этой точки зрения 
трудно отрицать, что сделанное вчера заявление 
С. Абэ не вполне оправдало наши ожидания»[2]. 
Правительство Республики Корея, тем не менее, 
обратило внимание на обещание С. Абэ сохра-
нить приверженность заявлениям предыдущих 
кабинетов министров в отношении истории и 
призвало к соответствующим конкретным дей-
ствиям для подтверждения этих слов, включая 
урегулирование проблемы «жертв сексуального 
рабства бывшей императорской армии Японии 
в годы Второй мировой войны»; не отказываясь 
от «принципиальной и жесткой» позиции в от-
ношении вопросов истории, Сеул выразил го-
товность продолжать взаимовыгодное сотруд-
ничество, включая работу по вопросу ядерной 
программы КНДР, на основе «правильного вз-
гляда на историю»[12]. 

Что касается западных союзников Токио, 
можно сказать, что С. Абэ добился определенных 
успехов. Содержание заявления удовлетворило 
Вашингтон, который приветствовал «глубокое 
сожаление, выраженное премьер-министром 
С. Абэ за страдания, причиненные Японией в 
ходе Второй мировой войны, а также его реши-
мость придерживаться заявлений предыдущих 
японских правительств относительно истории» 
и высоко оценил «намерения Японии расширить 
свой вклад в международный мир и процвета-
ние»[19]. Как было отмечено, «70 лет Япония 
демонстрировала неизменную приверженность 
миру, демократии и верховенству права. Это 
пример для подражания для всех государств 
мира»[19]. Заявление С. Абэ также привет-
ствовала Австралия («Австралия и Япония по-
строили сильные и процветающие дружеские 
отношения, потому что народы и лидеры наших 
стран не позволили теням прошлого определять 
будущее. <…> Десятилетия Япония была образ-
цовым участником международного сообщества 
и вносила вклад в международный мир и ста-
бильность. Извинения премьер-министра С. Абэ 
основаны на предыдущих заявлениях японского 
правительства. Его слова должны облегчить дру-
гим странам принятие приверженности Японии 
к лучшему будущему для всех и укрепить дру-
жеские связи с Японией») [23], Великобритания 
(«приветствуем приверженность Токио преды-
дущим японским извинениям и мирному пути 
развития в соответствии с международными 

правилами в течение семидесяти лет <…> На-
деемся что, заявление С. Абэ будет воспринято 
как вклад в примирение Японии с ее соседями 
в Северо-Восточной Азии») [6]. 

Из пострадавших стран положительно ото-
звались Филиппины («с середины XX века отно-
шения Филиппин с Японией характеризовались 
доверием и неизменной поддержкой в разных 
областях, поскольку Япония действовала с со-
страданием и в соответствии с международным 
правом <…> Эта семидесятилетняя история 
демонстрирует всему миру, что посредством 
неустанных усилий народы двух стран могут 
добиться значительных успехов в преодолении 
проблем прошлого и построения крепкой друж-
бы»)[14] и Индонезия [7]. 

Заявление С. Абэ по случаю семидесяти-
летней годовщины окончания Второй миро-
вой войны стало очередным шагом в сторону 
окончательного отхода от стратегической линии 
японской «дипломатии извинений» 1990-х гг.,  
что показывает включенный в него тезис о 
необходимости прекратить нести «бремя 
извинений». Заявление получило положи-
тельную оценку главного союзника Японии –  
США, несмотря на то, что последние уже давно 
с настороженностью наблюдают за охладив-
шимися во время второго премьерства С. Абэ 
отношениями Японии с Республикой Корея и 
КНР из-за «проблем исторического прошлого», 
а также не стало препятствием к продолжению 
политического диалога с Сеулом и Пекином. 

1 ноября 2015 г. впервые за три с полови-
ной года состоялся саммит «Восточноазиатской 
тройки» (Япония, КНР, Республика Корея), «на 
полях» которого С.Абэ встретился с премьером 
Госсовета КНР Ли Кэцяном и – впервые за время 
своего премьерства – с президентом Республики 
Корея Пак Кын Хе. 

Нынешний глава кабинета министров Япо-
нии, по всей видимости, будет продолжать поша-
говые усилия по выведению «проблем историче-
ского прошлого» за рамки развития отношений 
с Китаем и Южной Кореей, при этом не только 
в практической, но и политической областях, а 
также меры по размыванию характерной для 
японской дипломатии 1990-х гг. увязки прине-
сения Токио извинений пострадавшим странам 
со стратегической линией на увеличение меж-
дународной роли Японии в области политики и 
безопасности. Эффективность таких мер будет 
зависеть от соответствующего информационно-
пропагандистского сопровождения за рубежом, 
призванного убедить союзников и партнеров 
Токио в отсутствии намерений полностью пере-
смотреть итоги Второй мировой войны и роль 
в ней Японии, а также от принципиальности 
позиции Пекина и Сеула по «проблемам исто-
рического прошлого» в отношениях с Токио.
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Abstract: The beginning of the 1990s saw a prevailing understanding in Tokyo that restoration of trust 
and reconciliation with East Asian countries should be the first step to a larger role of Japan in the interna-
tional politics. This understanding manifested itself in so far the most successful attempts to apologize for 
the policies of Japan in the first half of the XX century, including Prime Minister T.Murayama’s statement, 
issued in 1995, as well as measures to address the so-called "historical issues". 

By contrast, incumbent Prime Minister S.Abe, who is also striving to increase the role of Japan in the 
international arena, shows a gradual departure from the above-mentioned strategy on presumption 
that a "masochistic" view of Japanese history runs counter to its national interests. His statement on the 
occasion of the 70th anniversary of the end of World War II promoted a thesis on importance to lift "the 
burden of apologies". Given the fact that it was nevertheless received positively by Tokyo’s main ally Wash-
ington and did not become an obstacle to political dialogue with Seoul and Beijing, the author suggests 
that S.Abe will continue step-by-step efforts to remove "historical issues" from the bilateral political and 
economic agenda with China and South Korea, as well as to erase the link between the necessity to issue 
apologies, characteristic of the Japanese diplomacy of the 1990s, and a strategy to a larger Japan’s role in 
international politics and security.
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Ключевые слова: Германия, Россия, «мягкая сила», внешнеполитическая 
стратегия, политические ценности, СБ ООН, НПО, политические фонды, 
научные общества, «жёсткая сила».

 Поражение во Второй мировой войне заставило Германию с большой 
осторожностью выбирать новые внешнеполитические установки. Сегодня любая 
политическая идея, даже косвенно указывающая на стремление к немецкой геге-
монии, представляет опасность для страны, ведет к ухудшению отношений с 
партнёрами по ЕС и другими соседними странами. Поэтому Германия выбрала для 
себя в качестве наиболее подходящей внешнеполитической стратегии политику 
по применению так называемой  «мягкой силы» - способности побуждать других 
делать то, что ты хочешь с помощью привлекательности, а не манипуляцией 
материальными потребностями. ФРГ располагает большими возможностями 
для реализации политики «мягкой силы». Неправительственные организации, 
политические фонды вносят большой вклад в формирование привлекательной 
внешней политики и распространение немецких политических ценностей. Ор-
ганизации, занимающиеся научным сотрудничеством, программами обмена, 
способствуют расширению аудитории, изучающей немецкий язык и культуру. 
 Отличительная черта организаций «мягкой силы» состоит в том, что, 
несмотря на государственное финансирование, они сохраняют неправитель-
ственный характер, что является необходимым условием для успешного при-
менения концепции. Ещё одной отличительной чертой политики «мягкой силы» 
в ФРГ стало то, что она реализуется не только в зарубежной аудитории, но и 
среди немецких граждан. Ключевые задачи по применению концепции состоят в 
формировании позитивного имиджа станы, изменения её международно-правового 
статуса и выход на лидирующие позиции в ЕС.
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«Мягкая сила» становится все более попу-

лярной концепцией не только в политологи-
ческой среде, но и во внешней политике ряда 
государств. В последнее время Россия активно 
стремится восполнить пробел в использовании 
ресурсов «мягкой силы». Положение о необ-
ходимости её применения было закреплено в 
концепции внешней политики РФ. В отличие от 
России, в официальных документах ФРГ ничего 
не говорится о «мягкой силе» как инструменте 
дипломатии, но она на международной арене 
опирается в основном на инструменты именно 
«мягкой силы». Какие задачи призвана выпол-
нять стратегия «мягкой силы», какими особен-
ностями немецкое применение концепции отли-
чается от применения в России, в чем состоит 
её преимущество – исследовательские вопросы, 
которым посвящена данная статья.

В том виде, в котором понятие «мягкая 
сила» разработал Джозеф Най, она опирается 
в основном на три составляющие: культуру, 
политические ценности и внешнюю политику, 
уважающую нормы международного права и 
имеющую моральный авторитет [22, с 11]. Кри-
тика основных положений концепции, попытки 
дополнить её другими авторами обогатили «мяг-
кую силу» значительно большим количеством 
составляющих. Несмотря на многочисленные 
исследовательские работы, включающие в неё 
такие параметры, как спортивные достижения 
[24], туристические потоки [16], экологическую 
политику [29], «мягкая сила» страны всё же 
определяется в первую очередь, привлекатель-
ной культурой, внешнеполитическим курсом, 
который воспринимается как законный как у 
себя дома, так и за рубежом, а также привле-
кательными политическими ценностями. Все 
три ресурса «мягкой силы», да и сама категория 
привлекательности, носят нематериальный ха-
рактер. Поэтому встает вопрос: каким образом 
можно исследовать «мягкую силу»?  В качестве 
одного из способов Дж. Най назвал социологи-
ческие опросы. На наш взгляд привлекатель-
ность того или иного государства становится 
очевидной при сравнении его «мягкой силы» с 
«мягкой силой» другого. Данная статья опирает-
ся на сравнительный анализ ФРГ и России.

Уже в послевоенный период элементы «мяг-
кой силы» присутствовали во внешней поли-
тике ФРГ. Об участии культуры в реализации 
внешнеполитических задач говорил еще канцлер 
Вилли Брандт, назвав культуру «третьим стол-
пом» внешней политики. Неслучайно Инсти-
тут имени Гёте, основанный изначально как 
педагогический вуз для обучения немецкому 
языку, получил в 1960 г. в своё распоряжение 
все государственные федеральные учреждения 
культуры за рубежом и превратился в основную 
организацию, занимающуюся продвижением 
культуры и немецкого языка за рубежом [18].

После Второй мировой войны Западная 
Германия выбрала для себя такие политические 
ценности, как демократия, права человека, сво-

бода выражения мнений, рыночная экономика, 
верховенство закона, терпимость, социальная 
справедливость, светский характер власти, пра-
во наций на самоопределение. Стало возможным 
её возвращение в западную европейскую семью, 
участие в качестве равноправного партнера в 
европейских интеграционных процессах. Если в 
самом начале интеграция в европейские и иные 
многосторонние структуры для правительства 
ФРГ имела целью разубедить соседей относи-
тельно возможных реваншистских планов, то 
сегодня, после объединения, Германия начала 
сама активно работать над поддержанием и 
укреплением, распространением тех ценностей, 
что принадлежат Европе, для закрепления своей 
главенствующей роли в процессе строительства 
общеевропейского дома.

Вследствие того, что после войны оборон-
ная промышленность ФРГ была полностью 
ликвидирована, были введены существенные 
ограничения на использование военных сил, ей 
не оставалось ничего другого как стать «побор-
ницей» мира, что и стало одним из основных 
пунктов её внешнеполитической программы. 
После исчезновения блокового противостояния, 
«холодной войны» и мирного воссоединения 
внешняя политика Германии в своей риторике 
еще больше ушла в сторону поддержания мира 
и стабильности.

России от СССР также достался опыт при-
менения инструментов несилового воздействия 
на другие государства через культуру, идеоло-
гию с целью изменения их поведения. Однако в 
последние годы существования союзного госу-
дарства коммунистическая идеология и внеш-
няя политика СССР по ее продвижению были 
серьезно дискредитированы, и России, как вы-
разился Дж. Най, достались остатки «мягкой 
силы», которые помогли ей смягчить удар от па-
дения [23]. После развала СССР Россия не сразу 
обратилась к концепции «мягкой силы» и первое 
десятилетие после распада была сосредоточена 
на решении внутриполитических проблем. 

В ФРГ все происходило иначе: если до 1990 г.  
политика формирования культурной и поли-
тической привлекательности служила целям 
послевоенного восстановления положения Гер-
мании на международной арене и объединения 
страны, то с присоединением ГДР внешнеполи-
тические задачи существенно расширились. Она 
стала экономически мощной и процветающей 
страной, стремящейся играть более значимую 
роль на международной арене. Одни экономи-
ческие успехи не приведут к получению статуса 
великой державы или хотя бы лидера региональ-
ного масштаба из-за нехватки репутационных 
ресурсов. ФРГ стала опираться на «мягкую силу» 
для того, чтобы добиться изменения отношения 
к себе как внутри страны, так и за рубежом, за-
крепить своё новое положение в мире. 

Первая попытка изменения своего восприя-
тия была предпринята при канцлере Г. Коле, объ-
явившем о переходе Германии к «нормальности», 
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подразумевавшей независимый внешнеполити-
ческий курс, отказ от самоограничений, отказ 
от обязанности чувствовать себя виновными 
за преступления нацистского режима, отказ от 
политики возмещения ущерба [12]. С приходом 
Ангелы Меркель понятие «нормальность» пере-
росло в «необходимость взять на себя большую 
ответственность». Однако убедить себя и дру-
гих даже в собственной «нормальности» оста-
ется по-прежнему сложной задачей. Во-первых, 
Германия до сих пор оставалась страной, раз-
вязавшей Вторую мировую войну. Во-вторых, 
несмотря на то, что её взносы в ЕС были самыми 
крупными, у неё не было возможностей управ-
лять процессами европейской интеграции в той 
мере, как хотелось. В-третьих, на международ-
ной арене её действия ограничены страхами о 
возможных ошибках, близких к тем, что она 
совершила в начале XX века. Война уже давно 
закончилась, но её отголоски до сих пор серьезно 
влияют на политику страны, до сих пор к ней 
предъявляются претензии. В январе 2015 года 
Греция на фоне финансового кризиса для оказа-
ния давления на Германию в вопросе отсрочки 
своих выплат по кредитам заявила о намерении 
выставить Германии счёт на получение репара-
ций, которые она до сих пор не выплатила ей 
[3]. Для Германии требования подобных выплат 
неприемлемы, поскольку морально-политиче-
ское значение признания немецких обязательств 
означало бы отказ от заслуженного ею образа 
демократического государства, выполнившего 
все свои обязательства, и новым положением 
в мировой политике. Для того чтобы добиться 
лидерства в своем регионе, она  должна была 
«мягкими», несиловыми средствами добиться 
следующих задач:

1. Изменение международно-правового 
статуса ФРГ как целостного полноправного де-
мократического развитого государства. 

2. Улучшение международного имиджа 
страны через распространение немецкого языка 
и культуры, её политических ценностей. 

3. Закрепление лидирующих позиций в 
ЕС в финансово-экономических и иных сферах 
функционирования союза. 

Чтобы положить конец дискуссиям об ее 
исторической ответственности, Германии ста-
ло очень важным изменить её международно-
правовой статус, закрепленный уставом ООН. 
Учитывая моральный и политический вред от 
упоминаний её негативного исторического про-
шлого, она сделала ставку на получение места 
в Совете Безопасности ООН (СБ ООН). Таким 
образом, ФРГ получила бы статус мировой дер-
жавы, а положение о её вражеском статусе и ис-
торической ответственности, закрепленные в 
Уставе ООН, утратили бы силу. Впервые 
о стремлении Германии войти в состав СБ ООН 
упомянул министр иностранных дел Клаус Кин-
кель в начале 1990-х. С этой целью Германия объ-
явила о готовности внести значительный вклад 
в укрепление международной безопасности, о 

своей возросшей экономической и политиче-
ской мощи, об отсутствии конфликтов с другими 
странами. Политико-дипломатические усилия 
по включению Германии в СБ ООН были нацеле-
ны на то, чтобы убедить, что организация уже не 
отражает реалии нового времени, не учитывает 
текущее соотношение сил глобальных игроков. 
В 2000 г. на собрании руководителей германских 
дипломатических представительств за рубежом 
канцлер Герхард Шрёдер заявил: «Государства-
члены ООН заинтересованы в том, чтобы Совет 
Безопасности соответствовал реалиям XXI века, 
и самые мощные из них не остались бы обделен-
ными. У Федеративной Республики Германия 
достаточно силы и веса, и не только в Европе, 
чтобы принять на себя ответственность в Со-
вете Безопасности» [4]. Участие страны в дея-
тельности ООН возросло. Она заявила о своей 
готовности финансовыми средствам и своими 
гражданскими ресурсами поддержать междуна-
родную безопасность, за которую отвечает СБ 
ООН, то есть участвовать в её миротворческих 
операциях. Для этого в Германии в июле 1994 
г. Федеральный конституционный суд принял 
решение, по которому впервые после окончания 
Второй мировой войны разрешалось исполь-
зование Бундесвера за пределами оперативной 
зоны НАТО в рамках участия ФРГ в междуна-
родной системе коллективной безопасности 
ООН [4]. За короткий период Германия приня-
ла участие в шести из 18 миссий ООН на трёх 
континентах. По состоянию на 2011-2012 гг. 6 
800 германских солдат и около 270 полицейских 
поддержали различные миротворческие миссии 
по линии ООН во всём мире [1].

ФРГ стала активным инициатором программ 
ООН по преодолению целого спектра глобаль-
ных проблем. По её инициативе была создана 
Программа ООН по окружающей среде (ЮНЕП), 
она вносила значительные денежные средства 
на реализацию образовательных программ для 
беженцев, проектов по справедливому распре-
делению водных ресурсов, по своевременному 
реагированию на чрезвычайные ситуации.   
Большое значение для изменения международ-
но-правового статуса ФРГ имела деятельность 
её правозащитных организаций внутри стра-
ны и за рубежом. Немецкие организации имеют 
самую разную направленность: они защищают 
права беженцев, сексуальных меньшинств, по-
могают безработным и нуждающимся, отста-
ивают права женщин. Многолетняя успешная 
работа таких организаций позволяет ФРГ высту-
пать с позиции судьи на международной арене, 
указывать, какая страна, с какими проблемами 
в области защиты прав человека не справляет-
ся. В частности, в отношении России немецкие 
специалисты часто высказывают то, что о пра-
вах человека сказала депутат Европарламента 
и Бундестага от партии «Зеленых» Марилуизе 
Бек: «В Европейском суде по правам человека 
находится 1500 заявлений от граждан Германии 
и при этом 28 тысяч заявлений от граждан Рос-
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сии. Вывод напрашивается: немецкое правовое 
государство функционирует всё же иначе, чем 
российское. Наши граждане чаще всего имеют 
дело с неприятностями и барьерами со стороны 
бюрократии, но они всё же живут, не подверга-
ясь личным рискам. Поэтому мы всегда должны 
высказывать вслух свое отношение к тому, что 
мы видим в России» [6].

Немецкий вклад в развитие международ-
ного мира и безопасности был высоко оценён —  
Германия уже четыре раза становилась непосто-
янным членом Совета. Решением ООН на тер-
ритории Германии были расквартированы сразу 
несколько её структур: МОТ, Союз волонтеров, 
Бюро Верховного комиссара по делам беженцев, 
Штаб-квартира Международного морского суда. 
Однако ни достойный пример «образцового гра-
жданина мирового сообщества», который подает 
Германия, ни её личный вклад в развитие ООН 
не могут стать причиной того, чтобы заработать 
место постоянного члена СБ. Одна из главных 
причин состоит в несогласии некоторых стран с 
тем, что Германия получит больше инструментов 
влияния в рамках этой многосторонней струк-
туры. В частности, германским притязаниям 
противостоит группа африканских стран, не 
представленных в СБ ни одной страной, а также 
группа «Единство в согласии», представленная 
Италией, Китаем, Аргентиной, Канадой, Мекси-
кой, Пакистаном и Южной Кореей, посчитав-
шими, что принятие Германии в ряды СБ может 
привести к подрыву сложившегося международ-
ного порядка [17].  Против членства ФРГ в СБ 
выступают и её европейские партнеры, указы-
вая на то, что немецкая позиция противоречит 
усилиям по формированию общеевропейской 
внешней политики и политики безопасности.

Невозможность в ближайшее время рефор-
мировать СБ ООН, оспаривание статуса органа 
как единственной инстанции, регулирующей 
важнейшие вопросы мировой политики, воль-
ное толковании резолюции № 1973 по Ливии 
(что привело к бомбардировке территории этой 
страны), создали ситуацию, когда для ФРГ ста-
ло выгодно дальнейшее «расшатывание» ООН, 
которое затем, возможно, привёдет к тому, что 
устав ООН не будет больше иметь такой высо-
кой моральной и юридической силы, которая у 
него есть сейчас. Доказательством служит тот 
факт, что всё больше немецких экспертов пишут 
о том, что большинство современных конфлик-
тов невозможно решить в рамках Совета Без-
опасности, поскольку его решения блокируются 
в интересах отдельных его членов [15; 30].

В целом, задачи применения «мягкой си-
лой» ФРГ перекликаются с задачами примене-
ния этой стратегии во внешней политике России 
с некоторыми существенными дополнениями. 
Так, Россия стремится не изменить, а сохранить 
свой международно-правовой статус. Будучи по-
стоянным членом СБ ООН, Россия остается ве-
ликой державой, определяющей развитие миро-
вой политической системы. Россия стремится 

сохранить роль ООН при принятии важнейших 
решений по обеспечению международной без-
опасности. Однако для того, чтобы её голос в 
международных институтах имел больший вес, 
ей не хватает того самого ресурса, что есть у Гер-
мании: активной вовлеченности гражданского 
общества в решение международных проблем, 
в том числе проблемы прав человека. Гумани-
тарная деятельность немецких гражданских 
организаций в самых бедных и страдающих 
регионах планеты помогли ФРГ в достижении 
второй задачи стратегии «мягкой силы», а имен-
но: повышению внешнеполитического имиджа.

Улучшение международного имиджа; про-
движение русской культуры и политических 
ценностей не только на постсоветском про-
странстве, но и дальнем зарубежье – также важ-
нейшие внешнеполитические задачи России. В 
2007 г. был открыт фонд «Русский мир» для по-
пуляризации русского языка за рубежом. Годом 
позже было создано агентство «Россотрудни-
чество», главная задача которого состоит в том, 
чтобы оказывать поддержку соотечественникам 
за рубежом и способствовать улучшению ими-
джа страны. В 2010 г. появился Фонд поддержки 
публичной дипломатии имени А.М. Горчакова, 
призванный содействовать формированию 
благоприятного для России общественного мне-
ния за рубежом, содействовать усилению интел-
лектуального, культурного, научного и делового 
потенциала России [9]. Все три организации со-
зданы распоряжением президента и, несмотря 
на официальный неправительственный статус, 
являются частью государственного аппарата, 
задействованной в реализации внешнеполити-
ческого курса страны. Подлинно гражданских 
организаций культурного или гуманитарного 
характера в России, в отличие от ФРГ, нет. В этом 
заключается один из недостатков «мягкой силы» 
России, поскольку государственное участие в 
проектах подобного рода вызывает нарекания 
в пропаганде.

ФРГ, наоборот, создаёт свой внешнеполи-
тический имидж, в первую очередь, через гра-
жданские организации. Помимо гуманитарных 
неправительственных организаций в формиро-
вании «мягкой силы» участвуют многочислен-
ные организации по продвижению немецкой 
культуры и языка, политические фонды и науч-
ные общества. В сфере культуры широко извест-
на деятельность Института Гёте, созданного ещё 
в 1951 г. для послевоенного восстановления 
имиджа страны через популяризацию изучения 
немецкого языка [25]. Основная задача распро-
странения немецкого языка состоит в возвра-
щении «представления о немецком языке не как 
о языке черно-белой хроники времен Второй 
мировой войны, а как о языке высокой литера-
туры, поэзии, театра и современного кино» [2].

Институт Гёте через многочисленные фили-
алы по всему миру осуществляет деятельность, 
способствующую распространению немецкой 
культуры, с учётом национальных особенностей 
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стран. В развивающихся странах деятельность 
Института направлена на модернизацию об-
щества, восстановление государственной ин-
фраструктуры. Так, проекты Института в афри-
канских странах получили название «Культура 
и развитие». Суть их заключается в содействии 
становлению гражданского общества в этих 
странах, в проведении мастер-классов и тренин-
гов для людей, работающих в сфере культуры. 
Правительство оказывает активную поддержку 
институту, ежегодно увеличивая его финансиро-
вание. В 2015 г. Бундестаг выделил дополнитель-
ные 16,6 млн евро на его финансирование [18].

В 2009 г. А. Меркель впервые посетила 
главный офис Института им. Гёте в Мюнхене, 
отметила его вклад в развитие межкультурной 
коммуникации народов и сделала ряд заявлений, 
свидетельствовавших о том, что в зарубежную 
культурно-образовательную политику вкла-
дывается значительно больший смысл, нежели 
просто стремление к расширению межкультур-
ного диалога. По её словам, «посредством 
культуры Германия может продвигать в мире 
свои ценностные представления о демократии, 
гражданском обществе и правах человека» [27].

Шесть крупнейших неправительственных 
политических фондов ФРГ: Фридриха Эберта, 
Фридриха Науманна, Конрада Аденауэра, Ганса 
Зайделя, Генриха Бёлля, Розы Люксембург, кото-
рые в то же время неразрывно связанны с раз-
личными политическими партиями, оказывают 
государству неоценимую услугу по продвиже-
нию немецкой политической культуры. Благо-
даря статусу неправительственных организаций 
они не подвергаются общим требованием к го-
сударственным структурам о невмешательстве 
во внутренние дела других стран. Они могут ра-
ботать с гражданскими группами, с которыми 
официальные контакты нежелательны. Очевид-
ным примером участия фондов в политическом 
развитии других государств является ситуация 
на Украине. Несмотря на то, что Берлин пози-
ционирует себя на официальном уровне в ка-
честве посредника в диалоге между Россией и 
Украиной, Германия не осталась нейтральной, 
а приняла прямое участие в событиях в этой 
стране. Через свои организации она оказывала 
существенную финансовую и политическую по-
мощь силам, выступающим за интеграцию с ЕС. 
В частности, Фонд Конрада Аденауэра спонси-
ровал деятельность партии «УДАР» и её лидера 
Виталия Кличко, дав ему специальную премию 
«за его приверженность к миру и демократии в 
Украине» [19]. 

Фонды также занимаются формировани-
ем политической повестки дня, публикуя свои 
экспертные комментарии по внешней политике 
ФРГ и тех стран, где они работают. Широко из-
вестно, что автор определённой научной концеп-
ции имеет монополию на её интерпретацию. Так, 
Фонды широко пропагандируют «новую роль» 
Германии в мире и вскрывают недостатки гра-
жданского общества других стран. Примером 

может служить доклад Германского фонда Мар-
шалла и немецкого Института международной 
политики и безопасности «Вновь обретённая 
мощь, новая ответственность: элементы гер-
манской внешней и оборонной политики в меня-
ющемся мире», в котором обосновывается право 
Германии определять пути мирового развития 
в двадцать первом веке [20].

Значительный вклад в формирование внеш-
неполитического имиджа вносит Германская 
служба академических обменов (DAAD), предо-
ставляющая гранты и стипендии для молодых 
людей, ищущих возможности обучения в Герма-
нии. Согласно концепции Дж. Ная, образование 
становится всё более важным ресурсом «мягкой 
силы» страны, так как иностранные студенты 
«вместе с наукой впитывают политические 
идеи. Поскольку академический обмен оказы-
вает влияние на политическую элиту, один или 
два ключевых контактов могут иметь серьёзные 
политические последствия» [21]. Германия уде-
ляет большое внимание наращиванию ресур-
сов «мягкой силы» через воспитание молодых 
людей. Каждый год DAAD предоставляет около 
60 000 стипендий в надежде на то, что молодые 
люди, проведя немного времени в Германии, бу-
дут вдохновлены немецкой культурой, станут 
проводниками немецких идей и политической 
культуры в стране их происхождения, и, воз-
можно, смогут занять высокое положение в по-
литических кругах своей Родины.

Также предоставлением грантов на обучение 
и научную деятельность в Германии занимается 
целый ряд научных обществ, однако их актив-
ность направлена на несколько иную аудиторию. 
Они заинтересованы в поддержке молодых уче-
ных за границей, которые уже получили выс-
шее образование и задействованы в научных 
проектах, интересных для немецкой промыш-
ленности. Такие организации, как Немецкий дом 
науки и инноваций, Немецкое исследователь-
ское общество Фраунгофера, Общество Макса 
Планка, в качестве своих целей указывают уста-
новление контактов иностранных и немецких 
учёных, научно-техническое сотрудничество. На 
практике это выражается в поддержке лучших 
научных «умов» и их проектов, в предостав-
лении им финансирования, развитой научной 
инфраструктуры, возможности погружения в 
немецкую научную среду. Общество Макса 
Планка, особенно заинтересованное в новых, 
инновационных направлениях, которых нет в 
университетах Германии, предоставляет ученым 
разных специальностей редкое и дорогое обо-
рудование и приборы: от телескопов до мощных 
машин и возможность использовать специаль-
ные библиотеки и научную документацию [10].  
Общество имени Фраунгофера, ориентирован-
ное скорее на прикладные исследования, предла-
гает проведение исследовательских работ при 
полном финансировании с немецкой стороны.

Все они представлены в России, широ-
ко пропагандируют свои проекты. Поскольку 
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важной cоставляющей «мягкой силы» являет-
ся информационное сопровождение внешней и 
внутренней политики страны [7], научные обще-
ства активно привлекают возможности мульти-
медийной компании «Дойче велле» (Deutsche 
Welle), которая объединяет радио-, теле-, интер-
нет-проекты на 30 языках в более чем 60 странах 
с общей аудиторией более 65 миллионов слуша-
телей и 28 миллионов зрителей [31]. Русскоязыч-
ный портал Deutsche Welle предоставляет ин-
формацию о деятельности научных центров, 
контактах и возможностях получить гранты 
[14]. Для российских учёных сотрудничество с 
немецкими научными обществами престижно 
и выгодно, поскольку они дают возможность 
научного роста, осуществления перспективных 
исследований, в том числе, и фундаментальной 
науки, на что в России зачастую не хватает бюд-
жетных средств. 

В Обществе Макса Планка, Обществе Фра-
унгофера работают целые русскоязычные диас-
поры. Они занимается разработками в области 
физической химии, молекулярной биофизики 
и нанотехнологий [11].  Как правило, получив 
грант на научно-исследовательскую работу в 
Германии, российские учёные уже не возвра-
щаются на Родину. С 1992 г. из России уехало 
в общей сложности около 3 млн учёных. Раз-
витая научно-техническая база, возможность 
получить гранты от немецких научно-исследо-
вательских обществ способствовали тому, что 
большая часть из этих трёх миллионов уехала 
именно в Германию. Несмотря на усилия россий-
ского руководства по подъёму науки, немецкие 
научно-исследовательские проекты для наших 
учёных остаются привлекательнее, и число же-
лающих уехать растёт. Таким образом, немецкая 
«мягкая сила» в России активна и привлекательна. 

Все организации, занимающиеся продвиже-
нием немецкой культуры и политики за рубе-
жом: Институт Гёте, ДААД, научные общества, 
финансируются Министерством иностранных 
дел и другими государственными структурами, 
однако они имеют статус неправительственных 
организаций, поскольку работа немецких НПО 
за рубежом устроена таким образом, что какую 
бы правительственную задачу они ни выполня-
ли, создается впечатление, что они представляют 
интересы гражданского общества. Все сотруд-
ники организаций набираются из числа моти-
вированных людей, не связанных трудовыми 
отношениями с государственными органами. 
Формально их деятельность регулируется Гра-
жданским кодексом. Кроме того, большую роль 
в создании гражданского характера организаций 
играет тот факт, что сотрудничающие с ними 
государственные структуры дают им большую 
свободу действий. Устанавливая конкретную 
цель, они уделяют мало внимания тому, как это 
будет достигнуто, если организации не наруша-
ют при этом общепринятые правила поведения.

Государство активно содействует сохране-
нию неправительственного статуса организаций 

«мягкой силы», дистанцируясь от участия в их 
проектах, для того, чтобы избежать впечатления, 
что Германия навязывает свою волю кому-то, 
поскольку «лучшая пропаганда – это не пропа-
ганда» [23]. Эффективность реализации «мягкой 
силы» отдельными гражданами  и гражданским 
обществом в целом, а также отсутствие государ-
ственного регулирования помогают избежать 
привязки диалога к состоянию двусторонних 
отношений и к переменам во внешнеполитиче-
ских приоритетах.

Не только через организации, но также и че-
рез маркетинговые компании идёт наращивание 
«мягкой силы» страны. В 2004 г. президент Хорст 
Кёлер впервые сформулировал идею, что Герма-
ния – страна идей, и она должна показать всем, 
что ей присущи такие качества, как изобрета-
тельность и творческий потенциал, и благодаря 
им она смогла дать миру многое. Так началась 
крупнейшая маркетинговая кампания «Германия- 
страна идей». Она получила поддержку более 
20 крупных немецких компаний, аудитория со-
ставила 3,5 миллиарда человек [5].  Главная идея 
этого мероприятия состояла в том, чтобы пока-
зать миру всё, чем Германия знаменита и какой 
вклад внесла в развитие человечества. Её дости-
жения в области науки и культуры, известные 
немецкие поэты и мыслители, инновационные 
продукты были объединены единым слоганом: 
«Сделано в Германии». Маркетинговая компания 
была приурочена к крупному международному 
мероприятию – Чемпионату мира по футболу в 
2006 году, который должен был расширить ауди-
торию мероприятия и повысить её уровень. Кро-
ме того, в рамках «мягкого воздействия» своей 
притягательностью ЧМ должен был, с одной сто-
роны, способствовать преодолению недоверия 
европейцев друг к другу, сплотить их общими 
интересами, с другой стороны,  показать что 
Германия – страна номер один по образцовому 
поведению граждан и обеспечению соблюдения 
правопорядка.  Чемпионат прошёл в июле 2006 
года в 12 крупных городах Германии под деви-
зом «Мир в гостях у друзей». В видеообращении 
к гражданам канцлер подчеркнула, что такое 
мероприятие необходимо стране, чтобы гости 
могли удостовериться, что «многогранная Гер-
мания» является «открытой миру, современной 
и полной жизни страной» [5]. Для обеспечения 
безопасности были приведены в состояние 
готовности около 350 тысяч немецких поли-
цейских и их коллег из других стран Евросоюза, 
а также немецкая армия. В результате, ЧМ 2006 
был назван одним из самых безопасных за ис-
торию проведения чемпионатов. Дружелюбное 
отношение немцев к гостям, небывалый наплыв 
самих гостей, особый контроль за билетами с це-
лью предотвращения их подделки, качественная 
игра немецкой сборной обеспечили Германии  
статус ответственной страны, которая может 
проводить крупные международные мероприя-
тия на высоком уровне безопасности и комфорта 
туристов. 
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Помимо чемпионата в рамках маркетинго-

вой компании было разработано ещё несколько 
проектов, рассчитанных на привлечение внима-
ния широкой общественности к культурным  и 
инновационным достижениям, улучшение ин-
вестиционного имиджа для повышения кон-
курентоспособности ФРГ на мировом рынке. 
Один из них – «100 величайших умов будуще-
го», представлял из себя выставку, посвященную 
ста наиболее выдающимся гражданам Германии, 
которые добились значительных результатов в 
области науки, культуры, искусства.   
Задача маркетинговой компании «Германия – 
страна идей» также состояла в том, чтобы по-
влиять как на отечественных, так и зарубежных 
граждан. Особенность немецкой стратегии по 
применению «мягкой силы» состоит в том, что 
не только имидж за рубежом, но и дома имеет 
большое значение. Для немецкой «мягкой силы» 
внутри страны важно, чтобы гражданское обще-
ство поверило, что оно достойно самого высо-
кого положения в мире. В результате компании 
удалось добиться того, что большинство немцев 
стало воспринимать свою страну как прогрес-
сивную, космополитичную, изобретательную и 
инновационную. Успешное проведение Чемпи-
оната мира по футболу создало у болельщиков 
впечатление о существовании двух победителей: 
во-первых, команды лучших футболистов, а 
во-вторых, лучшей страны, когда-либо приняв-
шей Чемпионат.

Результативность «мягкой силы», конечно, 
сложно определить и измерить традиционны-
ми методологическими способами, однако есть 
критерии, подтверждающие, что «мягкая сила» 
ФРГ доказала свою эффективность. Опросы 
показали, после события большинство немцев 
действительно воспринимают свою страну как 
прогрессивную, космополитичную и иннова-
ционную, за рубежом ЧМ по футболу 2006 в 
Германии назвали одним из самых безопасных 
в истории [28].

Таким образом, Германия располагает 
значительно большим количеством ресурсов 
«мягкой силы», чем Россия, что в первую оче-
редь связано с тем, что немцы раньше осознали 
необходимость применения этой концепции для 
решения внешнеполитических задач. «Мягкая 
сила» Германии направлена как внутрь, так 
и вовне, её гражданские организации более 
мотивированы, им предоставляется большая 
свобода действий, в то время как в России дей-
ствуют, во-первых, государственные структу-
ры, во-вторых, они подчинены жесткой системе 
отчетности. Преимущество стратегии «мягкой 
силы» ФРГ состоит также и в том, что Германия 
не стремится создавать «шумиху» вокруг своей 
«мягкой силы», то есть не заявляет открыто о 
желании воздействовать на других привлека-
тельностью и менять их предпочтения, о чём 
заявила Россия, приняв в 2013 г. Концепцию 
внешней политики. Поэтому немецкие масштаб-
ные мероприятия, не вызывают той критики, 

которой подвергаются подобные мероприятия, 
проводимые Россией. 

У немецкого правительства есть понимание, 
что «мягкая сила» не всесильна, и чтобы достичь 
лидирующих позиций в мире, необходимо ис-
пользовать «жёсткую силу». По этой причине 
Дж. Най позже изменил свою концепцию «мяг-
кой силы» в «умную силу», которая сочетает в 
себе элементы и «мягкого» и «жёсткого» воз-
действия. В процессе европейской интеграции 
в последние годы ведущая роль ФРГ всё больше 
достигается за счёт применения «жёсткой силы», 
а именно за счёт её финансовой и экономиче-
ской мощи. Новые вызовы и угрозы: междуна-
родные и внутренние конфликты, терроризм, 
незаконный оборот наркотиков, часто требуют 
немедленного реагирования. Для получения же 
положительных результатов за счёт применения 
«мягкой силы» требуется длительный период 
времени. В настоящий момент Германия стре-
мится расширить сферы использования своих 
вооруженных сил и своей внешней политики, 
для этого она пытается заручиться поддержкой 
некоторых «новичков» в ЕС, вовлекая их в сфе-
ру своего стратегического партнёрства, а также 
США. Именно ФРГ обеспечила признание Сло-
вении и Хорватии в 1992 г., а затем содействовала 
их включению в ЕС [26]. Нынешний канцлер А. 
Меркель делает во внешней политике ставку на 
привлечение своих давних критиков к формиро-
ванию совместной позиции в ЕС. Так, Польша 
участвует в проекте «Восточное партнерство», 
где она может «распылить» критику в сторону 
России, а не Германии. Что касается германо- 
американских отношений, то ради их сохране-
ния и укрепления Германии пришлось пожерт-
вовать своим собственным имиджем правового 
государства в скандале о прослушивании теле-
фонных разговоров немецких политиков и ря-
довых граждан спецслужбами США. По той же 
причине А. Меркель готова пожертвовать эко-
номическими интересами страны, согласившись 
на создание Трансатлантического торгового и 
инвестиционного партнёрства.

В отношении изменения общественного со-
знания немецких граждан, которые по понятным 
причинам имеют сильные пацифистские взгля-
ды, правительство в настоящее время работает 
над концепцией принятия ею большей ответ-
ственности в поддержании международного 
мира и безопасности в том числе и военными 
средствами. Идёт активная подготовка к реор-
ганизации немецкой армии, чтобы сделать её 
более профессиональной и эффективной. Кроме 
того, правительство пошло на нарушение суще-
ствующих правовых ограничений на использо-
вание военных сил за рубежом. Год назад Ми-
нистерство обороны нарушило одно из «табу»: 
не поставлять оружие сторонам вооруженного 
конфликта, и направило оружие курдам в Ирак.

Инструменты «мягкого воздействия» по-
могли Германии добиться улучшения своего 
имиджа за рубежом, но их использование имеет 
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свои пределы: для решения некоторых проблем 
нельзя оставаться лишь «привлекательным». 
Практика показывает, что во многих странах 
в последнее время прослеживается тенденция 
наращивания ресурсов «жесткой силы». Как от-
мечают отдельные исследователи, в том числе 
и Дж. Най, между «мягкой» и «жёсткой» сила-
ми нет резкого перехода [8]. Парадоксально, но 
сегодня ФРГ использует «мягкую силу» для того, 
чтобы обосновать применение и наращивание 
«жёсткой силы», о чем свидетельствует стрем-
ление провести реформирование бундесвера, 
переход к концепции большей ответственности, 
попытки обойти запрет своего национального 

законодательства об участии вооруженных сил 
Германии за рубежом, поставки немецких во-
оружений.

Применение концепции «мягкой силы» в 
ФРГ дает наглядный пример того, как эффек-
тивно можно использовать несиловые методы 
воздействия для решения внешнеполитических 
задач. При этом её национальная специфика 
несколько расширяет то концептуальное оформ-
ление, которое дает Дж. Най, описывая «мягкую 
силу» в основном как инструмент внешней по-
литики. Германия расширяет роль гражданского 
общества в формировании привлекательности 
страны.
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Abstract: The defeat in the Second World War made Germany very carefully select the foreign policy 
concepts, which is still actual for the country. Until now, any political idea, even an indirect indication to 
the desire to establish German hegemony, could cause the deterioration of relations with partners in the 
EU and other neighboring countries. In these circumstances, Germany has chosen as the most appropriate 
foreign policy strategy for the promotion of the national interests the use of so-called "soft power" - the 
ability to encourage others to do what you want with the help of appeal, rather than through the manipu-
lation of material needs. Germany has a large number of resources to implement the policy of "soft power." 
The German non-governmental organizations, political foundations are making a great contribution to 
make foreign policy attractive and spread political values. Organizations involved in exchange programs, 
scientific cooperation contribute to the expansion of German language and culture. A distinctive feature 
of German "soft power" organizations  is that, despite the financing from the state, they retain the civil-
ian nature of their activities, which is a necessary condition for the successful application of the concept. 
Another feature of German "soft power" is that its resources are directed not only at foreign audiences, 
but also German citizens. The key tasks of German soft power concept are to build a positive image of the 
country, to change its international legal status and to play the leading role in the EU.
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«HOMO  ECONOMICUS»

Н.В. Комаровская 
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Ключевые слова: рациональное экономическое поведение, «homo economicus», 
Гэри Беккер, экономический империализм, Амартия Сен, теория иррацио-
нального начала Джорджа Акерлофа и Роберта Шиллера, Дэниел МакФад-
ден, теория перспектив Даниеля Канемана и Амоса Тверски, Вернон Смит, 
принятие решений в экономической сфере, поведенческая экономика, экс-
периментальная экономика, нейроэкономика.

 В статье анализируется то, как междисциплинарные исследования в 
современной экономической мысли приводят к более реалистичному понима-
нию человеческого поведения и принятия решений в экономической сфере. С 
одной стороны, результатом экономического империализма стало активное 
применение экономических методов в других общественных науках и появление 
таких междисциплинарных направлений, как экономика права, экономическая 
социология, теория общественного выбора и др. С другой стороны, появление 
таких стоящих на стыке психологии, нейробиологии и экономики направлений, 
как поведенческая экономика, экспериментальная экономика и нейроэкономика, 
оказывает влияние на изменение методологии самой экономической науки и при-
водит к трансформации одной из основных предпосылок неоклассической школы 
— модели рационального экономического поведения «homo economicus». Теория 
«иррационального начала» Джорджа Акерлофа и Роберта Шиллера, теория пер-
спектив Даниеля Канемана и Амоса Тверски, исследования Амартии Сена, Дэниела 
МакФаддена, Вернона Смита и других анализирующих процесс принятия решений 
экономистов или существенно ограничивают, или дополняют модель «человека 
экономического», позволяя глубже понять природу человеческой рациональности. 
Поведенческая экономика уже настолько окрепла в качестве отдельной дисци-
плины, что можно выделить «классический» и «современный» этапы ее развития, 
а ее основополагающие принципы должны быть интегрированы в базовый курс 
традиционной экономической теории. Достижения поведенческой экономики 
позволяют улучшить качество экономических исследований и прогнозов. Меж-
дисциплинарный подход к анализу человеческого поведения и трансформация 
модели «homo economicus» предоставляют новые инструменты для разработки 
политики развития.
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Согласно знаменитому общепризнанному 
определению Лайонела Роббинса, «эко-
номическая наука — это наука, изуча-

ющая человеческое поведение с точки зрения 
соотношения между целями и ограниченными 
средствами, которые могут иметь различное 
употребление» [18, c.18]. Таким образом, осно-
ву экономического анализа определяют пред-
ставления о влияющих на принятие решений 
особенностях человеческой психологии. Эко-
номисты начали изучать психологические и 
социальные факторы, влияющие на процесс 
принятия решений, с момента выхода в 1776 г.  
основополагающей работы Адама Смита «Ис-
следование о природе и причинах богатства на-
родов» [23]. Традиционный для классической и 
неоклассической школ экономической теории 
взгляд на человеческое поведение заложен в мо-
дели «homo economicus», согласно которой чело-
век ведет себя рационально, обладает полнотой 
информации и совершенными познавательны-
ми способностями, что позволяет ему получить 
максимальную полезность в условиях заданных 
ограниченных ресурсов. При этом в упрощённой 
версии этой модели предполагается, что выбор 
индивида в пользу лучшей альтернативы, то есть 
обеспечивающей максимальную разницу между 
предельными выгодами и издержками, происхо-
дит исключительно из экономических интересов 
без учета прочих духовных и этических моти-
вов.  Очевидным плюсом этого абстрагирования, 
согласно которому «homo economicus homini 
lupus est» (в пер. с лат. — «человек экономиче-
ский человеку — волк») [5, c.137], является то, 
что экономисты получили удобную основу для 
стройных теоретических построений. Не ме-
нее очевидным минусом при этом является то, 
что чрезмерная абстрактность модели «homo 
economicus» привела к её оторванности от ре-
альности, в связи с чем она стала постоянным 
объектом критики практически с момента своего 
появления. 

Атака и защита
Ещё в XIX в. Вильгельм Рошер, Бруно 

Гильдебранд и другие представители немецкой 
исторической школы считали неприемлемым 
построение экономического анализа на основе 
представления человека как расчётливого эгои-
стичного субъекта, заботящегося исключитель-
но о собственной выгоде [19, 4]. Пожалуй, и в 
дальнейшем считающийся присущим «homo 
economicus» эгоизм стал одной из основных 
причин многочисленных нападок на «минима-
листическую» версию этой модели. Справедли-
вости ради надо отметить, что в изначальном 
понимании классиков человеческая природа, на 
основе которой возникли объективные эконо-
мические законы, не подразумевала эгоистиче-
ского поведения. Классики считали основным 
мотивом человеческого поведения стремление 
к увеличению богатства. Несмотря на некото-
рые разногласия по поводу того, что именно 

следует понимать под богатством, представи-
тели классической школы пришли к тому, что 
впоследствии Карл Менгер назвал «экономи-
ческими благами» [49], то есть стали трактовать 
богатство как допускающие передачу предметы, 
способные приносить удовольствие, или полез-
ность, предложение которых ограничено [52]. 
Классики не утверждали, что люди исключи-
тельно стремятся к увеличению богатства и не 
имеют при этом других желаний, или что они 
жаждут приобретать богатство в любой фор-
ме. Скорее, у каждого человека есть неудовле-
творённые нужды, которые дополнительное 
богатство способно помочь удовлетворить. Бо-
гатство служит средством достижения разнооб-
разных целей, которые в том числе могут быть 
альтруистическими. На это обращали внимание 
и классики и неоклассики, как например, Адам 
Смит [23], а впоследствии маржиналисты Ойген 
фон Бём-Баверк [30] и Альфред Маршалл [14]. 
Таким образом, эгоизм не присущ подлинной 
версии «homo economicus», и основным аргу-
ментом современных защитников неоклассиче-
ской модели стало то, что в результате неверной 
трактовки критике стал подвергаться не «homo 
economicus», а «homo stramineus» (в пер. с лат. –  
«соломенное чучело», то есть «подставной че-
ловек») [40].

Критики не оставляли в покое модель 
«homo economicus» и в дальнейшем. В XX в. 
основоположник институционализма Торстейн 
Веблен [3], а затем и его последователи, кри-
тиковали «homo economicus» за игнорирова-
ние влияния социальной среды на принятие 
решений. Джон Мейнард Кейнс, основатель 
другого конкурирующего с неоклассическим 
направления — кейнсианства, подчерки-
вал, что значительная часть экономической 
деятельности обусловлена иррациональны-
ми побудительными импульсами, которые в 
его теории получили название «животные 
инстинкты» («animal spirits») [10]. В 1950-х гг.  
Герберт Саймон продемонстрировал, что 
ограниченность человеческих познавательных 
способностей не позволяет реальным людям на-
ходить наиболее эффективные с теоретической 
точки зрения решения [20]. С его точки зрения, 
стандартные экономические модели должны 
были быть пересмотрены путем применения 
концепции ограниченной рациональности 
вместо предпосылки о полной (по выражению 
Саймона, «олимпийской») рациональности. 
Таким образом, в результате критики модель 
«homo economicus» получила ряд ограничений, 
но тем не менее осталась в качестве одного из 
главных инструментов анализа в «мейнстриме» 
экономической теории, в том числе благодаря 
работам одного из самых влиятельных эконо-
мистов XX в. Пола Самуэльсона [51]. В своём 
знаменитом вышедшем в 1953 г. эссе «Методоло-
гия позитивной экономической науки» другой 
не менее влиятельный экономист, основатель 
монетаризма Милтон Фридман говорит о том, 
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что экономисты могут игнорировать влияние 
психологических факторов на человеческое по-
ведение в своих прогнозах относительно дина-
мики рыночных показателей, так как люди, чьё 
поведение подвержено таким факторам, будут 
вытеснены с рынка бесстрастными, рациональ-
ными и руководствующимися собственным ин-
тересом экономическими агентами [26].

Экономический империализм Беккера
Как известно, началом экспансии экономи-

ческого анализа в другие дисциплины послужи-
ли работы Гэри Беккера, лауреата Нобелевской 
премии по экономике 1992 г. за распространение 
сферы микроэкономического анализа на целый 
ряд аспектов человеческого поведения и вза-
имодействия, включая нерыночное поведение. 
Беккер, по праву считающийся одним из наибо-
лее оригинальных экономистов, применил эко-
номический инструментарий для исследования 
многих важных социальных проблем, традици-
онно рассматриваемых другими общественными 
науками – например, социологией, демографией 
или правом. Эта экспансия получила название 
экономического империализма, означающего 
применение экономических методов для анализа 
сфер, традиционно выходящих за пределы эко-
номической теории. «Экономический подход к 
социальным вопросам», подразумевающий при-
менение модели «homo economicus» к изучению 
таких внерыночных сфер, как расовая дискри-
минация, преступность, образование, брак и 
семья, принимается Беккером в качестве всеоб-
щей поведенческой парадигмы [2]. Как замечает 
Беккер, «в самом деле, я пришел к убеждению, 
что экономический подход является всеобъем-
лющим, он применим ко всякому человеческому 
поведению — к ценам денежным и «теневым», 
вменённым ценам, к решениям, повторяющим-
ся и однократным, важным и малозначащим, к 
целям, эмоционально нагруженным и нейтраль-
ным, к богачам и беднякам, мужчинам и жен-
щинам, взрослым и детям, умным и тупицам, 
пациентам и врачам, бизнесменам и политикам, 
учителям и учащимся» [цит. по: 9]. Причём Бек-
кер использует «экономический подход» в том 
числе для объяснения альтруистического и ир-
рационального поведения, которое традиционно 
не учитывалось в упрощённой версии «homo 
economicus».

Беккер опирается на то, что человеческое 
поведение подчинено одним и тем же основопо-
лагающим принципам, из которых он выделяет 
три важнейших — максимизирующего личную 
выгоду поведения, рыночного равновесия и 
стабильности предпочтений. Первый принцип 
предполагает, что люди действуют рациональ-
но, то есть пытаются достичь наилучшего из 
возможных результатов, при этом могут руко-
водствоваться как эгоистическими, так и аль-
труистическими мотивами. Второй принцип 

подразумевает повсеместное, с точки зрения 
Беккера, существование «неявных издержек»1. 
Наличие издержек упущенных возможностей 
позволяет утверждать, что деятельность людей 
координируется рыночным механизмом как на 
явных, так и неявных рынках, таких как, напри-
мер, «брачный рынок», «рынок образования», 
«рынок преступлений» и т.п. Третий принцип, 
описанный Беккером совместно с Джорджем 
Стиглером в статье «О вкусах не спорят» [55], 
означает, что человеческие предпочтения устой-
чивы, причём по отношению к базовым потре-
бительским благам, а не к конкретным рыноч-
ным товарам. Так, например, подверженность 
смене моды не свидетельствует об изменчивости 
вкусов, так как сама потребность выделиться 
среди окружающих остается неизменной. Кро-
ме того, Беккер и Стиглер обращают внимание 
на значение «потребительского капитала», под 
которым они понимают сложившиеся в ре-
зультате потребления различных благ навыки 
и способности. Таким образом, если поведение 
людей меняется, это происходит не в результа-
те смены внутренней ценностной шкалы, а по 
причине изменения внешних условий, ограни-
чивающих пространство выбора. С точки зрения 
Беккера, часто встречающиеся в исследованиях 
общественных явлений ссылки на иррациональ-
ность человеческого поведения или неожидан-
ное изменение шкалы ценностей – не что иное, 
как научное пораженчество. Таким образом, по 
убеждению Беккера, основанная на этих базо-
вых принципах модель рационального выбора 
может быть использована для объяснения всего 
человеческого поведения и служить основой для 
«унифицированного подхода представителей 
общественных наук к изучению социального 
мира» [9]. 

Если сравнить модель Беккера с классиче-
ской версией «homo economicus», можно сделать 
вывод, что за двести лет существования этой 
модели произошло не так много изменений. Они 
в основном заключаются в том, что, во-первых, в 
отличие от классиков, Беккер подвергает эконо-
мическому анализу человеческий выбор в любых 
сферах, не только экономической. Во-вторых, 
Беккер вводит понятие человеческого капитала, 
в котором может учитываться как накопленный 
опыт индивида (персональный капитал), так и 
влияние социальной среды (социальный капи-
тал). Хотя то, что на поведение экономических 
агентов влияет прошлый опыт и окружение, 
достаточно очевидно, и никто из экономистов 
с этим не спорил, Беккер был первым, кому уда-
лось формализовать эту идею и включить ее в 
свою модель.

Последователи Беккера распространили 
принципы его анализа на множество других 
сфер общественной жизни, например, спорт, 
секс-индустрию и др. Стивен Левитт, один 
из наиболее известных широкой публике совре-

1 Неявные издержки (opportunity cost) – издержки упущенных возможностей, или альтернативные издержки.
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менных экономистов, прославившийся благо-
даря своим написанным совместно с эконо-
мическим журналистом Стивеном Дабнером 
бестселлерам «Фрикономика» и «Суперфри-
кономика», является представителем именно 
экономического империализма [12,11]. В ре-
зультате экспансии экономического анализа 
появились такие самостоятельные научные 
направления, как экономика права, экономика 
здоровья, экономика окружающей среды, эко-
номика спорта и т.п. Этот «крестовый поход» 
экономистов в соседние области знаний привел 
к парадоксальной ситуации. С одной стороны, 
экономическую науку уже определяют не по 
предмету, а по методу исследования. С другой 
стороны, многие междисциплинарные иссле-
дования приводят к пересмотру методологии 
самой экономической науки. Невыполнение в 
реальности предпосылок неоклассических мо-
делей привело к тому, что стали исследоваться 
проблемы асимметричной информации, несо-
вершенства контрактов и правовых институтов, 
ограниченности возможностей судебной систе-
мы, то есть произошел отказ от предпосылки о 
совершенстве рыночных правил игры. Многие 
современные психологические трактовки эко-
номических явлений также если не полностью 
опровергают, то существенно ограничивают 
модель «homo economicus». 

Модель Сена
Собственный взгляд на психологические 

основы экономического выбора предлагает 
лауреат Нобелевской премии 1998 г. за вклад в 
экономическую теорию благосостояния Амар-
тия Сен. Одним из основных достижений Сена 
является то, что он обосновал необходимость 
использования межличностных сравнений 
и учёта этических факторов для анализа об-
щественного благосостояния. С точки зре-
ния неоклассической теории, максимизация 
индивидуального благосостояния достига-
ется в результате реализации предпочтений 
экономического агента. При этом при оценке 
общественного благосостояния используется 
предложенный Иеремией Бентамом утили-
таристский подход, согласно которому мак-
симум благосостояния общества достигается 
при максимизации суммарного удовлетворения 
(«счастья») членов общества, то есть при до-
стижении максимума суммы индивидуальных 
полезностей. Сен критикует утилитаристский 
подход и критерий Парето-эффективности2 за 
оправдание статус-кво, то есть за безразличие к 
распределению суммы индивидуальных полез-
ностей среди индивидов: «состояние общества 
может быть оптимальным по Парето, но при 
этом одни могут находиться в крайней нище-
те, а другие – купаться в роскоши, поскольку 
нищета одних не может быть смягчена без сни-

жения уровня роскоши богатых» [22, c.53].. Сен 
обращает внимание на изменения в сознании и 
адаптивном поведении, которые отражают при-
вычку человека к определённому образу жизни 
и его социальное положение. Он подвергает 
сомнению объективность измерения в рамках 
утилитаризма, так как лежащие в основе тако-
го измерения ментальные характеристики (то 
самое удовлетворение, или «счастье») становят-
ся сложно сопоставимы из-за умения сознания 
людей приспосабливаться к постоянным лише-
ниям, особенно в тяжелых обстоятельствах [15]. 
«Безнадёжный бедняк, не имеющий выхода, 
растоптанный рабочий, живущий в условиях 
эксплуатации, или порабощённая домохозяйка 
в обществе с укрепившимся неравенством жен-
щин либо подверженный тирании гражданин в 
обществе жестокого авторитаризма могут впол-
не привыкнуть к своим лишениям. Они могут 
получать удовольствие от своих малых дости-
жений и менять свои желания в соответствии 
с их достижимостью (тем самым увеличивая 
вероятность их исполнения). Однако их успе-
хи в таком приспособлении не избавят их от 
самих лишений. Измерение удовольствия или 
желаний в некоторых случаях оказывается со-
вершенно неадекватно для отражения степени 
реальных лишений, испытываемых индивидом» 
[21, c.270]. Согласно Сену, благосостояние ин-
дивида следует характеризовать, опираясь на 
общечеловеческие этические принципы. 

Сен обращает внимание на то, что «минима-
листическая» версия модели «homo economicus» 
противоречит большинству мировых религий 
и социалистических теорий (за исключением, 
возможно, протестантизма, иудаизма и крайнего 
радикализма), которые как минимум не при-
зывают индивида к личному обогащению, а 
наоборот, ориентируют его на социальные до-
стижения [7]. Приводя в пример Японию, он го-
ворит, что экономическое поведение, включаю-
щее систематическое отклонение в пользу долга, 
доброй воли и лояльности государству сыграло 
значимую роль в её промышленном развитии. 
Сен также согласен с упомянутой выше точкой 
зрения о том, что экономисты неправильно ис-
толковали идею Адама Смита о «максимизации 
личной выгоды», лежащей в основе упрощённой 
модели «homo economicus». Он обращает вни-
мание на то, что в работе «Теория нравственных 
чувств» Адам Смит трактует расчётливость по-
ведения индивида как совокупность «продуман-
ности и понимания», с одной стороны, и «само-
обладания», с другой, причём позаимствованное 
Смитом у стоиков понятие «самообладание» не 
подразумевает под собой эгоизм [24]. Модель 
Сена предполагает, что при анализе принятия 
экономических решений необходимо учитывать 
такие внешние факторы, как моральные ценно-
сти и общепринятые нормы.

2 Распределение считается Парето-эффективным, если ни один из участников рынка не может увеличить 
свое благосостояние, не уменьшив при этом благосостояния хотя бы одного из других участников.
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Другие нобелевские лауреаты Джордж 
Акерлоф и Роберт Шиллер, получившие пре-
мии в 2001 г. за анализ рынков с асимметричной 
информацией и в 2013 г. за эмпирический ана-
лиз изменения цены активов соответственно, 
выдвинули теорию «иррационального нача-
ла», сущность которой они раскрыли в книге 
«Spiritus Animalis, или как человеческая пси-
хология управляет экономикой и почему это 
важно для мирового капитализма». Термин 
«spiritus animalis» на русский язык в основном 
переводится как «иррациональное начало», и 
это понятие подразумевает психологические 
и социальные факторы, определяющие эко-
номическое поведение людей. «Выберите лю-
бое время, любую страну, и почти наверняка 
увидите в любой макроэкономике игру ирра-
ционального начала, которому посвящена эта 
книга», — отмечают авторы [1, c.205]. Теория 
Акерлофа и Шиллера служит своего рода раз-
витием концепции уже упомянутых «животных 
инстинктов» Джона Мейнарда Кейнса, согласно 
которой иррациональное начало человеческого 
поведения является одной из главных причин 
как экономических колебаний, так и вынужден-
ной безработицы [10].

По результатам анализа современных ис-
следований принятия экономических решений 
Акерлоф и Шиллер выделяют пять проявлений 
иррационального начала, нарушающих совер-
шенство рыночного механизма: доверие, чувство 
справедливости, недобросовестность, денежная 
иллюзия и восприимчивость к историям. C по-
мощью анализа этих пяти основных аспектов 
поведенческой психологии экономических аген-
тов можно объяснить природу всех мировых 
экономических кризисов. 

Первым проявлением иррационального 
начала является доверие. О том, что, когда эко-
номика переживает спад, необходимо в первую 
очередь восстановить доверие, слышали даже 
те, кто мало знаком с экономической теорией, 
поскольку при наступлении экономического 
кризиса об этом начинают говорить экономи-
ческие обозреватели всех средств массовой 
информации. Акерлоф и Шиллер считают, что 
«экономисты лишь отчасти уловили, что подра-
зумевается под верой и доверием. Они исходят 
из того, что доверие рационально: люди ис-
пользуют доступную им информацию, чтобы 
составить прогноз, а затем на его основе прини-
мать решение» [1, c.34]. Но доверчивый человек 
зачастую игнорирует часть определённой ин-
формации и большинство решений принимает 
просто потому, что они кажутся ему верными.  
Авторы теории вводят специальный экономиче-
ский показатель — «мультипликатор доверия», 
который показывает, насколько увеличивается 
или сокращается доход при росте или падении 
уровня доверия на один пункт.  Уровень доверия 
можно считать проциклическим показателем, 
причём несколько опережающим динамику эко-

номического цикла: когда он достаточно высок, 
экономическая активность растет; когда он па-
дает, активность также начинает сворачиваться.  
Таким образом, бизнес-циклам сопутствуют так 
называемые «циклы доверия». 

Вторым иррациональным побудительным 
мотивом является чувство справедливости. По 
мнению авторов теории, «соображения спра-
ведливости — важный мотивирующий фактор 
для многих экономических решений, они связа-
ны с тем, как мы понимаем доверие и насколько 
хорошо умеем сотрудничать» [1, c.47]. Человече-
ские представления о справедливости оказыва-
ют ощутимое влияние как на ценообразование, 
так и на установление ставок заработных плат. 
Таким образом, категория «справедливость» по-
могает объяснить такие базовые макроэкономи-
ческие явления, как вынужденная безработица 
и соотношение между темпом инфляции и раз-
мером валового внутреннего продукта, которые 
без учёта этого фактора остаются загадкой.

Третьим проявлением «spiritus animalis» 
является злоупотребление, или недобросо-
вестность. Финансовые злоупотребления и 
связанные с ними скандалы связаны с тремя 
последними экономическими спадами в США: 
1990-91-х гг., 2001 г., и рецессией, начавшейся в 
декабре 2007 г., в итоге переросшей в мировой 
экономический кризис 2008-2010-х гг. Эта недо-
бросовестность привела к охлаждению людей 
по отношению к финансовым рынкам, что су-
щественно тормозило экономическое развитие. 
Злоупотребления в экономической сфере имеют 
тенденцию проявляться вновь и вновь, причём 
каждый раз в новой форме. Это объясняется 
тем, что постепенно меняются человеческие 
представления о наказании. Со временем люди 
забывают о карательных действиях государства 
в борьбе с экономическими преступлениями, и 
во время буйного роста таких злоупотреблений 
многим начинает казаться, что им все сойдет 
с рук. Таким образом, авторы утверждают, что 
«злоупотребление порождает еще большие зло-
употребления» [1, c.62].

Четвертой недостающей составной частью 
экономического анализа принятия решений 
Акерлоф и Шиллер называют денежную иллю-
зию, возникающую «под впечатлением номи-
нальной суммы, а не реальной покупательной 
способности денег» [1, c.64]. Впервые на фено-
мен денежной иллюзии обратил внимание Джон 
Мейнард Кейнс, предложив использовать это яв-
ление для решения проблемы вынужденной без-
работицы [10]. Денежная иллюзия проявляется, 
к примеру, когда при обсуждении своей будущей 
заработной платы с работодателем или условий 
ипотеки с банком люди недооценивают фактор 
инфляции в связи с тем, что большинство тру-
довых договоров и финансовых контрактов со-
ставляется в номинальных величинах. Это про-
тиворечит мнению большинства экономистов 
о том, что люди во всех своих экономических 
решениях делают поправку на инфляцию, и что 
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уровень цен и заработных плат определяется 
относительной стоимостью, а не номинальным 
значением этих величин. 

Пятым проявлением иррационального на-
чала является человеческая восприимчивость 
к историям. Популярная история успеха ка-
кого-либо сомнительного предприятия может 
стать всеобщим примером для подражания и 
затмить собой рациональные расчёты. Как от-
мечает Шиллер, «так было и с интернет-пузырём, 
выросшим благодаря завистливым рассказам 
о молодых миллионерах.  Так было и с удачли-
выми инвестбанкирами в середине 2000-х» [27]. 
Истории распространяются в обществе, как эпи-
демия. Разработанные математические модели 
эпидемий можно применить и к историям, и к 
распространению доверия или недоверия. При 
наличии таких данных, как коэффициент зараз-
ности (способность заболевания передаваться 
от человека к человеку) и коэффициент устра-
нения (скорость выздоровления), математиче-
ская модель способна предсказать, как будет 
развиваться эпидемия. Эпидемии оптимизма и 
пессимизма могут возникать потому, что у опре-
делённых идей изменился «коэффициент зараз-
ности».  Чрезмерное доверие людей и высокий 
«коэффициент заразности» успешной истории 
приводят к возникновению новых пузырей на 
финансовых рынках. 

Таким образом, «всевозможные проявления 
иррационального начала раскачивают эконо-
мику то в одном направлении, то в другом.  Без 
вмешательства государства начнут происходить 
значительные колебания уровня занятости, а 
финансовые рынки будут время от времени 
впадать в хаос» [1, c.120]. Государство обязано 
воссоздать такие условия для здорового раз-
вития капитализма, при которых творческому 
потенциалу не создается препятствий, но при 
этом сглаживаются крайности, порождённые 
иррациональным началом поведения экономи-
ческих агентов. Акерлоф и Шиллер, предлагая 
государству воздействовать на «spiritus animalis», 
то есть заниматься так называемой «монетар-
ной психиатрией», считают, что правительство 
должно обеспечивать «умное laissez faire»3, то 
есть «нечто среднее между взглядами тех, кто 
опасается безработицы, и тех, кто верит, что 
государство вообще не должно вмешиваться в 
экономику» [27]. Правительства и центральные 
банки должны не столько накачивать экономику 
деньгами, сколько гасить возникающие в ней 
панические импульсы, что в итоге увеличит 
«мультипликатор доверия» — один из ключевых 
ингредиентов «spiritus animalis».

Суверенитет  потребителя МакФаддена
Ещё один взгляд на психологические основы 

экономического выбора предложил нобелевский 
лауреат 2000 г. Дэниел МакФадден, получивший 

премию за развитие теории и методов анализа 
дискретного выбора. МакФадден обосновывает 
суверенитет потребителя, являющийся осно-
вой неоклассической модели поведения эконо-
мических агентов, связывая его с генетическими 
основами человеческой психологии. В отличие 
от Сена, Акерлофа и Шиллера, МакФадден не 
подвергает сомнению правомерность исполь-
зования «homo economicus», а, напротив, нахо-
дит биолого-генетические корни модели раци-
онального выбора. «Сердцевиной стандартной 
или рациональной модели экономической нау-
ки является идея, что потребители стремятся 
максимизировать врождённые предпочтения, 
устойчивые относительно количеств и призна-
ков потребляемых товаров... Эта стандартная 
модель имеет неявно выраженный биологиче-
ский оттенок. Предпочтения определяются ге-
нетически запрограммированным эталонным 
набором вкусов» [13, c.401].

В модели МакФаддена предпочтения сто-
ят в функциональной зависимости как от ге-
нетически обусловленного набора вкусов, так 
и определенных наблюдаемых и ненаблюда-
емых характеристик потребителя, накоплен-
ного опыта, уровня потребления и различных 
признаков товаров. МакФадден говорит о том, 
что потребители неоднородны и на их выбор 
могут влиять такие психологические факторы, 
как установки или аффекты. Однако, несмотря 
на то, что в его модели учитываются и психоло-
гические, и институциональные факторы, Мак-
Фадден говорит, что в основе поведения людей 
лежат врождённые предпочтения и генетическое 
стремление к их рациональной максимизации: 
«…многое из поведенческих отклонений от 
стандартной модели экономистов объясняется 
скорее иллюзиями восприятия и ошибками в об-
работке информации, чем более фундаменталь-
ным крушением самого определения понятия 
«собственный интерес» [13, c.415; 16].

Теория перспектив Канемана и Тверски 
и эксперименты Вернона

Нобелевский лауреат 2002 г. Даниель Ка-
неман, получивший премию за интеграцию 
результатов психологических исследований 
в экономическую науку, прежде всего в обла-
сти суждений и принятия решений в условиях 
неопределенности, также показал, что человече-
ское поведение является иным, чем это предпо-
лагается в начальной версии «homo economicus». 
Важно отметить, что Канеман является первым 
в истории психологом-лауреатом нобелевской 
премии по экономике. Совместно с другим 
когнитивным психологом Амосом Тверски они 
разработали теорию перспектив, являющу-
юся показательным примером использования 
результатов психологических исследований в 
экономической науке [42, 57]. 

3 Laisser faire (в пер. с фр. – «позвольте людям делать свои дела») – принцип невмешательства государства в 
экономику.
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опирается на три основных свойства функции 
оценки рисковых лотерей (value function), ха-
рактеризующих психологические особенно-
сти экономических агентов в ситуации выбора 
между простыми альтернативами, связанными 
с риском: зависимость от исходного положения 
(reference dependence), уклонение от потерь (loss 
aversion) и уменьшающаяся чувствительность 
(diminishing sensitivity). Зависимость от исход-
ного положения означает, что альтернативы оце-
ниваются индивидами относительно начального 
положения (статус-кво), а не исходя из оценки 
изменения совокупного благосостояния. Это 
свойство совместимо с утверждениями психо-
логов о том, что человеческая система воспри-
ятия внешнего мира в большей степени при-
способлена к оценке различий между исходным 
положением и положением после произошед-
ших изменений, нежели к оценке абсолютных 
величин. Следующее свойство — уклонение от 
потерь — приводит к тому, что функция оценки 
является более крутой в случае убытков, чем в 
случае выигрышей.  Это связано с тем, что лич-
ные переживания от потери определённой сум-
мы денег представляются более значительными, 
чем от выигрыша аналогичной суммы, то есть 
люди более чувствительны к снижению уровня 
своего благосостояния, чем к росту. Наконец, 
третье свойство — уменьшающаяся чувстви-
тельность — означает, что предельная ценность 
как выигрышей, так и убытков падает с ростом 
их величины. Это свойство также вытекает из 
исследований психологов, показывающих, что 
зависимость между величиной воздействующего 
на органы чувств раздражителя и величиной 
вызываемого им психологического ощущения 
является убывающей. Кроме того, Канеман и 
Тверски показали, что индивиды оценивают 
значения вероятностей совершения тех или 
иных событий нелинейно, то есть склонны си-
стематически переоценивать маловероятные 
события или недооценивать события с высокой 
вероятностью появления. Теория перспектив 
оказалась способной объяснять многие феноме-
ны человеческого выбора в различных областях 
(страхование, потребление, финансовые рынки и 
др.),  которые считались аномальными в рамках 
стандартной теории ожидаемой полезности, как, 
например, головоломка о доходности капитала 
(слишком высокая разница в доходности акций 
и безрисковых облигаций), эффект размеще-
ния (чрезмерно долгое владение падающими в 
стоимости акциями и слишком быстрая про-
дажа растущих в цене акций), асимметричные 
ценовые эластичности спроса (разная реакция 
людей на увеличение и снижение цен), невос-
приимчивость к плохим новостям (сохранение 
прежнего уровня потребления при появлении 
информации о снижении уровня собственного 
дохода), переоценка возможных выгод и потерь 
(приобретение завышенных в цене страховых 
полисов или лотерейных билетов) [17].

Канеман также обращает внимание на им-
пульсивность поведения экономических агентов, 
предлагая при прогнозе или объяснении тех или 
иных действий отвечать на эвристический во-
прос: «Что бы сделал импульсивный человек в 
данной ситуации? Какая реакция была бы наи-
более естественной?» [41]. Конечно, при таком 
анализе необходимо учитывать различия меж-
ду людьми и социальными группами. То, что 
кажется интуитивно верным одному человеку, 
может быть неправильным с точки зрения дру-
гого. Этот заимствованный у психологов подход 
получил название «влияние ситуации». 

Получивший совместно с Канеманом в том 
же году Нобелевскую премию за утверждение 
лабораторных экспериментов в качестве инстру-
мента эмпирического анализа в экономике, в 
особенности при исследовании альтернативных 
рыночных механизмов, Вернон Смит также 
исследовал поведение людей в экономической 
сфере. Однако выводы, которые делают эти учё-
ные относительно особенностей человеческого 
поведения, часто оказываются разными. Смит, 
продолжая традиции экономического импери-
ализма, не опровергает неоклассическую мето-
дологию, но дополняет традиционные методы 
анализа ранее не свойственными экономической 
теории экспериментальными исследованиями, 
позволяющими глубже понять природу чело-
веческой рациональности [53, 54].

Поведенческая экономика
Номинация Канемана и Смита считается 

формальным признанием того факта, что в рам-
ках экономической науки появились такие само-
стоятельные направления, как поведенческая 
экономика или экспериментальная экономи-
ка. Это признание, в свою очередь, дало толчок 
новым исследованиям в области принятия ре-
шений, в частности, появлению такого нового 
научного направления, как нейроэкономика, 
стоящей на стыке нейронауки, психологии, экс-
периментальной экономики и других областей 
знания [25]. Современные технические средства 
визуализации головного мозга дают возмож-
ность увидеть зоны активации в различных си-
туациях принятия решений, что, в свою очередь, 
позволяет, например, объяснить отклонения 
реального выбора от предполагаемого в раци-
ональной модели. Появляются новые экономи-
ческие модели, разработанные с использованием 
методов нейробиологии, которые рассматри-
вают такие явления, как межвременной выбор 
при принятии инвестиционных решений [38, 
47, 48], аддиктивное потребление [29, 44], вза-
имодействие когнитивных и аффективных про-
цессов принятия решений [28, 31, 34], исполь-
зуют новые переменные, такие как переменная 
состояния ума в функции полезности [33] и т.д. 
Например, исследования Эрнста Фера [35, 36, 
37], которые начались как экспериментальные, а 
затем сместились в область нейроэкономики, по-
казали, что склонность к альтруизму зависит от 
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размера определенного участка головного мозга, 
то есть альтруизм является частью человеческой 
природы. 

Интересно сравнение подобного рода ис-
следований с развитием теории фирмы, предло-
женное Колином Камерером, Джорджем 
Левенштейном и Дразеном Прелеком [32]. 
Неоклассическая теория изначально рассмат-
ривала фирму как «чёрный ящик», куда попада-
ют факторы производства, магическим образом 
трансформирующиеся в выходящие конечные 
потребительские блага, и только позже появив-
шиеся в рамках неоинституционализма иссле-
дования стали рассматривать происходящие 
внутри этого ящика процессы.  Как уже было 
отмечено ранее, «минималистическая» версия 
«homo economicus» характеризуется тем, что 
экономисты стали избегать усложнённых мо-
делей человеческого поведения, требующих ин-
формированности о человеческих желаниях и 
мыслительном процессе, и игнорировать то, что 
происходит в «чёрном ящике», то есть в голове 
у человека. Современная нейроэкономика при 
анализе принятия решений заглядывает внутрь 
этого «чёрного ящика».

На настоящий момент поведенческая 
экономика уже настолько окрепла в качестве 
отдельной дисциплины, что некоторые иссле-
дователи предлагают выделять «классический» 
и «современный» этапы ее развития [43]. Со-
гласно такому делению, классическая поведен-
ческая экономика (CBE — classical behavioural 
economics) зародилась в момент появления кон-
цепции ограниченной рациональности Саймо-
на, в то время как современная (MBE — modern 
behavioural economics) начала свое развитие с 
появления теории субъективной ожидаемой 
полезности Уорда Эдвардса4, идея которой была 
принята впоследствии Канеманом и Тверски 
как часть теории перспектив. Основные от-
личия MBE от CBE состоят в том, что, во-пер-
вых, MBE предполагает, что экономические 
агенты максимизируют полезность, исходя из 
наличия определённого набора предпочтений, 
который строится на всё более реалистичном 
психологическом фундаменте, в то время как 
CBE отрицает наличие такого набора предпо-
чтений, предполагая, что экономические агенты 
действуют в соответствии с концепцией огра-
ниченной рациональности. Во-вторых, MBE 
анализирует поведение агентов в состоянии 
равновесия или близком к равновесию, в то 
время как CBE изучает отклонения от равно-
весия или отсутствие равновесия. В-третьих, 
MBE допускает математический анализ стремя-
щегося к бесконечности количества событий и 
решение оптимизационных задач с бесконеч-

ным интервалом, а CBE анализирует конечное 
число событий и использует конечные интер-
валы. Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что в процессе развития поведенческая 
экономика вновь вернулась к использованию 
традиционных неоклассических предпосылок, 
таких как оптимизация в условиях определён-
ных ограничений и равновесный анализ.

В рамках MBE можно выделить такие 
подразделы, как поведенческая микро- и ма-
кроэкономика, поведенческие финансы и по-
веденческая теория игр. Однако, несмотря на 
самостоятельность поведенческой экономики, 
на наш взгляд, прежде всего она является допол-
нением к традиционной экономической теории, 
и в связи с этим представляется необходимым 
включить ее основные достижения в базовый 
курс микро- и макроэкономики. Американские 
экономисты Дэвид Лейбсон и Джон Лист [45] 
выделяют следующие шесть основополагающих 
принципов поведенческой экономики, которые 
должны быть интегрированы в традиционную 
теорию. Первым принципом является то, что 
люди стремятся выбрать лучшую из возможных 
альтернатив, но у них не всегда получается это 
сделать. Иными словами, экономические агенты 
являются оптимизаторами, но иногда соверша-
ют ошибки. Важно отметить, что эти ошибки 
можно прогнозировать. Одним из ключевых 
факторов, позволяющих предсказать ошибку, 
является накопленный опыт – более опытные 
агенты, принимающие решения, ошибаются с 
меньшей вероятностью, чем неопытные. Суть 
второго принципа состоит в том, что люди 
склонны соотносить свои возможные выгоды 
или потери с первоначальной точкой отсчета. 
Этот принцип соответствует зависимости от 
исходного положения и уклонению от потерь в 
теории перспектив Канемана и Тверски. Третий 
принцип заключается в том, что у людей есть 
проблемы с самоконтролем. В традиционной 
модели благие намерения всегда совпадают с 
действиями. Но в реальности люди планируют, 
к примеру, бросить курить, начать делать сбере-
жения или не допускать роста задолженности 
по кредитной карте, однако в последний момент 
передумывают. Согласно четвертому принципу, 
хотя люди заинтересованы в собственной мате-
риальной выгоде, на них также могут оказывать 
влияние мнение, действия, намерения или из-
менение благосостояния других людей, причём 
необязательно близких. Такое «неравнодушие» 
может принимать различные формы социаль-
ного давления. Здесь нужно отметить, что то, 
как именно будет влиять социальная среда на 
экономическое поведение, зависит от принад-
лежности к той или иной культуре [8, 39]. По 

4 Теория субъективной ожидаемой полезности Уорда Эдвардса, в отличие от теории ожидаемой полезности 
Неймана-Моргенштерна [50], предполагает, что индивид стремится максимизировать субъективную ожида-
емую полезность, учитывающую субъективные ценности, взвешенные по субъективным вероятностям воз-
можных исходов (в отличие от ожидаемой полезности Неймана-Моргенштерна, учитывающей субъективные 
ценности, взвешенные по объективным вероятностям).
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мнению российского экономиста Станислава 
Ивашковского, культура формирует «социаль-
ные нормы и правила, оказывает настолько су-
щественное влияние на экономическое поведе-
ние индивида, что наряду с редкостью ресурсов 
должна включаться в круг интересов экономи-
ческой науки в качестве фактора, ограничиваю-
щего и направляющего это поведение» [8, с.185]. 
Суть пятого принципа состоит в том, что, хотя 
рыночное взаимодействие может нивелировать 
значение психологических факторов, тем не ме-
нее многие особенности человеческой психоло-
гии имеют значение и на рынке. Например, если 
бы на фондовом рынке трейдеры, чье поведение 
отлично от рационального, составляли мень-
шинство, их влияние было бы незначительным, 
так как рациональные агенты продавали бы им 
те ценные бумаги, на которые они предъявляют 
спрос, и цены оставались бы на уровне, близком 
к «рациональному». Но если такие инвесторы 
оказываются в большинстве, особенности их по-
ведения будут оказывать значительное влияние 
на цены. Примерами служит и пузырь «дотко-
мовских» компаний 2000 г., и ипотечный пузырь 
в США 2006 г., вылившийся в итоге в мировой 
экономический кризис 2008-2010 гг. Наконец, 
шестой принцип заключается в том, что, хотя 
в теории ограничение выбора может защитить 
людей от негативных последствий поведенче-
ских отклонений, на практике тяжеловесный 
патернализм часто оказывается неэффективен 
и непопулярен. Теоретически, если правитель-
ство грамотно и руководствуется благими на-
мерениями, патерналистская политика может 
оказаться продуктивной. Однако на практике 
возникают проблемы, связанные, во-первых, с 
тем, что политики при принятии решений часто 
руководствуются собственными интересами, а 
во-вторых, как и все люди, они могут совершать 
ошибки. В результате возможно принятие неэф-
фективных для общества решений5.

Таким образом, современная поведенче-
ская экономика принимает такие ключевые 
принципы экономической теории, как опти-
мизация и равновесный подход, и основные 
достижения поведенческой экономики не на-
рушают, а дополняют арсенал традиционной 
экономики. С нашей точки зрения, в настоящий 
момент основной задачей поведенческой эконо-
мики является обоснование состоятельности 
результатов лабораторных исследований для 
реальной экономики. В частности, они могут 
быть опровергнуты в связи с тем, что природа 
конкурентного рынка стимулирует индивидов 
к более рациональному поведению, нежели то, 
которое они демонстрируют в искусственно со-
зданных лабораторных условиях. В связи с этим 
в последнее время наблюдается тенденция пере-
мещений экспериментальных исследований «в 
поля». Эти «полевые» эксперименты показыва-

ют, что отклонения от рационального поведения 
в реальности менее заметны, чем в лаборатории. 
Например, продавцы спортивных автомоби-
лей, находясь под наблюдением в лаборатории, 
проявляют ощутимо большую склонность к 
уступкам и делают более выгодные для поку-
пателя предложения, чем в дилерском центре 
[46]. Таким образом, в рамках поведенческой 
экономики, во-первых, интересные, но разроз-
ненные наблюдения должны быть объединены в 
единую стройную теорию, а во-вторых, должна 
быть доказана их практическая применимость 
в реальных рыночных условиях.

Экономический империализм, начинав-
шийся с применения экономических методов 
в других общественных науках, в конечном 
итоге оказывает значительное влияние и на 
свою метрополию – экономическую теорию. 
Междисциплинарные исследования в совре-
менной экономической мысли приводят к бо-
лее реалистичному пониманию человеческого 
поведения. Однако, с нашей точки зрения, вряд 
ли стоит говорить о том, что признание эконо-
мистами значимости психологических аспектов 
принятия решений и пересмотр основополага-
ющей доктрины – модели «homo economicus» —  
приведёт к тому, что неоклассическая теория 
рассыплется, как карточный домик. Как спра-
ведливо отмечает российский экономист Сер-
гей Гуриев, «…экономика остается экономикой. 
Экономические агенты по-прежнему максими-
зируют свою функцию выигрыша при ограниче-
ниях, а экономисты пытаются понять, как будет 
устроено равновесие, как оно будет зависеть 
от тех или иных параметров, проверить и ко-
личественно оценить эти зависимости. Другое 
дело, что предположения экономистов о функ-
циях выигрыша, информационных и ресурсных 
ограничениях и правилах игры теперь в гораздо 
большей степени соответствуют тому, что мы 
знаем о человеке и обществе» [5, c.141].

Подчеркивая важность результатов по-
следних междисциплинарных исследований 
человеческого поведения, специалисты Группы 
Всемирного банка в Докладе о мировом разви-
тии «Мышление, общество и поведение» 2015 г. 
предлагают отталкиваться от трех принципов 
принятия решений, на основе которых должна 
разрабатываться и осуществляться политика в 
области развития: «Во-первых, в большинстве 
случаев люди выносят суждения и принимают 
решения автоматически, а не осознанно, — мы 
называем это «автоматизмом мышления». 
Во-вторых, то, как люди поступают и думают, 
зачастую зависит от того, что делают и думают 
люди вокруг них, — мы называем это «социаль-
ным мышлением». В-третьих, люди в конкрет-
ном обществе имеют общие взгляды на то, что 
представляет собой мир вокруг, и на себя са-
мих, — мы называем это «мышлением на основе 

5 Механизм принятия решений в политической сфере рассматривает теория общественного выбора, являю-
щаяся частью экономического империализма.
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ментальных моделей» [6, c.3]. Очевидно, что 
доклад Группы Всемирного банка отражает ак-
туальность междисциплинарного подхода к ана-
лизу человеческого поведения и потребность в 
разработке политики развития на основе учёта 
факторов, влияющих на принятие решений. 

Если прогнозировать развитие экономи-
ческой мысли, можно предположить, что бо-
лее реалистичные представления о природе 
человеческого выбора приведут к созданию 
более соответствующих реальности моделей, 
основанных на предпосылках о «квази-раци-
ональности» экономических агентов, в кото-

рых «homo economicus» будет больше похож на 
«homo sapiens» [56]. В теоретических моделях 
будут учитываться такие факторы, как огра-
ниченность когнитивных способностей чело-
века, стремление к справедливости, «стадное 
чувство», важность социального статуса и т.д. 
Таким образом, междисциплинарный подход 
к проблеме человеческого поведения должен 
улучшить качество экономических исследова-
ний, повысить прогностические возможности 
экономической теории, а также предоставить 
новые инструменты для разработки и осуще-
ствления политики развития.
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Abstract: The article provides a review of the ways in which interdisciplinary research in modern 
economic thought gives a more realistic understanding of human behavior and economic decision mak-
ing. On the one hand, economic imperialism drove wider application of economics methods across social 
sciences and brought about new interdisciplinary fields, such as law and economics, economic sociology, 
public choice theory, etc. On the other hand, the origin of behavioral economics, experimental econom-
ics, and neuroeconomics bridging psychology, neurobiology, and economics influences the change in the 
methodology used by the economics itself and fuels transformation of the model of rational economic 
behavior ‘homo economicus’, one of the central assumptions of the neoclassical economics. George Akerlof 
and Robert Shiller’s animal spirits, prospect theory of Daniel Kahneman and Amos Tversky, research by 
Amartya Sen, Daniel McFadden, Vernon Smith, and other economists focusing on decision making either 
significantly limit, or supplement the homo economicus concept providing a deeper insight into the nature 
of human rationality. Behavioral economics has already become so strong as a separate discipline that it 
can be classified into two streams – Classical and Modern, and its main principles should be incorporated 
into a basic course of traditional economics. The achievements of behavioral economics yield higher qual-
ity of economic research and forecasting. Interdisciplinary approach to the human behavior studies and 
transformation of homo economicus offer new tools for the development policy making.
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Ключевые слова: глобализация, внешняя среда, международные компании, 
ТНК, демографические проблемы, мировая торговля, глобальные цепочки 
добавленной стоимости, глобальные компании, конкуренция, конкурентные 
преимущества, глобальная эффективность, инновации, НИОКР, передовые 
приёмы менеджмента, лидерство.

 Наряду с экономической глобализацией и демографическими переменами 
важнейшими факторами изменения внешней среды являются технологические 
перемены.  Бурное развитие информационных технологий радикально меняет 
саму суть создания новых ценностей. Темп технологических изменений и массо-
вого внедрения инноваций нарастает.  В наиболее передовых отраслях  знание 
становится ключевым ресурсом. Мировая экономика окончательно не оправилась 
после кризиса 2008-2009 гг. и её устойчивость сейчас намного меньше, чем 15-20 
лет назад. Сложился многополюсный мир, в котором вектор экономического раз-
вития перемещается в Азию, где основными силами выступают Китай и Индия. 
 Важнейшими участниками процессов в глобальной экономике выступают 
ведущие международные компании – ТНК. Несколько тысяч (или сотен) крупнейших 
ТНК организуют и контролируют цепочки добавленной стоимости, составляю-
щие основу современной глобальной экономики. Глобализация изменила подходы 
ТНК к разделению функций между материнской компанией и дочерними компаниями 
и филиалами, соотношению общекорпоративной стратегии и стратегий разви-
тия бизнес-подразделений. Для деятельности ТНК сегодня характерно не создание 
новых зарубежных производств, а приобретение существующих перспективных 
фирм. Экономическая мощь позволяет крупнейшим ТНК существенно раздвинуть 
границы компании. Многие особенности современных ТНК определяются отрасле-
выми характеристиками. Вне зависимости от этого, ТНК в возрастающей мере 
переходят к стратегическому переформированию своей деятельности с учётом 
потребностей информационной экономики. Важнейшие аспекты деятельно-
сти ведущих ТНК связаны с инновациями, финансовыми операциями, передовыми 
приёмами менеджмента, ростом нематериальных активов. Центр инноваций 
ТНК смещается в Азию.
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Меняющаяся внешняя среда и рост 

влияния крупнейших международных фирм 
на глобальную экономику

Внешняя среда деятельности компаний всё 
больше определяется влиянием экономи-
ческой глобализации, демографическими 

изменениями, динамичным распространением 
новых технологий. Фирмам приходится опери-
ровать в условиях роста глобальной миграции, 
учитывать изменения качественных характери-
стик рабочей силы, образа жизни и потребления 
населения. В развитых странах население ста-
реет, и одновременно  повышается качество че-
ловеческого капитала. В развивающихся странах 
сокращается приток дешёвой рабочей силы на 
рынок труда. Эти явления порождают сильней-
шую нехватку рабочей силы в возрасте моложе 
60-65 лет в развитых странах. При этом общий 
рост населения на Земле продолжается: в 2013 
г. население земного шара превысило 7,2 млрд 
человек и, по прогнозам, к 2050 г. составит от 8,3 
до 10,2 млрд человек.[7] 

Кардинальные и стремительные изменения, 
связанные с процессами глобализации, касают-
ся всех сторон и аспектов функционирования 
компаний и связаны с глубинной перестройкой 
мирового воспроизводственного процесса [3, с. 
397-399]. Глобальная экономика становится всё 
более единой, с точки зрения как производитель-
ных сил, так и производственных отношений, и 
имеет тенденцию к формированию единой пла-
нетарной экономики в некоторой отдалённой 
перспективе. 

Существенное сокращение расходов на 
транспортные и информационно-коммуника-
ционные технологии позволило многим фирмам 
фрагментировать производственный процесс, 
перенося его в другие регионы земного шара. В 
результате глобализация не только ускорилась, 
но во многом стала протекать иначе, чем 15-20 
лет назад [4, с. 12-17, 21, 38]. Интенсификация 
обмена идеями и технологиями, дерегулирова-
ние рынков, максимальная свобода финансовых 
трансакций – все эти проявления глобализации 
способствовали росту торговли товарами и осо-
бенно услугами, ускорению и увеличению дви-
жения капитала, росту мобильности рабочей 
силы, а также культурному взаимообогащению 
и интеграции. Глобальное развитие протекает 
очень неравномерно; наряду с «островками» и 
«архипелагами» бурно развивающихся секторов 
и отраслей, городов и регионов значительные 
географические территории находятся в состо-
янии стагнации и даже относительно нищают 
[25]. 

Наряду с усилением неравенства между 
отдельными странами усиливается экономи-
ческая взаимозависимость разных стран и 
регионов [1, с. 199-205]. В мировой экономике 
сложился многополюсный мир, в котором суще-
ствует несколько центров силы. Соединённые 
Штаты Америки утрачивают роль основного 
локомотива мирового экономического разви-

тия, всё больше уступая Китаю [16, p. 26-245]. По 
данным Всемирного банка, в 2014 г. ВВП Китая 
превысил ВВП США (по паритету покупатель-
ной способности - ППС). Даже если считать не 
по ППС, по текущим валютным курсам, при 
условии среднегодового роста ВВП КНР око-
ло 7% объём китайской экономики через 20 лет 
достигнет 40 трлн долл. Но и при замедлении 
темпов экономического роста КНР, что соответ-
ствует среднесрочному потенциалу развития ки-
тайской экономики и потребностям стратегии 
государственного развития, её размер рано или 
поздно превысит экономику США. При этом 
китайская экономика, будучи тесно взаимосвя-
зана с американской, существенно зависит от 
последней по инвестициям, импорту и особенно 
технологиям.

Важная тенденция, характеризующая совре-
менную внешнюю среду деятельности компаний, –  
это сдвиг фокуса деловой активности в сторону 
перспективных растущих стран и рынков, таких 
как Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Индоне-
зия, Вьетнам и другие [3, с. 398-399]. Эти рынки 
одновременно переживают индустриализацию 
на новой технологической базе и стремитель-
ную урбанизацию. Ещё относительно недавно, 
в 2000 г., корпоративные центры (материнские 
компании) 95% крупнейших мировых компаний 
располагались в западных развитых странах. Од-
нако при сохранении имеющихся тенденций к 
2025 г. более половины корпораций с оборотом 
свыше 1 млрд долл. будут располагаться в раз-
вивающихся странах [22]. 

К наиболее важным для ТНК рынкам в тече-
ние последнего десятилетия относились стра-
ны БРИКС, темпы роста которых были выше 
среднего. Однако в последние несколько лет 
рост экономики стран этой группы замедляет-
ся, инфляция увеличивается, растёт стоимость 
труда, увеличиваются политические риски, ин-
фраструктура неразвита, а административно-
бюрократические барьеры высоки. Поэтому на 
современном этапе научно-технической револю-
ции развитые страны вновь становятся привле-
кательными, несмотря на медленный рост ВВП 
и различные финансовые проблемы. Важными 
плюсами этих стран остаются высококвалифи-
цированная и эффективная рабочая сила, разви-
тые институты и инфраструктура, ёмкие рынки, 
способность к инновациям и лёгкость обмена 
технологиями. Дешёвая энергия, высокий ин-
вестиционный и организационный потенциал 
компаний, стимулирующая развитие предпри-
нимательства политическая и экономическая 
обстановка способствуют реиндустриализации в 
США и планам по возврату части производств в 
другие развитые страны [5, с. 63-65]. К 2020 г. от 
10 до 30% промышленных товаров, которые сей-
час производятся в Китае, могут производиться 
в США, ежегодно увеличивая ВВП страны на 
20-50 млрд долл. [6]. 

Привлекательными для прямых иностран-
ных инвестиций ведущих фирм становятся 
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динамично развивающиеся Турция, Мексика, 
Индонезия, Перу, Чили, Малайзия, Вьетнам, 
Польша, Филиппины и некоторые другие стра-
ны.

С точки зрения конфигурации сил в миро-
вой экономике следует отметить замедление 
экономического развития Европы и длительную 
стагфляцию в Японии.

Важной чертой современной внешней среды 
стало огромное экономическое влияние новых 
технологий при их широком применении и до-
ступности. Комбинация интернета, технологий 
и глобализации обусловила возникновение но-
вой экономики, основанной на управлении ин-
формацией и информационными отраслями [2]. 
Информационные технологии уже ускорили гло-
бализацию рынков, трансформацию отраслевых 
структур, привели к повышению требований 
покупателей. Информационные технологии и 
интернет позволяют увеличить производитель-
ность работников умственного труда в такой же 
мере, как в своё время сила пара увеличивала 
физическую силу рабочего.

Темп технологических изменений и массо-
вого внедрения инноваций нарастает. Понадо-
билось 50 лет с момента изобретения телефона 
до того времени, когда им стало обладать 50% 
населения США. Для привлечения 50 млн слу-
шателей радио потребовалось 38 лет. А Facebook 
сумел привлечь 600  млн пользователей за пер-
вые пять лет своего существования. Китайская 
мобильная коммуникационная система переда-
чи текстовых и голосовых сообщений QQ, раз-
работанная китайской компанией Tencent, за 10 
лет охватила 647,6 млн пользователей [13]. 20 лет 
назад мобильными телефонами обладало менее 
3% населения планеты, в 2014 г. количество поль-
зователей мобильной связи превысило 4,23 млрд 
человек, более 55% населения планеты. За 8 лет 
после выпуска первого айфона, к июлю 2015 г., 
было создано более 1,5 млн приложений к нему, 
причём на июнь 2015 г. пользователи загрузили 
различные приложения 100 млрд раз. [16]. 

Влияние технологий усилено быстрым рас-
пространением основанных на этих технологи-
ях бизнес-моделей, от мобильных приложений 
для поиска, вызова и оплаты такси или частных 
водителей компании Uber и поиска для прожи-
вания свободных квартир по всему миру Airbnb 
до онлайновых торговых платформ типа Alibaba 
или Amazon. Новые технологии позволяют пред-
принимателям начинать дело и наращивать его 
масштабы при использовании минимального 
капитала. Огромная скорость технологических 
изменений и инноваций приводит к сокраще-
нию жизненного цикла фирм. Компании, ранее 
других сумевшие осознать преимущества новых 
технологий, обретают пионерские конкурент-
ные преимущества и начинают теснить прежних 
лидеров.

По ряду признаков уже в ближайший пер-
спективе, примерно к 2020 г., можно ожидать 
более чёткой кристаллизации направлений 

грядущего магистрального технологического 
развития и начала радикальной модернизации 
экономики на этой основе. Весьма сложно в 
точности предсказать, какие технологии и про-
цессы составят ядро нового технологического 
уклада. Можно говорить о таких явлениях, как 
искусственный интеллект и развитие робото-
техники, нанотехнологии, генная инженерия и 
клеточные технологии, самоуправляемый ро-
ботизированный транспорт, интернет вещей, 
резкое снижение энергоёмкости и материалоём-
кости производства, появление материалов и 
организмов с заранее заданными свойствами. 
Продолжится цифровая революция во всех её 
проявлениях. Темп инновационных изменений 
стремителен. Это хорошо иллюстрирует стати-
стика, относящаяся к интернету вещей. В 2009 
г. объём мирового рынка интернета вещей оце-
нивался в 182,2 млрд долл., в 2014 г. - уже 601,2 
млрд долл., а в 2019 г., по некоторым оценкам, 
превысит 1710,4 млрд долл. [24]. Пока по сово-
купности признаков можно предполагать, что 
первыми в шестой технологический уклад будут 
входить компании США, Евросоюза, Японии, 
Южной Кореи и Тайваня. 

Важнейшими участниками этих процессов 
выступают крупные международные компании –  
ТНК, являющиеся главными субъектами миро-
вой экономики. Это международные фирмы, в 
основном многоотраслевые концерны и хол-
динги, которые реализуют инвестиции, произ-
водство, НИОКР и сбыт в глобальном масштабе, 
зачастую в рамках глобальных цепочек добав-
ленной стоимости, на основе кооперации труда 
работников многих подразделений, расположен-
ных в разных странах и объединённых единым 
титулом собственности в целях достижения 
господства на конкретных мировых рынках для 
получения прибыли выше среднеотраслевой. 

Совокупные зарубежные инвестиции всех 
ТНК в настоящее время играют более суще-
ственную роль, чем торговля [19, p. 73-78]. ТНК 
контролируют треть производительных капита-
лов частного сектора всего мира, до 90% прямых 
инвестиций за рубежом. Прямые инвестиции 
ТНК за рубежом в предприятия, оборудование 
и прочую собственность, составившие в 1990 г.  
более 3,893 трлн долл., возросли в 2013 г. до 
96,625 трлн долл. [28, p. 16-19]. Объём продаж 
зарубежных филиалов ТНК вырос с 4,723 трлн 
долл. в 1990 г. до 34,508 трлн долл. в 2013 г., из 
которых доля экспорта ТНК вырос с 1,498 трлн 
долл. в 1990 г. до 7,721 трлн долл. в 2013 г., при 
том, что весь мировой объём экспорта соста-
вил в 2013 г. 23,16 трлн долл. [28, p. 18]. В 2013 г.  
зарубежные филиалы и дочерние компании 
ТНК произвели добавленную стоимость на 
сумму 7,492 трлн долл. при глобальном ВВП 
74,284 трлн долл. На зарубежных филиалах и 
дочерних компаниях ТНК в 2013 г. было занято 
70,726  млн человек [28, p.17-19]. Хотя число ТНК 
относительно невелико, их вклад в общий ВВП, 
рост производительности труда и занятость в 
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важнейших секторах экономики огромен. Наи-
более значимо воздействие ТНК на рынок таких 
важнейших секторов экономики, как информа-
ционно-коммуникационные технологии, обра-
батывающая и добывающая промышленность, 
бизнес-услуги, оптовая торговля, финансы и 
банки, инфраструктура [27, 28]. 

По данным ЮНКТАД, в 2013 г. в мире на-
считывалось примерно 79 тыс. нефинансовых 
ТНК, контролировавших примерно 790 тыс. фи-
лиалов и дочерних компаний [27]. Но основу 
всей мирохозяйственной системы определяет 
значительное меньшее число ТНК. Можно гово-
рить о нескольких тысячах (или сотнях) круп-
нейших ТНК, которые вместе с организуемыми 
и управляемыми ими цепочками добавленной 
стоимости составляют ядро современной гло-
бальной экономики.

Автору представляется достаточно взве-
шенным подход американского журнала Forbes, 
выделяющего крупнейшие мировые публичные 
компании. В рейтинг Forbes 2015 г. вошли 2 тыс. 
ТНК из примерно 60 стран мира, годовой объём 
продаж большинства которых превышает 1 млрд 
долл., а капитализация - 2 млрд долл. В 2015 г. 
суммарная капитализация этих ТНК превысила 
48 трлн долл., общий объём продаж - 39 трлн 
долл., суммарная прибыль - 3 трлн долл., а общая 
стоимость активов - 162 трлн долл. [17].

В процессе углубления глобализации ме-
няется национальная (страновая) принадлеж-
ность ТНК. Согласно упомянутому рейтингу, в 
2015 г. больше всего (579) компаний из США. На 
втором месте по численности (232) – китайские 
(КНР и Гонконг) фирмы, на третьем – японские 
(218), на четвёртом – британские (95). В Европе –  
486, в Азии – 691, в Северной Америке – 645 
компаний. Очень динамично развиваются ТНК 
из Китая (232), Южной Кореи (66) и Индии (56).

Американские ТНК занимают особое место 
в мировой экономической системе. В течение 
долгого времени они были абсолютными лиде-
рами по размерам, экономической мощи, степе-
ни доминирования на отраслевых рынках и по 
влиянию на всю мировую экономику [11]. Круп-
нейшие фирмы США долгие годы возглавляли 
также и первую десятку крупнейших компаний 
мира. Однако в последнее время ситуация су-
щественно изменилась. Среди 10 крупнейших 
публичных мировых фирм, по версии журнала 
Forbes 2015 г., 5 компаний были американски-
ми, а 5 – китайскими, при этом первые 4 места 
занимали крупнейшие китайские банки, что 
отражает складывающееся соотношение сил 
в мировой экономике [17]. Характерной чер-
той последних лет является бурное развитие 
ТНК таких развивающихся стран, как Китай, 
Индия, Бразилия, Мексика, Сингапур, Тайвань, 
Гонконг, Малайзия, Южная Корея. ТНК этих 
стран, творчески применяя известные модели 
развития, сумели дополнить их дополнительны-
ми конкурентными преимуществами, которые 
обусловлены особенностями местных рынков, 

а также спецификой формирования и развития 
на них ТНК.

Максимальное количество ТНК сосредо-
точено в финансово-банковской сфере (434), 
нефтегазовой отрасли (136) и в строительстве 
(121) [17, 22]. Среди 2 000 крупнейших ТНК осо-
бую роль играют компании следующих секторов 
экономики: финансы, информационные техно-
логии и программный продукт, нефтегазовые 
компании, автомобилестроение, строительство, 
инфраструктура, фармацевтика, пищевая про-
мышленность. 

ТНК тесно связаны с мировым финансовым 
рынком, ведущими мировыми банками, опре-
деляя направления и потоки инвестиций. Они 
выступают и как крупнейшие клиенты транс-
национальных банков (ТНБ), и как операторы 
валютного рынка.

Характерные черты современных ТНК
Во-первых, современные ТНК – это много-

отраслевые широко диверсифицированные 
компании, обладающие огромной экономиче-
ской мощью, зачастую сопоставимой с эконо-
мической мощью национальных государств, и 
оперирующие, как правило, в масштабах всего 
земного шара. Производство и сбыт всё более 
дробится ТНК среди большого числа стран, 
исходя из оптимизации глобальных затрат, до-
ступности производителей полуфабрикатов и 
комплектующих, а также наличия конечных 
потребителей.

В деятельности современных ТНК ради-
кально меняется значение рынков отдельных 
стран, как для сбыта, так и для проведения  
НИОКР. [13,20] 

В последние годы происходили существен-
ные изменения в управлении глобальными 
цепочками добавленной стоимости ТНК. Эти 
цепочки, основанные на возможностях фраг-
ментации производства прибавочной стои-
мости, зачастую выходят за организационные 
рамки ТНК, но эффективно ими управляются и 
контролируются [12, 25]. Применение глобаль-
ных цепочек добавленной стоимости предпола-
гает фрагментацию производственных процес-
сов с целью уменьшения издержек в глобальных 
цепочках создания стоимости и растущем 
международном аутсорсинге промежуточных 
операций и функций. По данным ОЭСР, более 
половины (54% в 2003 г.) мирового импорта 
приходится на промежуточные товары, детали 
и компоненты, и полуфабрикаты. Общая тен-
денция в управлении ТНК состоит в отказе от 
производств, недостаточно влияющих на созда-
ние добавочной стоимости или не обладающих 
стратегической важностью. Как правило, ТНК 
предпочитают оставлять у себя те фрагменты 
глобальной цепочки создания прибавочной сто-
имости, которые обеспечивают стратегический 
контроль над продуктом и позволяют принять 
инвестиционные решения в минимальные ин-
тервалы времени. 
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Во-вторых, современные ТНК – это очень 

крупные организации, в основном холдинговые 
структуры со сложной системой управления, в 
состав которых наряду с материнской компани-
ей (корпоративным центром) входят многочис-
ленные зарубежные филиалы, дочерние, внуча-
тые и зависимые компании, расположенные в 
различных странах и регионах и функциониру-
ющие в рамках единых корпоративных цепочек 
создания стоимости и разделения труда. 

В ТНК наблюдается изменение роли кор-
поративного центра. Управленческий контроль 
со стороны материнской компании не только 
обеспечивается единым титулом собственности, 
но реализуется и посредством личной унии, а 
также поддержания теснейших производствен-
ных, финансовых, технологических, научно-тех-
нических, экономических и других видов связей 
[12]. Интеграция в рамках цепочек добавлен-
ной стоимости находит своё выражение в росте 
внутрифирменной торговли полуфабрикатами и 
услугами [12, 15]. Статистика внутрифирменной 
торговли фрагментарна и далеко не все стра-
ны её выделяют. Но наглядное представление 
дают данные по внутрифирменной торговле по 
товарам в 2009 г., которые составили 48% для 
импорта в США и 30% для экспорта из США 
[13]. Доля внутрифирменной торговли услугами 
корпораций США составила в 2008 г. 22% по им-
порту и 26% по экспорту частных услуг [11, 13]. 

В зависимости от отрасли, истории разви-
тия, стратегии и организационной культуры 
ТНК для деятельности материнской компании 
характерна бóльшая или меньшая степень цен-
трализации или децентрализации. 

Корпоративный центр обеспечивает управ-
ление всеми структурами ТНК административ-
ными и финансовыми методами, устанавливая 
объём продаж и размер прибыли, издержки 
производства, инвестиции, размеры и способы 
перевода прибылей, применение трансфертных 
цен и использование офшоров, а также управ-
ляет подбором, развитием и продвижением 
руководящих кадров в дочерних и зависимых 
компаниях, формулирует единую для всей ТНК 
инвестиционную, инновационную и технологи-
ческую политику [5, с. 279-297]. Деятельность 
ТНК организована через органы группового 
управления – стратегические центры хозяй-
ствования (СЦХ), которые объединяют схожие 
производственные отделения и, как правило, на-
делены статусом центров прибыли. 

В отличие от прежних, современные ТНК 
стремятся не столько к созданию новых зару-
бежных производств, сколько к приобретению 
существующих фирм, уже обладающих значи-
тельной долей растущего перспективного рын-
ка, с последующей их интеграцией в текущие 
операции [27]. 

В-третьих, для ТНК характерно существова-
ние единого титула глобальной собственности, 
отражающего формирование международной 
(транснациональной) финансовой элиты. По-

скольку основная юридическая форма организа-
ции современных ТНК – акционерные общества, 
акции и облигации которых свободно котиру-
ются на биржах и являются объектом междуна-
родного перелива капитала от различных меж-
дународных инвесторов, в ряде случаев трудно 
говорить о национальной принадлежности 
основного капитала. Носителем национальной 
принадлежности той или иной ТНК выступают 
их материнские компании. 

Существуют разнообразные формы связи 
ТНК с финансовым рынком, в силу чего проис-
хождение собственности акционерного капитала 
ТНК тоже бывает разным [23]. Так, американские 
ТНК формировались в условиях развитого фи-
нансового рынка, поэтому в США представлены 
два основных типа корпорации. В первом типе 
консолидирующим ядром группы выступают 
финансовые институты, во втором – компании, 
чьи истоки связаны с производственным капи-
талом. К наиболее известным корпоративным 
группам США, основу которых составляют 
крупнейшие финансовые институты, относят-
ся: JPMorgan Chase&Co, Bank of America, Wells 
Fargo, Citigroup, Goldman Sachs Group, Morgan 
Stanley, Bank of New York Mellon Corporation и др. 
[26]. На основе крупных промышленных компа-
ний возникли такие корпорации, как General 
Motors, Ford Motors, General Electric, Caterpillar, 
ExxonMobil, Procter & Gamble, Kraft, Toyota и др.

К ТНК с доминированием в собственности 
банковского капитала можно, в целом, отнести 
немецкие и японские компании.

В настоящее время большинство ТНК пред-
ставляют собой публичные компании, акции 
которых торгуются на биржах. Существуют 
очень крупные частные ТНК, но значительное 
распространение получили и так называемые 
государственные ТНК.

Для публичных ТНК, таких как Apple, 
ExxonMobil, Intel или Amazon характерна финан-
совая форма собственности, когда компаниями 
реально управляет профессиональный высший 
менеджмент в интересах транснациональных 
собственников, которых, как правило, представ-
ляют институциональные инвесторы (банки, 
страховые компании, управляющие инвести-
ционные фонды и т.д.). Институциональные ин-
весторы управляют корпорациями через советы 
директоров посредством владения контрольны-
ми пакетами акций, что предопределяет страте-
гию корпоративного развития, направленную, 
прежде всего, на повышение рыночной стои-
мости выпущенных акций. Институциональные 
инвесторы оказывают существенное влияние на 
управление ТНК, так как обычно их доля в акци-
онерном капитале велика: например, в компании 
ExxonMobil - 51%, Apple - 62%, General Motors —  
71%, BMW - 40,6%. Исследование, проведённое 
в 2011 г. швейцарскими экономистами С. Ви-
тали, Дж. Глаттфельдером и С. Баттистоном 
на основе математических моделей и анализа 
связей между 47000 компаний, выявило, что 
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всего 147 финансовых институтов и компаний 
контролируют примерно 40% активов мировых 
компаний [26]. Всего 13 инвестиционных фирм 
и банков (Barclays PLC, Black Rock Inc., Capital 
Group Companies Inc., FMR Corporation: Fidelity 
Worldwide Investment, AXA Group, State Street 
Corporation, JP Morgan Chase & Co., Legal & 
General Group PLC (LGIMA), Vanguard Group Inc., 
UBSAG, Bank of America / Merrill Lynch, Credit 
Suisse Group AG, Allianz SE (Owners of PIMCO) 
PIMCO-Pacific Investment Management Co.) через 
свои советы директоров, в которые входят толь-
ко 161 человек, управляют активами в размере 
более 23,9 трлн долл. Ещё 25 инвестиционных 
фондов управляют 18,8 трлн долл. активов. [26] 

В-четвёртых, крупнейшие ТНК занимают 
значительные или доминирующие позиции в 
процессе создания прибавочной стоимости, что 
ведёт к получению и сохранению посредством 
трансфертных цен и иных специальных меха-
низмов монопольно высоких прибылей. 

ТНК имеют возможность не только присва-
ивать прибавочную стоимость, созданную в их 
дочерних компаниях и филиалах, но и долю при-
бавочной стоимости, созданной за пределами 
корпорации. Присвоение этой части прибавоч-
ной стоимости осуществляется благодаря имею-
щейся у ТНК рыночной власти, покупательной 
силе, доле рынка, внедряемым стандартам, брен-
дингу, рекламе, патентам, торговым секретам и 
т.д. [13, p. 98-137; 15; 19].

Важнейшие черты деятельности ТНК опре-
деляются отраслевыми характеристиками.

В сырьевых ТНК наибольшее значение 
имеют внутренние ресурсы, при этом влия-
ние внешней международной предпринима-
тельской среды существенно. Для получения 
ресурсных преимуществ активно реализуются 
стратегии слияний и поглощений. Положение 
сырьевых ТНК тесно связано со стадиями цикла 
развития мировой экономики, инновациями в 
производстве и потреблении сырьевых това-
ров и большими колебаниями цен на сырье-
вых рынках. Например, инновации китайских 
компаний в производстве никеля, привели к 
тройному падению цен на этот металл в 2015 
г. и резкому ухудшению положения ряда круп-
нейших горно-металлургических ТНК, в частно-
сти «Норильского Никеля», Vale и BHP Billiton. 
Массовая разработка сланцевого газа и нефти 
в США привели к драматическим переменам на 
мировом рынке углеводородов.

На положение ТНК традиционных произ-
водственных отраслей огромное влияние ока-
зывают технологическое лидерство на основе 
эффективного функционирования глобальных 
производственных цепочек, основанных на со-
четании собственного производства и аутсор-
синга, сохранение высокой доли рынка и опти-
мизация издержек, разумная дифференциация 
продукции, высокий уровень сервиса и тесные 
отношения с потребителями, имеющиеся финан-
совые ресурсы, популярность бренда.

Для ТНК высокотехнологичных секторов 
экономики характерны динамичная острая кон-
куренция за лидерство, быстрая смена техно-
логических приоритетов, быстрое устаревание 
имеющихся в наличии корпоративных знаний и 
нематериальных активов, необходимость посто-
янного высокого темпа инноваций, который не 
связан напрямую с объёмом расходов на НИОКР, 
высокая степень адаптации и предвосхищение 
спроса, огромная потребность в высокомоти-
вированном талантливом персонале, работаю-
щем в наиболее перспективных в коммерческом 
плане направлениях развития [4, с. 68-85; 5, с. 
112-125].

Изменение вектора 
развития крупнейших ТНК

Глобализация и бурные технологические 
перемены ведут к изменению стратегий ТНК. 
Всё больше фирм переходят к стратегическо-
му переформированию своей деятельности с 
учётом тенденций развития информационной 
экономики и основных направлений научно-тех-
нического прогресса.

Одним из наиболее убедительных примеров 
радикального стратегического переформиро-
вания своей деятельности (минимум дважды 
за последние тридцать лет) является крупней-
шая глобальная производственная корпорация 
General Electric (GE). General Electric — глобаль-
ная многопрофильная компания, она произво-
дит и сбывает в 190 странах мира различную 
промышленную продукцию в различных сек-
торах, в каждом из которой GE занимает лиди-
рующие позиции. Реализовав намеченную Дж. 
Уэлчем в его бытность СЕО стратегию, General 
Electric избавилась в ходе 226 сделок от непер-
спективных активов и приобрела активы в стра-
тегически привлекательных сегментах рынка. 
Компания превратилась в ведущего мирового 
производителя авиационных двигателей, тур-
бин, энергетических установок, локомотивов, 
осветительной техники и электроламп, меди-
цинского оборудования и специальных пласт-
масс, реализует различные инфраструктурные 
проекты, занимается финансовой и медийной 
деятельностью. В 2015 г. General Electric зани-
мала 9-е место в рейтинге ведущих глобальных 
фирм Forbes Global 2000, и по капитализации, 
согласно Financial Times, - 13-е место среди круп-
нейших публичных компаний.

В настоящее время деятельность фирмы 
реализуется через 6 стратегических хозяй-
ственных центров: GE Energy, GE Healthcare, 
GE Transportation, GE Aviation, GE Capital, GE 
Home & Business Solutions. 

Как часто бывает с акциями крупнейших 
ТНК, акционерный капитал сильно раздроб-
лен и принадлежит значительному числу раз-
нообразных инвесторов в основном банкам, 
финансовым компаниям и фондам развитых 
стран. В частности, самыми крупными пакетами 
акций владеют банк State Street Corp. (3,51%) и 
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инвестиционная компания Vanguard Group Inc. 
(3,36%). Реальную власть в компании реализует 
высший менеджмент. В 2014 г. из-за усложнения 
ситуации на глобальных рынках руководство 
ТНК приняло стратегическое решение прове-
сти глубокую реструктуризацию, возвращаясь 
к производственной деятельности и избавляясь 
от финансовых активов, в частности, продать за 
26,5 млрд долл. бóльшую часть активов финан-
сового подразделения GE Capital, предостав-
ляющего услуги коммерческого кредитования 
и лизинга [17, 18]. В условиях нестабильности 
и глубокой реструктуризации по итогам девяти 
месяцев 2015 г. убыток General Electric превысил 
12,198 млрд долл., объём продаж за этот период 
сократился на 2% в годовом выражении – до 
92,731 млрд долл. Общие расходы концерна 
выросли на 2% и превысили 87,127 млрд долл. 
[там же]. 

Характерной чертой деятельности ТНК сле-
дует признать рост значения финансовых опера-
ций. Исходя из двойственной природы капита-
ла, возникает возможность отделения капитала 
стоимости от капитала функции, что приводит к 
значительным изменениям в управлении компа-
нии. ТНК могут получать предпринимательский 
доход от своего олигопольного положения на 
глобальном рынке, одновременно присваивая 
ренту от обладания специфическими нематери-
альными активами, в частности, от собственно-
сти на объекты интеллектуальной деятельности, 
финансовые активы, от применения различных 
финансовых инструментов [23]. 

Финансовой деятельности ТНК присуще ак-
тивное применение трансфертного ценообразо-
вания и использование оффшорных зон. В 2015 г. 
были опубликованы данные [14], согласно кото-
рым 500 крупнейших корпораций США хранят 
в оффшорах более 2,1 трлн долл. аккумулиро-
ванных и выведенных из-под налогообложения 
прибылей. В частности, глобальный техноло-
гический лидер – компания Apple – хранит на 
счетах своих оффшорных дочерних фирм более 
181,1 млрд долл., конгломерат General Electric 
на счетах своих дочерних компаний в 18 офф-
шорных зонах - 119 млрд долл., компьютерная 
корпорация Microsoft удерживает на счетах в 5 
оффшорах 108,3 млрд долл. аккумулированной 
прибыли, фармацевтическая компания Pfizer 
располагает 74 млрд долл. на счетах 151 офф-
шорной компании.

Важной характеристикой деятельности ТНК 
на современном этапе является изменение про-
цесса координации. ТНК естественным образом 
тесно связаны со страной своего происхождения 
и базирования корпоративного центра, эта связь 
несколько ослабевает в настоящее время по мере 
роста значения дочерних компаний и филиалов 
по всему миру, чему способствуют реализуемые 
многими фирмами глобальные конкурентные 
стратегии.

Для ряда ТНК в настоящее время харак-
терен переход от стратегии осуществления своих 

операций с регионоцентрических позиций к гло-
бально ориентированным. В соответствии с этой 
философией менеджмента, управление и опера-
ции направлены на получение максимальной 
прибыли за счёт доминирования в глобальных 
цепочках создания стоимости, в узких, наибо-
лее прибыльных и быстро растущих сегментах 
глобального рынка. 

Ещё одной важной характерной чертой дея-
тельности ведущих современных ТНК являются 
нововведения и способность к их внедрению, 
адаптивность фирм к постоянно меняющимся 
условиям глобального экономического про-
странства, на котором ТНК реализуют свою 
деятельность [8, с. 248-250]. Географическое 
направление инноваций резко меняется, по-
скольку научные исследования и разработки 
приобретают всё более глобальный характер. 
В соответствии с исследованием 2015 Global 
Innovation 1 000, 94% крупнейших инновацион-
ных фирм мира реализуют хотя бы часть своих 
НИОКР за рубежом [20]. Эти компании пере-
носят инновации в страны, где их продажи и 
производство динамично растут, и где много 
высококвалифицированных технических спе-
циалистов, прежде всего, в Китай и Индию. 
Для ведущих мировых компаний реализация 
глобальной инновационной стратегии являет-
ся фактом. Фирмы, которые осуществляют 
глобальные НИОКР, в финансовом отношении 
превосходят своих конкурентов.

На компании, имеющие корпоративные цен-
тры (материнские компании) в США, Европе и 
Японии в 2015 г. приходилось 86% всех расходов 
на НИОКР [20]. Такие компании по-прежнему 
доминируют в рейтинге глобально инноваци-
онных компаний. Но их доля расходов НИОКР 
упала с 96% в 2005 г. до 86% в 2015 г. При этом 
доля североамериканских компаний снизились 
с 42% до 40%, доля европейских компаний оста-
лась без изменений, а доля японских сократилась 
с 24% до 16%.

Volkswagen, Samsung, Intel, Microsoft и Roche 
возглавляют рейтинг Global Innovation 1000 по 
размеру корпоративных расходов на НИОКР. В 
число 20 крупнейших по расходам на НИОКР 
ТНК вошли также Apple и Astra Zeneca. Apple 
тратит на НИОКР лишь 3,3% своих доходов 
по сравнению со средним показателем 12,5% у 
остальных 19 компаний из рейтинга [20]. Про-
цент затрат на НИОКР у Apple меньше, чем у 
большинства конкурентов из сектора ИКТ. С 
другой стороны, нет статистически значимых 
доказательств, что более высокие уровни рас-
ходов на НИОКР гарантированно дают лучшие 
результаты. Ключевое значение имеет не только 
масштаб расходов на исследования и разработки, 
но и то, каким образом и по каким направлени-
ям они ведутся.

В инновационной сфере доминируют 
компании сектора ИКТ, здравоохранения и ав-
томобилестроения. Максимальные расходы на 
НИОКР осуществляют фирмы-разработчики 
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программного обеспечения и интернет-компа-
нии. 

Затраты некоторых ТНК на НИОКР зна-
чительно превосходят соответствующие ста-
тьи бюджетов национальных государств. В 
частности, по итогам 2014 г. затраты на НИОКР 
крупнейших компаний Северной Америки со-
ставили 214 млрд долл., крупнейших компаний 
Европы – 144 млрд долл., крупнейших компаний 
Азии – 119 млрд долл.[20]. Совокупные расходы 
на НИОКР 10 крупнейших корпораций США 
превышают аналогичные расходы таких госу-
дарств, как Великобритания или Франция. 

Лидерами по способности к нововведени-
ям и их внедрению можно назвать такие компа-
нии США, как Facebook, Tesla, Google, Apple, 3M 
Corporation, Microsoft, Cisco; японские фирмы 
Toyota Motor, Sony Corporation и Honda; немец-
кие Daimler, Volkswagen, BMW, Siemens; южно-
корейские компании Samsung, Hyundai, LG.

По признанию Global Innovation 1 000, спи-
сок самых инновационных компаний мира в 
настоящее время возглавляют Apple и Google. 
Apple достигла рекордных объёмов производства 
и сбыта смартфонов iPhone 6 и iPhone 6 Plus, 
выпустила на рынок свою главную разработку 
последних лет — «умные» часы Apple Watch.

Среди мировых инновационных компаний 
стоит упомянуть Tesla Motors, активно продвига-
ющую электрические автомобили собственной 
разработки. В 2015 г. Tesla Motors объявила, что 
планирует инвестировать более 4 млрд долл. в 
строительство в Калифорнии гигантского завода 
аккумуляторов для электрических автомобилей, 
а также представила новую модель S родстер, 
которая благодаря новому двигателю может со 
старта за 2,8 секунды разогнаться до 60 миль в 
час [20]. К числу ведущих инновационных ТНК 
относятся Samsung, Amazon, 3M, Volkswagen, GE, 

Microsoft, IBM и Toyota. Активные расходы на 
НИОКР ведут к росту выручки, EBITDA в про-
центах от выручки и к увеличению рыночной 
капитализации компаний.

Примером высокоинновационной фирмы 
является американская компьютерная корпо-
рация Apple, объём продаж которой по итогам 
2014 г. превысил 199,4 млрд долл., при этом сто-
имость активов составила 261,9 млрд долл., чи-
стая прибыль после налогов достигла 44,5 млрд 
долл.[10]. Рыночная стоимость компании в мае 
2015 г. составила 741,8 млрд долл.[10], в то время 
как рыночная стоимость крупнейшей россий-
ской компании Газпром в 2015 г. составляла лишь 
64,5 млрд долл.[17].

За последнее десятилетие крупные инно-
вационные фирмы появились в Китае, Индии, 
Бразилии, Израиле. Их доля в расходах 1000 
ведущих мировых инновационных компаний 
выросла с 3% в 2005 г. до 14% в 2015 г. Если 10 
лет тому назад в рейтинге Global Innovation были 
представлены 64 компании с корпоративными 
центрами в Китае, Индии, Бразилии и Израиле, 
то в настоящее время таких компании насчиты-
вается уже 227 [20].

Таким образом, за последние несколько 
десятилетий под воздействием глобализации, 
стремительных технологических и демографи-
ческих перемен крупнейшие ТНК значительно 
изменили свои операции. В деятельности ТНК 
возрастает значение нематериальных активов и 
финансовых операций, а также всевозможных 
инноваций. Ведущие ТНК на основе инноваций 
проводят стратегическую переориентацию сво-
ей деятельности, стремясь не отстать от быстро 
меняющегося внешнего окружения и техноло-
гий. Ближайшие годы ознаменуются переносом 
центра деловой активности ТНК в Азию.
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Abstract: Economic globalization and demographic changes as well rapidly changing technologies 

are the most important factors of the firm’s environment. The rapid development of information technol-
ogy radically changes the very essence of the creation of new value. The pace of technological change and 
innovations increases. In the most advanced sectors of global economy the knowledge is a key resource. 

The world economy has not finally recovered after the crisis of 2008-2009. The global economy his be-
coming more multicentre and the vector of economic power is shifting to China and India. The main actors 
and the anchor of today global economy are leading international companies (transnational corporations-
TNCs). Several thousands of TNCs together with their value chain dominate the global economy. The 
economic power allows the largest TNCs significantly push the boundaries of the company. Globalization 
has changed external networks of TNCs, their corporate governance, corporate ownership as well transfer 
pricing schemes as well relations between the headquarter and its subsidiaries and affiliates. A remarkable 
feature of TNCs recent FDI flows is not Greenfield investment but mergers and acquisitions. Key features of 
TNC activities are defined by industry. A growing number of TNCs are changing their strategic activities, 
basing on the latest technology trends. The most important aspects of TNCs activities are linked to inno-
vation, financial operations, advanced management technique, increase in intangible assets. Innovation 
activity of TNCs is shifting to Asia.

Key words: Globalization, the external environment, global market, global demographic problems 
and ageing of population, migration, knowledge creation, transnational corporations, major companies, 
TNCs, demographic problems, global trade, global value chains, external networks, transfer pricing, 
competitiveness, global companies, reengineering of corporate activities, strategy, global efficiency, 
innovation, advanced management techniques, Apple, General Electric, innovations.
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Ключевые слова: банки, банковский бизнес, глобальный финансо-
во-банковский кризис, стратегии развития банков, экономические санкции.

 В статье дан анализ современного состояния и перспектив развития 
банков и банковского бизнеса в условиях международных санкций. Определены 
современные тенденции развития банков и банковского бизнеса в России и в 
мире. Выявлены проблемы и определены риски развития банков. Особое внима-
ние уделяется анализу секторальных международных санкций по отношению 
к российским банкам и возможностям минимизации их (санкций) негативного 
влияния на банковский бизнес на национальном и международном уровнях. Большое 
значение в этих условиях имеет государственная денежно-кредитная полити-
ка. Антикризисная политика, проводимая Банком России, в условиях стагнации 
экономики ведет к сокращению российской доли в мировой экономике и увели-
чивает разрыв в уровне жизни с развитыми странами. В статье показано, что 
возможности роста экономики России в 2016 г. ограничены рестрикционным 
уровнем банковских процентов, высокой волатильностью курса национальной 
валюты, недостаточным развитием кредитных отношений, жестким бюдже-
том, высокой (на уровне развитой Европы) налоговой нагрузкой, растущими 
административными издержками, резко нарастающей концентрацией рисков 
субъективных решений на современном этапе  электорального цикла.                  5 
 В ситуации неопределенности прогнозов относительно объема и дли-
тельности применения санкций Правительство РФ и ЦБ РФ вполне обоснованно 
стремятся использовать комбинацию антисанкционных действий от жестких 
мер по введению контрсанкций до создания более комфортных условий для веде-
ния бизнеса в России её союзникам из стран-членов ЕАЭС, ШОС, БРИКС. В статье 
исследованы стратегические аспекты развития банков и банковского бизнеса 
в России. Даны практические рекомендации по совершенствованию стратегии 
развития банков в России в новых условиях. Обоснована необходимость повысить 
теоретическое, концептуальное, методологическое её обоснование и расширить 
диапазон ретроспективного и перспективного анализа государственной стра-
тегии развития банковского сектора российской экономики.
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Современные тенденции развития 

банков и банковского бизнеса

В условиях финансовой глобализации 
мировые тенденции развития банков и 
банковского бизнеса в полной мере за-

трагивают Россию. Современные реалии позво-
ляют выделить следующие основные факторы, 
определяющие развитие банковского бизнеса.

Развитие информационных и телекоммуни-
кационных технологий изменило повседневную 
жизнь людей, включая их банковское обслужи-
вание.

Усиление процессов глобализации финан-
совых рынков, включая расширение географии 
банковского бизнеса и рост числа сделок по сли-
яниям и поглощениям банков, стало важным 
стимулом развития банков во всем мире.

До глобального финансово-банковского 
кризиса 2008-2010 гг. одной из основных миро-
вых тенденций считалось дерегулирование рын-
ка финансовых услуг с целью стимулирования 
роста экономики. Либерализация международ-
ного движения капитала и дерегулирование 
банковской деятельности на национальном 
уровне были обусловлены принятием членами 
ОЭСР в 1961 г. Кодекса либерализации движения 
капитала [7], что значительно улучшило режим 
предоставления финансовых услуг в мире. В 
1970-1980 гг. США, Великобритания, Япония и 
страны ЕС последовательно отменяли ограниче-
ния на движение капитала [25]. Этому процессу 
сопутствовало дерегулирование национальных 
банковских рынков, в частности, в 1999 г. в США 
был принят закон Грэмма-Лич-Блайли о финан-
совой модернизации, отменивший запрет на 
участие коммерческих банков в инвестицион-
ном бизнесе и открывший новые возможности 
для развития крупных банков. 

Развитие рынка ценных бумаг оказало в 
целом позитивное влияние на экономику и 
банковский бизнес в России и мире, обеспечив 

более тесное взаимодействие банков и их клиен-
тов, способствовало взаимозависимости рынков. 

Развитие рынка производных финансовых 
инструментов, стало важным фактором разви-
тия финансово-банковской сферы. На рубеже 
ХХ-XXI вв. мировой рынок деривативов вступил 
в стадию интенсивной консолидации и концен-
трации. Если на конец 1987 г. номинальная стои-
мость всех деривативных контрактов в мире со-
ставляла около 1 трлн долл. США, к марту 1995 г.  
она составляла 47,5 трлн долл., а в конце 2007 г.,  
согласно Отчету Банка международных расче-
тов, данный показатель составил уже 676,58 трлн 
долл. США1.

Рисунок 1. 
Виды кризисов в странах мира  

с 1970 по 2011 гг.
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Источник: Luc Laeven, Fabian Valencia 
Systemic Banking Crises Database: An Update/ IMF 
working paper WP/12/163, 2012.

Особенностью России после глобально-
го кризиса стало резкое сокращение объёмов 
фондового рынка, стоимость активов которо-
го снизилась по оценкам на 70%, существенно 
ослабив его роль и значение в экономике страны. 
В настоящее время функции фондового рынка 
во многом выполняет рынок недвижимости, 
т.к. инвесторы предпочитают вкладывать свои 
средства в недвижимость, а не ценные бумаги, 
считая последние менее надёжными.

1 По мнению западных экспертов, суммарная капитализация фондовых рынков мира составляет около 36 
трлн дол. США. Для мирового рынка облигаций эта цифра составляет 72 трлн долл. При этом номинальная 
стоимость открытых позиций на рынке деривативов в 2010 г. составила около 1,4 квадриллиона дол. Таким 
образом, мировой рынок деривативов примерно в 40 раз превышает капитализацию фондового рынка, в 10 
раз рынка акций и облигаций вместе взятых и в 23 раза мировой ВВП. (Summers Graham. Why Derivatives caused 
financial crisis. 12.04.2011 // сайт Seeking Alpha. 73. Тематическая подборка издательства «КНОРУС»).

Рисунок 2. 
Финансовые потери от кризиса 2008 года (% ВВП)

Источник: составлено по данным сайта www.imf.org.
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Одновременно усиление конкуренции на 

финансовых рынках, развитие информационных 
технологий, финансовые инновации, финансо-
вый инжиниринг вели к нарастанию рисков и, 
как результат, кризисам (рис. 1). 

Колоссальные финансовые потери в ре-
зультате глобального финансово-банковского 
кризиса (рис. 2) предопределили необходимость 
ужесточения регулирования деятельности фи-
нансово-кредитных институтов.

Мировые тенденции развития банков и 
банковского бизнеса в полной мере затрагивают 
Россию как члена ВТО, БРИКС, ЕАЭС.

В новейшей истории Российской Федерации 
понятие «кризис» прочно вошло в научный обо-
рот, стало важным фактором, определяющим тем-
пы роста экономики и качество жизни населения. 

На памяти россиян кризис 1990–1991гг. 
(развал СССР), экономический и системный 
банковский кризис 1997–1998 гг., валютный 
кризис, кризис ликвидности 2005 г., глобальный 
финансово-экономический кризис 2008–2010 гг.  

2014–2015 гг. – введение секторальных санк-
ций по отношению к России со стороны США, 
ЕС и их союзников, как следствие крымского 
кризиса, и ответные санкции России специали-
сты нередко трактуют как санкционный кризис. 
Сложная ситуация на банковском рынке дает 
основания экспертам характеризовать ее как 
системный банковский кризис.

В ноябре 2014 г. ЦБ РФ впервые представил 
рисковый сценарий развития экономики и её 
банковского сектора. В «Основных направлени-
ях единой государственной денежно-кредитной 
политики» подчеркивалось, что развитие этого 
сценария крайне маловероятно.

В декабре 2015 г. Банк России впервые опуб-
ликовал параметры шокового сценария макро-
экономического развития, актуальность кото-
рого, по мнению Э. Набиуллиной, в последнее 
время возросла2. При цене на нефть на уровне 
около 35 долл. за баррель падение ВВП в 2016 г.  
прогнозируется на уровне 2-3%, а инфляция со-
ставит около 7%. В этих условиях ЦБ РФ придет-
ся проводить более жесткую денежно-кредит-
ную политику.  Однако, вероятность повторения 
шоковой ситуации, которая сложилась в декабре 
2014 г., по её мнению, исключена. Как известно, 
16 декабря 2014 г. ЦБ РФ на внеочередном за-
седании совета директоров поднял ключевую 
ставку до 17% годовых, руководствуясь «необхо-
димостью ограничить существенно возросшие 

девальвационные и инфляционные риски», воз-
никшие в результате быстрого и глубокого па-
дения цен на нефть, финансовых санкций, при 
одновременной необходимости осуществить 
выплаты по внешним долгам. Ни одного из этих 
факторов в том объеме, который присутствовал 
в декабре 2014 г., по свидетельству руководителя 
ЦБ РФ, в настоящее время не существует.

Действительно, российские банки, которые 
находятся под санкциями США и ЕС, ограниче-
ны в привлечении финансовых ресурсов на аме-
риканском и европейском финансовых рынках. В 
санкционных списках оказались Сбербанк, ВТБ, 
Газпромбанк, Внешэкономбанк, Россельхозбанк, 
а также Банк Москвы. По данным Банка России 
по  итогам 2014 г. прибыль российских финан-
сово-кредитных институтов снизилась на 40,7% 
до 589 млрд руб. Основная причина – увеличе-
ние банками резервов под возможные потери. 
По итогам 2015 г. экономическая ситуация в 
стране характеризуется сокращением ВВП на 
3,7%; темпы инфляции составили 12,9%;  дефи-
цит бюджета составил 3% ВВП. Инвестиции в 
основной капитал за 10 месяцев сократились на 
5,7%. Сальдо торгового баланса было положи-
тельным и составило 126,3 млрд долл., а между-
народные (золотовалютные) резервы - 369 млрд 
долл. (табл.1).

По официальной информации ЦБ РФ золо-
товалютные резервы России в 2014 г. сократи-
лись примерно на 25%: на 1 января 2014 г. – 509 
млрд долл., а на 1 января 2015 г. – 385 млрд долл. 
Согласно статистике на таком низком уровне 
объем золотовалютных резервов в последний 
раз был в мае 2009 г. Процесс снижения валют-
ных резервов РФ остановился весной 2015 г. 
на уровне 356 млрд долл. и далее колебался в 
диапазоне 356–370 млрд долл. Главной причиной 
относительной стабилизации уровня ЗВР яв-
ляется плавающий курс рубля, введенный ЦБ РФ 
в ноябре 2014 г. По официальным данным ЦБ РФ 
на 18 декабря 2015 г. золотовалютные резервы 
России составили 369 млрд долл., снизившись с 
начала 2015 г. на 16 млрд долл. 

Суверенные фонды страны составили: 
•	 Резервный	фонд	–	3	трлн	931	млрд	руб.	

(5,3% ВВП),
•	 Фонд	национального	благосостояния	–	4	

трлн 777 млрд руб. (6,5% ВВП).
Правительство планирует в 2016 г. рост эко-

номики на 0,7%, в 2017 г. – на 1,9%, и в 2018 г. –  
на 2,4%.[12]

2 ЦБ впервые обнародовал параметры шокового сценария для экономики. Reuters, 11.12.2015.

Таблица 1. 
Динамика изменения размера валютных резервов в 2015 г.

(в млрд долл., на конец месяца)
XII, 

2014 I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII, 
2015

385 376 360 356 356 356 361 357 366 371 369 364 369

Источник: Валютные резервы России в 2015 году.//http://www.restnonstop.ru/content/view/162/60/ 
(дата обращения 06.01.2016).
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Очевидно, что в этих условиях меры ан-

тикризисного регулирования экономики, 
банковской сферы являются вопросом перво-
степенной важности.

По данным Т. Голиковой, главы Счетной 
палаты РФ, по состоянию на 1 ноября 2015 г. 
средства Агентства по страхованию вкладов по-
лучили 17 банков на сумму 646 млрд руб. Струк-
тура использования средств банками выглядит 
приблизительно следующим образом: кредиты 
на классические средне- и долгосрочные инвест-
проекты составляют 2,7%. Еще 18,1% – кредиты 
бюджетам субъектов РФ. И остальные средства 
были направлены на пополнение оборотных 
средств и рефинансирование долгов банков[11].

Выделение Правительством РФ 1 трлн руб. 
на поддержку банковского сектора страны, 
как антикризисная мера, имело большое ста-
билизирующее значение. Вместе с тем, чтобы 
банковский капитал превратился в мощный сти-
мул экономического роста и повышения уровня 
жизни, необходимо существенно повысить его 
эффективность как инвестиционного ресурса. 
Основной вопрос надежности, стабильности 
банков – это уже не только и не столько вопрос 
размеров их собственного капитала, а пробле-
ма качества управления ими. Сегодня важно не 
только удовлетворять международным требо-
ваниям по достаточности капитала, но и уметь 
эффективно управлять имеющимся капиталом, 
используя для этого высококвалифицированный 
персонал и новейшие технологии.

Мировой опыт показывает, что наивыс-
шие экономические и финансовые показатели 
имеют банки с высоким уровнем организации 
и управления. В настоящее время качество ме-
неджмента — важный фактор, определяющий 
конкурентоспособность банка, банковского 
сектора, экономики страны.

Особенность банковского бизнеса – высо-
кий уровень риска. Поэтому управленческие 
ошибки нередко  приводят к потере ликвидно-
сти, платежеспособности банков, а порой и к 
банкротству.

Между тем такие важные составляющие 
банковского менеджмента, как бизнес-плани-
рование, маркетинг, организационная структура, 
аудит, соблюдение обязательных нормативов, 
использование передовых технологий и научных 
принципов управления персоналом для мно-
гих российских банков еще не стали нормой 
жизни. В большинстве случаев низкий уровень 
банковского менеджмента является главной 
причиной их кризисного состояния.

Вышеизложенное дало основания неко-
торым экспертам ставить вопрос о самом су-
ществовании банков и финансовых рынков, 
их роли в обеспечении экономического роста. 
Большинство экономистов в мире уверены в том, 
что финансовые рынки способствуют экономи-
ческому росту, и это настолько очевидно, что 
нет смысла обсуждать это. Действительно, фи-
нансово-банковский сектор экономики решает 

проблему финансового посредничества между 
кредиторами и заемщиками; способствует эф-
фективному ценообразованию на инвестицион-
ные активы; сглаживает распределение рисков 
в экономике; способствует развитию междуна-
родной торговли и т.д.

Однако, с другой стороны, в журнале The 
Economist читаем: «Не сложно представить, как 
банкротства банков ведут к увольнениям, паде-
нию цен на жилье, накоплению плохих долгов и 
т.д.» [22]. Кризисы, порожденные финансовыми 
рынками обесценивают сбережения населения, 
хозяйствующих субъектов экономики, стран и 
регионов; негативно влияют на экономический 
рост и развитие стран в течение длительных пе-
риодов времени; создают чрезмерную волатиль-
ность финансовых рынков; усиливают негатив-
ные тенденции в реальном секторе; снижают 
благосостояние стран и народов.

В России также раздаются призывы вооб-
ще обойтись без банков. Например, В. Кашин 
предлагает «сформировать и ввести в действие 
Национальную платежно-расчетную систему 
(НПС) – полностью принадлежащую государ-
ству, без какого-либо участия банков» [6].

Мы считаем данную позицию экономически 
и логически не обоснованной и, более того, вред-
ной, поскольку открывая подобную дискуссию, 
её автор отрывает специалистов от решения на-
сущных вопросов российской экономики.

В целом глобальный финансово-банковский 
кризис 2008–2010 гг. выявил не только неподго-
товленность отдельных банков к негативным 
колебаниям рыночной конъюнктуры, но и недо-
статки существующей парадигмы пруденциаль-
ного регулирования, неспособной обеспечить 
устойчивость мировой экономики и банковского 
сектора, в частности.

Мировой практике известны так называ-
емые антикризисные меры поддержки эконо-
мики, включая инструментарий центральных 
банков, применяемый на национальном уров-
не для преодоления негативных последствий 
глобального финансово-банковского кризиса. 
В том числе: инструменты макро- и микропру-
денциального регулирования для обеспечения 
финансовой стабильности экономики и хозяй-
ствующих субъектов, а также инструменты де-
нежно-кредитного регулирования. Применение 
этих мер различается по странам и условиям 
их применения. Например, в США был принят 
закон Додда-Франка, усиливающий банковский 
надзор. В России сосредоточили усилия на со-
вершенствовании пруденциального надзора и 
регулирования деятельности банков, включая 
создание мегарегулятора финансовых рынков 
на базе Банка России в 2013 г. 

На глобальном уровне финансово- 
банковские кризисы перестают носить локаль-
ный, местный характер, развиваясь на террито-
рии отдельно взятой страны. Кризисы все чаще 
приобретают интернациональный характер, а 
значит, существует потребность в создании гло-
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бальной системы безопасности, основанной на 
соблюдении большинством стран мира единых 
международных стандартов банковского регу-
лирования и надзора.

Ответом на масштабные и разрушительные 
последствия глобального финансово-экономи-
ческого кризиса стало резкое увеличение регу-
лятивных инструментов, часть которых нашла 
свое отражение в международных стандартах 
Базельского комитета по банковскому надзору 
(Базельские соглашения I, II, III).

Участие России в интеграционных процес-
сах накладывает на нее обязательства по ис-
пользованию единых, унифицированных, при-
знанных на международном уровне подходов, в 
том числе в вопросах организации банковского 
бизнеса и надзорной практики. Присоединение 
России к Базельским соглашениям способствует 
повышению эффективности функционирования 
российских банков, позволяет национальным 
кредитным организациям стать полноправными 
участниками международных банковских отно-
шений, укрепляет доверие иностранных инве-
сторов, что представляется важным в условиях 
глобализации мировой экономики и финансо-
вых рынков. Вопросы применения Базельских 
принципов эффективного банковского надзо-
ра, а также внедрение в России международных 
стандартов банковской деятельности (МСФО 
и Базеля III) актуальны для большинства рос-
сийских банков в свете низкой капитализации 
национального банковского сектора и снижения 
темпов роста экономики России в условиях меж-
дународных санкций. 

Международные санкции 
и их влияние на российские банки

Кризис на Украине стал поводом и катали-
затором осложнения современной политической 
и экономической ситуации в мире и в России. 
Экономические санкции, введенные США и их 
союзниками против России в 2014–2015 гг., име-
ют серьезное негативное влияние на российские 
банки. 

В кризисных условиях у предприятий ре-
ального сектора экономики обычно отмечается 
рост потребности в кредитах. В декабре 2014 г. 
ЦБ РФ провел резкое повышение ключевой про-
центной ставки до 17%. Одновременно к россий-
ским государственным банкам были применены 
секторальные санкции, ограничившие их воз-

можности по привлечению дополнительных 
финансовых ресурсов на зарубежных рынках 
для пополнения ликвидности, что осложнило 
финансово-хозяйственную деятельность мно-
гих российских компаний. Банки столкнулись 
с проблемой реализации кредитных и процент-
ных рисков. Общий негативный эффект от влия-
ния этих факторов выразился в сокращении 
объемов кредитования в банковском секторе в 
2014 г. более чем на 10%. Банки стали проводить 
программы реструктуризации задолженности 
своих клиентов. В целом наиболее существен-
ными проблемами, с которыми столкнулись 
банки, стали рост проблемной и просроченной 
задолженности и падение ликвидности. 

Санкции, наряду с другими факторами (в 
том числе ценовыми, речь идёт, прежде всего, 
о падении цен на нефть) привели к повыше-
нию волатильности финансовых рынков и, в 
частности, валютного рынка, что привело в 
конце 2014 г. к ажиотажному спросу на валюту 
и ещё большей дестабилизации ситуации. Из-
за ослабления рубля многие банки столкнулись 
с негативным влиянием валютных и курсовых 
рисков, преодоление которых потребовало до-
полнительных финансовых ресурсов, усиливая 
для банков риски неадекватной ликвидности.

Введение санкций, которые ухудшили эко-
номическое положение страны, спровоцировало 
понижение суверенного кредитного рейтинга 
международными рейтинговыми агентствами. 
В ноябре 2014 г. рейтинговые агентства Fitch, 
Moody’s и Standard and Poor’s понизили рейтинг 
России до ВВВ-. Понижение странового рейтин-
га привело к снижению рейтинга российских 
банков. Более чем две трети банков, рейтин-
гуемых S&P, имели «негативный» прогноз по 
рейтингам. В результате уровень доверия к ним 
снизился, что, безусловно, отрицательно ска-
залось на инвестиционной привлекательности 
отечественных кредитных организаций в глазах 
иностранных инвесторов и вкладчиков. 

Серьезной проблемой в 2015 г. стало ухудше-
ние качества кредитов (прежде всего, в сегменте 
крупного бизнеса). По данным Объединённого 
кредитного бюро, с начала 2014 г. просроченная 
задолженность населения увеличилась на 52,8% 
и достигла 671,5 млрд руб. Банки показали самые 
масштабные убытки за всю новейшую историю. 
В декабре 2014 г. они составили 191,6 млрд руб., 
а в январе 2015 г. – 23,6 млрд руб.[9].

Таблица 2. 
Финансовые результаты коммерческих банков

Источник: консолидированная отчетность 10 крупнейших по активам банков за последние 
10 лет. РСХБ собирает урожай убытков. Ведомости. 08.12.2015, № 3976.

Банк Год Чистый убыток, млрд руб.
Газпромбанк 2008 - 72,8

Банк Москвы 2010 - 69,8

ВТБ 2009 - 63,4

Россельхозбанк 2014 -47,4
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В 2015 г. ситуация была сложной, в том числе 

для крупных банков (табл.2).
Россельхозбанк (РСХБ) получил в 2015 г. 

один из самых больших убытков в истории рос-
сийских банков [16]. За три квартала он получил 
убыток в 67,9 млрд руб. (по данным его проме-
жуточной отчетности по МСФО). Для сравне-
ния: в 2014 г. потери РСХБ составили 48 млрд 
руб. Основная причина такого убытка – расходы 
на резервы, которые с начала года составили 68 
млрд руб.

Из 1,4 трлн руб. портфеля РСХБ 429 млрд 
(30,6%) – проблемные кредиты и те, качество 
которых вызывает вопросы, сообщал банк в от-
четности за 2014 г. В III квартале 2015 г. РСХБ 
списал в 6 раз больше кредитов, чем в 2014 г., –  
24,5 млрд руб. Кредитный портфель в 2015 г. 
прибавил 12%, составив 1,6 трлн руб. При этом 
расходы РСХБ на резервы в 2015 г. могут соста-
вить около 90 млрд руб. 

Отчасти подобный финансовый результат 
объясняется докапитализацией банка через ОФЗ 
(банк получил бумаги в декабре 2015 г.). Одно 
из условий программы – увеличение за три по-
следующих года капитала на 50% от полученной 
помощи. Поэтому банку целесообразно было 
признать убытки до получения помощи, чтобы 
потом резервы не «давили» на прибыль и не ме-
шали наращивать капитал. 

Почти 70-миллиардный убыток мог замет-
но сократить капитал РСХБ, но банк запасается 
капиталом из всех доступных источников. Так, 
с начала 2015 г. государственные и обществен-
ные организации в 3 раза увеличили срочные 
депозиты на счетах РСХБ – с 85,8 млрд до 271 
млрд руб. В первом полугодии государство вы-
делило ему 15 млрд руб., еще 68,8 млрд руб. он 
получил в виде ОФЗ. Кроме того, банк проводил 
собственные сделки. В III квартале он разместил 
субординированные рублевые облигации на 30 
млрд руб. с купоном «ключевая ставка ЦБ плюс 
1,6%» и норматив достаточности капитала банка 
вырос с 12,4 до 12,6%. В октябре норматив вырос 
до 15,5% (банк  привлек субординированный 
депозит на 1,15 млрд долл. (более 73 млрд руб.) 
с погашением в 2021 г. и ставкой 4,9% годовых), 
следует из его МСФО. В результате уставный 
капитал РСХБ был увеличен до 326,8 млрд руб. 

В сложной ситуации оказался и Внешэко-
номбанк – государственная корпорация. В пер-
вом полугодии 2015 г. ВЭБ получил чистый убы-
ток по МСФО в сумме 73,5 млрд руб. До конца 
2015 г. ему необходимо было погасить синдици-
рованный кредит на 800 млн долл. Внешний долг 
корпорации к погашению на 2016 г. оценивается 
в 893 млн долл., а на 2017 г. – в 1,85 млрд долл.

При этом кредитный портфель ВЭБ на 1 
января 2016 г. составил 1,36 трлн руб., а среди 
наиболее проблемных долгов преобладают укра-
инские и кредиты на олимпийские стройки. 

30 декабря 2015 Правительство РФ измени-
ло порядок размещения во Внешэкономбанке 
средств Фонда национального благосостояния. 

Принятое постановление позволяет пролонги-
ровать на 5 лет сроки субординированных депо-
зитов из средств ФНБ, размещенных в ВЭБ, при 
одновременном снижении процентной ставки с 
LIBOR + 2,75/3,00% до 0,25% годовых и установ-
лении льготного периода по уплате процентов 
на срок до 3 лет [5].

«Внесенные изменения позволят увеличить 
на пять лет сроки депозитов, размещенных ранее 
во Внешэкономбанке в целях обеспечения до-
статочности его капитала, при одновременном 
снижении процентной ставки и установлении 
льготного периода по уплате процентов на срок 
до трёх лет. Это позволит Внешэкономбанку по-
лучить дополнительную прибыль и увеличить за 
счёт неё свой капитал», — говорится в документе.

 При этом срок возврата депозитов реше-
ниями правительства может быть увеличен до 
20 лет, а на время льготного периода процен-
ты начисляются, но не капитализируются и не 
уплачиваются. Уплата процентов, начисленных 
за льготный период, производится по его окон-
чании, затем проценты уплачиваются ежегодно.

При создании банка предполагалось, что 
ВЭБ должен был стать банком развития, но в 
2008–2009 гг. он превратился в антикризисный 
инструмент Правительства РФ, у которого не 
были разграничены нерыночные активы и ак-
тивы коммерческие. После реструктуризации 
долгов ВЭБ А. Улюкаев предлагает выстроить 
«китайскую стену», разделив специальные и 
коммерческие проекты госкорпорации. По его 
мнению, ВЭБ должен иметь два разных баланса. 
Все специальные проекты ВЭБ должны иметь 
чёткие источники бюджетного фондирования, 
а на другой половине, за «китайской стеной», 
должны действовать правила обычного бизнеса: 
ВЭБ в коммерческой части должен в полной мере 
быть поднадзорен Банку России. И пассивы, и 
активы ВЭБ должны быть наблюдаемы. 

Сложная рыночная ситуация привела к тому, 
что зарубежные банки стали сокращать масшта-
бы своей деятельности на территории России 
(например, банк UBS в начале 2015 г. закрыл все 
свои филиалы). Количество российских кредит-
ных организаций также продолжает сокращать-
ся. Повышение финансовой устойчивости и на-
дежности банков стало одной из ключевых задач 
мегарегулятора финансовых рынков.

В этих реалиях банкам приходится решать 
проблемы спонтанного поведения вкладчиков, 
адаптироваться к низкой кредитной активно-
сти клиентов и повышенному уровню рисков. 
Реакцией банков на удорожание фондирования 
стал пересмотр их политики. Резко повысились 
требования банков к надежности заемщиков.

Влияние международных санкций на рос-
сийскую экономику, включая её банковский 
сектор, можно рассматривать с разных точек 
зрения. Санкции – это лишь один из факторов, 
влияние которого на банки и банковский бизнес 
трактуется нами не однозначно. Очевидно, что 
введение секторальных санкций преследует цели 
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оказания экономического давления, понуждая 
страны, к которым эти санкции применяются, 
к изменению их экономического и/или поли-
тического курса.

Анализируя негативное влияние санкций на 
российские банки, следует отметить, что общая 
тенденция заключается в ухудшении финансово-
го состояния кредиторов и заёмщиков в связи со 
снижением инвестиционной привлекательности, 
падением деловой активности и нехваткой лик-
видности на российском финансовом рынке. В 
результате речь идёт о нарастании как индиви-
дуальных кредитных рисков (банков и их заем-
щиков), так и совокупных рисков кредитного 
портфеля банков, качество которого существен-
но снизилось (по данным пруденциальной от-
чётности ЦБ РФ доля проблемных ссуд в 2014 г.  
возросла почти на 20%) [10].

Современная ситуация такова, что негатив-
ное влияние санкций, безусловно, сказалось на 
темпах роста ВВП, стабильности финансовых 
рынков, волатильности валютного курса рубля, 
финансовой блокаде российских банков со сто-
роны США, стран ЕС и их союзников. 

Но есть и позитивные последствия санкций 
как на микроуровне (уровне конкретных субъ-
ектов экономики, в том числе банков), так и на 
макроуровне национальной экономики. Речь в 
данном случае идёт о выявлении рисков, узких 
мест в экономике страны, оценке эффективно-
сти функционирования финансовых рынков, 
деятельности финансово-кредитных институ-
тов и так далее; их преодолении и минимиза-
ции финансовых потерь. Ярким положительным 
примером действия санкций является создание в 
ответ на угрозу со стороны Запада «отключить» 
Россию от систем VISA и Mastercard националь-
ной платёжной системы «Мир», которая была 
создана в кратчайшие сроки и начала функци-
онировать на базе Банка России. 

Национальная система платёжных карт 
создавалась для обеспечения бесперебойности, 
эффективности и доступности оказания услуг по 
переводу денежных средств внутри страны. По-
явление этой системы стало актуальным после 
того, как в марте 2014 г. платёжные системы VISA 
и Mastercard прекратили обслуживание карт 
некоторых российских банков из-за западных 
санкций. 

27 мая 2015 г. все российские банки завер-
шили перевод процессинга по картам VISA и 

Mastercard в НСПК, что позволило жителям 
России без проблем пользоваться картами этих 
платёжных систем. Доля карт «Мир» по оценкам 
ЦБ РФ через несколько лет должна занять от 
30% до 40% общего числа банковских карт [12].

Прямое влияние международных санкций 
на российские банки на макроэкономическом 
уровне оказал запрет для крупных системооб-
разующих банков (Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, 
Внешэкономбанк, Россельхозбанк, Банк Моск-
вы) осуществлять внешние заимствования на 
американском и европейском финансовых рын-
ках. Кроме того, были заморожены зарубежные 
активы банков «Россия», «Собинбанк», «СМП 
Банк». 

Вместе с тем, попавшие под санкции госу-
дарственные банки нашли способ привлекать 
финансовые ресурсы на Западе. Например, Сбер-
банк3 через европейскую дочернюю компанию 
Sberbank Europe AG с июля 2014 г. привлекает 
средства в депозиты в Германии. Проект Sberbank 
Direct позволяет оказывать услуги в режиме он-
лайн, без открытия традиционных офисов об-
служивания. Такая практика оказалась востре-
бованной на рынке. Президент Сбербанка Г. Греф 
заявил на собрании акционеров 29 мая 2015 г.,  
что проект оказался своевременным и позво-
лил банку аккумулировать валютные ресурсы в 
период, когда они были жизненно необходимы 
для банка.  По данным пресс-службы банка, на 2 
июня 2015 г. его клиентами стали 46 тыс. человек, 
а объем депозитов составил 1,6 млрд евро, что 
позволило Sberbank Europe вернуть кредит в 1 
млрд евро материнской структуре4.

Работать с физическими лицами в Европе по 
такой модели первым начал ВТБ5. VTB Direct — 
онлайн-банк, ориентированный на привлечение 
депозитов частных лиц, работает в Германии и 
во Франции с конца 2011 г. [3].

К концу 2014 г. объём депозитов, привлечён-
ных VTB Direct, составил 3,9 млрд евро. К кон-
цу 2013 г. портфель составлял 2,5 млрд евро. В 
результате за 2014 г. в условиях санкций банк 
привлек 1,4 млрд евро.

Итак, формально антироссийские санкции 
на дочерние структуры российских банков не 
распространяются, поскольку они не являются 
резидентами России. Несмотря на это, дочерние 
банки сталкиваются с «мягкими санкциями» – 
негласными правилами ограничить сотрудниче-
ство с дочерними банками российских банков. 

3 Сбербанк – крупнейшая банковская группа Центральной и Восточной Европы, обслуживает 110 млн фи-
зических лиц и 1 млн юридических лиц; работает в 22 странах, имеет более 10 млн клиентов за пределами 
России; доля зарубежных активов в совокупном объеме составляет 14%. (http://www.sberbank.ru/moscow/ru/
about/affiliated_banks_abroad/).

4 Сбербанк и ВТБ нашли способ обойти санкции. Официальный сайт Сбербанка http:// sbrf.ru/; http://zhkhtv.
ru/none/sberbank-i-vtb-nashli-sposob-oboiti-sankcii.html

5 ВТБ – второй по размеру банк в России, имеет филиалы в г. Нью-Дели (Индия) и в г. Шанхай (Китай); пред-
ставительства в г. Пекин (Китай) и г. Милан (Италия). В состав Группы входят: VTB Bank (Austria) AG, VTB Bank 
(Deutschland) AG, JSC VTB Bank (Armenia), АО Банк ВТБ (Казахстан), JSC VTB Bank (Ukraine), JSC VTB Bank (Georgia), 
VTB Capital plc (UK), VTB Bank (France) S.A., VTB Bank (Belarus), Banco VTB Africa (Ангола), RCB Bank ltd. (Кипр), ОАО 
Банк ВТБ (Азербайджан), VTB Bank (Belgrade), Vietnam-Russia Joint Venture Bank.
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Эта тенденция негативно отражается на финан-
совых результатах. Например, VTB Capital plc. 
получил убыток в 92 млн долл. США в 2014 г. 
по сравнению с прибылью в 4 млн долл. США 
в 2013 г.

Введение международных санкций в отно-
шении Сбербанка и ВТБ заставило руководство 
этих банков начать пересмотр своих стратегий. 
В частности, банк ВТБ объявил о приватизации 
в 2016 г. Сбербанк рассматривает возможность 
прекращения присутствия в пяти европейских 
странах: Словакии, Боснии и Герцеговине, Сло-
вении, Сербии и Венгрии [17]. В то же время, 
руководители банков активизировали контакты 
с коллегами на Востоке, учитывая интенсифика-
цию российско-китайских деловых отношений. 
Например, Газпромбанк активно работает в КНР, 
рассчитывая (и не без оснований) на долгосроч-
ное развитие своего бизнеса в этой стране.

Однако, общая ситуация такова, что в связи 
с санкциями большинство российских банков 
вынуждены переориентироваться на внутрен-
ний рынок, привлекая средства по более высоким 
ставкам, а это, в свою очередь, приводит к удоро-
жанию кредитов и снижению доходности банков. 
Таким образом, косвенным влиянием санкций 
можно считать повышение ключевой процентной 
ставки и, как результат, резкий рост банковских 
процентных ставок по кредитам и депозитам для 
хозяйствующих субъектов и населения.

По данным «Левада-Центра», основные 
проблемы, беспокоящие россиян, это инфляция, 
бедность, безработица, коррупция, расслоение 
общества по доходам, кризис в экономике, на-
плыв мигрантов, проблемы с медицинским об-
служиванием. При этом на первом месте стоит 
именно инфляция.

Анализ её темпов показал, что долгосроч-
ный положительный тренд, очевидно, существу-
ет (см. табл.3). 

Однако в результате влияния ряда непред-
виденных факторов, включая ослабление рубля, 
вызванное неблагоприятными внешнеэкономи-
ческими событиями, внешнеторговые ограни-
чения, введённые в августе 2014 г., временные 

факторы, действовавшие на рынках отдельных 
продовольственных товаров, инфляция 2014-
2015 гг. была существенно выше. 

В ноябре 2014 г. ЦБ РФ сменил приоритеты 
денежно-кредитной политики: главным ориен-
тиром валютной политики был объявлен уро-
вень инфляции, а не курс рубля. Банк России 
одной из ключевых целей определил снижение 
к 2017 г. темпов инфляции до 4%. 

Практика показывает, что реальные темпы 
инфляции существенно отличаются от запла-
нированных, заложенных, в том числе, в дей-
ствующем законе о бюджете на 2015–2017 гг. 
Как подсчитали в МЭР РФ, из 16,7% инфляции, 
отмеченных в России к середине марта 2015 г., 
10–11% стали результатом санкций и падения 
курса рубля. В этих условиях важно обратить 
внимание на немонетарный характер инфляции 
в России. А это значит, что бороться с немоне-
тарной инфляцией монетарными методами –  
дело бесперспективное. Действительно, речь 
должна идти об открытой и скрытой инфляции, 
выражающейся в исчезновении из продажи ряда 
товаров из санкционного списка, их замещении 
другими товарами, снижении качества отдель-
ных потребительских товаров и услуг при неиз-
менных ценах и т.д. Косвенным подтверждени-
ем факта наличия скрытой инфляции в стране 
являются текущие оценки её темпов руководи-
телей экономического блока Правительства РФ 
в 2014–2015 гг.6

Итак, можно сделать вывод, что использо-
вание монетарных инструментов борьбы с ин-
фляцией в России малоэффективно, поскольку 
значительное влияние на инфляцию оказывают 
рост тарифов естественных монополий и меж-
дународные санкции.

Анализ используемых Банком России 
инструментов денежно-кредитного регулиро-
вания свидетельствует, что в настоящее время 
преобладают инструменты так называемой «тон-
кой настройки», используя которые Э. Набиул-
лина считает (и не без основания), что в конце 
2014 г. «ужесточение денежно-кредитной поли-
тики», имея в виду повышение ключевой про-

Таблица 3. 
Темпы инфляции в России (в процентах)

Источник: составлено автором по данным МВФ, Росстата, ЦБ РФ и Минфина РФ.

Год Темпы инфляции Год Темпы инфляции Год Темпы инфляции

1992 1353 2001 18,6 2010 9,1

1993 800 2002 15,1 2011 9,6

1994 204 2003 12 2012 5,6

1995 65 2004 11,7 2013 6,5

1996 23 2005 10,9 2014 11,4

1997 11 2006 9,0 2015 13

1998 80 2007 11,9 2016 9 (план)

1999 30 2008 13,3 2017 4 (план)

2000 20,2 2009 8,1 2018 4 (план)

6 Из выступлений на 26 съезде Ассоциации российских банков. Москва, АРБ, 07.04.2015.
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центной ставки до 17% и переход к плавающему 
валютному курсу рубля, «позволило избежать 
стагфляционного сценария развития экономики 
страны»7. В 2015 г. Банк России последователь-
но снижал уровень ключевой ставки, которая в 
настоящее время составляет 11,0%8.

Вместе с тем, очевидно, что только варьиро-
вания уровнем процентной (ключевой) ставки 
недостаточно для контроля и таргетирования 
инфляции. Нужен комплексный подход с ин-
дексацией тарифов и снижением давления на 
процессы кредитования. Анализ денежно-кре-
дитной политики последних лет показал, что 
именно кредитной политике монетарные власти 
уделяют существенно меньше внимания, чем 
денежной. Действительно, по данным Банка Рос-

сии доля кредита в инвестициях российского 
бизнеса в основные фонды в последние годы 
неуклонно снижалась, что негативно влияло на 
общее состояние экономики России и её финан-
совых рынков (табл. 4).

Итак, в период кризиса и посткризисного 
развития многие страны мира (включая Россию) 
постепенно смещали акценты на государствен-
ное регулирование экономики, используя, в том 
числе, инструменты макропруденциального ре-
гулирования, нацеленные на сдерживание кре-
дитного бума, минимизацию валютного риска, 
ограничение левериджа (финансового рычага), 
сглаживание финансовых циклов, повыше-
ние устойчивости системно значимых банков, 
управление потоками капиталов и др.

Таблица 4. 
Динамика доли кредита в инвестициях российского бизнеса в основные фонды в 2006 – 

2012 гг., %
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Доля кредита в инвестициях в основные фонды 9,6 10,4 11,8 10,3 9,0 8,5 
8,6*

7,9 
8,4* 10,0* 9,3*

Источник: составлено автором по данным Банка России и Росстата (данные Росстата отме-
чены «*»).

Таблица 5. 
Консенсус-прогноз на 2016 год: продолжение рецессии9

* значение, больше и меньше которого – одинаковое количество оценок
** по (на) 24 декабря, данные Bloomberg
*** ВВП – оценка Минэкономразвития, дефицит бюджета – оценка Минфина
**** на 21 декабря
***** за январь – ноябрь, данные Росстата, счет текущих операций – данные ЦБ РФ

7 Там же.
8 Совет директоров Банка России 31.07. 2015 принял решение снизить ключевую ставку c 11,5% до 11,0% 

годовых, учитывая, что баланс рисков по-прежнему смещен в сторону существенного охлаждения экономи-
ки, несмотря на некоторое увеличение инфляционных рисков. По прогнозу Банка России, замедление роста 
потребительских цен продолжится в условиях слабого внутреннего спроса. Годовая инфляция в июле 2016 г.  
составит менее 7% и достигнет целевого уровня 4% в 2017 г. В дальнейшем Банк России будет принимать 
решения об уровне ключевой ставки в зависимости от изменения баланса инфляционных рисков и рисков 
охлаждения экономики. http://www.finam.ru/. 

9 Участники консенсус-прогноза: Альфа банк, ФГ БКС, ПФ Капитал, Ренессанс Капитал, Росбанк, Уралсиб, 
ЦМАКП, Центр развития ВШЭ, Центр макроэкономических исследований Сбербанка, Центр экономическо-
го прогнозирования “Газпромбанка”, Экономическая экспертная группа, Bank of America - Merrill Lynch, BNP 
Paribas, Capital Economics, Citigroup, Credit Suisse, ING, JP Morgan, Morgan Stanley, Royal Bank of Scotland.

Показатель 2015
2016

медиана* минимум максимум
Цена нефти, $/барр. в среднем за год (Brent) 57,8** 50 35 55

ВВП, % - 3,7 – 3,8*** - 0,5 - 2,5 0,8

Курс рубля к доллару, в среднем за год 61** 68,4 75 56,8

Курс рубля к доллару, на конец года 70,1*** 63,5 80 56

Инфляция, %, конец года 12,7**** 6,9 6,6 10,1

Ставка ЦБ РФ, конец года 11 8,5 7 11

Инвестиции, % - 5,5***** - 0,9 - 5,6 3,3

Промышленность, % - 3,3***** 0,5 - 1,5 1,4

Оборот розничной торговли, % - 9,3***** - 2,3 - 6,3 0,9

Реальные доходы населения, % - 3,5***** - 0,8 - 3,6 1,6

Счет текущих операций, млрд. долл. 60,8***** 58,2 40 78,3

Баланс бюджета, % ВВП - 2,8*** - 3,3 - 0,3 - 4,1
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Весь этот арсенал мер с той или иной степе-

нью эффективности использовали Правитель-
ство РФ и ЦБ РФ в последние годы санкционного 
давления на российский финансовый рынок. В 
новом 2016 г. вопрос о перспективах роста эко-
номики, её банковского сектора приобрел осо-
бую актуальность.

Стратегические аспекты развития 
банков и банковского бизнеса в России

К концу 2015 г. Россия столкнулась с новой 
волной кризиса [14]: за год экономика сократи-
лась на 3,7–3,8% по данным Минэкономразви-
тия. Согласно консенсус-прогнозу «Ведомостей» 
[21] (см. таблицу 5), в 2016 г. нефть будет дешевле, 
чем в 2015 г., в среднем на 15%, рубль – слабее на 
10%; доходы людей, потребление и инвестиции 
продолжат падать. В экономике – рецессия. 

Ни один из прогнозов не сулит России 
быстрого посткризисного подъёма. По словам 
министра экономического развития А. Улю-
каева, в ближайшие лет пять, если не провести 
структурных и институциональных преобразо-
ваний, темп роста экономики составит 1,5–2% 
в год, ниже среднемирового. Пока не будут ре-
ализованы реформы, которые повысят конку-
рентоспособность экономики, Россия сохранит 
темпы роста 1–1,5% в год, считает замминистра 
финансов А. Моисеев. 

«Индекс нормальности», который рассчи-
тывают в Институте Гайдара на основе опро-
сов промышленных предприятий, показывает, 
что текущее балансирование между рецессией 
и стагнацией считается нормальной ситуацией 
точно так же, как ранее считался нормой непре-
рывный экономический рост. С одной сторо-
ны, это говорит об адаптивных способностях 
экономики, умении приспосабливаться к изме-
нившимся реалиям. С другой стороны, форми-
рующаяся привычка к стагнации – это и есть 
кризис: депрессия, которая может продлиться 
ещё полтора десятка лет. Если только цена нефти 
не вернется к ежегодному быстрому росту, чего 
не ожидается, или если так и не состоятся ре-
формы, нацеленные на повышение конкуренции 
и инвестиционной активности. 

Исходя из базового прогноза Минэконом-
развития, за следующие три года большинство 
основных показателей экономики останутся 
ниже уровней 2013 г.10

В этих условиях прогноз развития банков не 
может быть оптимистичным. Спад кредитной 
активности населения, продолжающийся с кон-
ца 2014 г., оказывает дополнительное давление 
на располагаемые доходы и потребление гра-
ждан: задолженность населения перед банками 
превышает объемы предоставления новых кре-

дитов, резко ограниченные как ростом ставок, 
так и ростом рисков. Если в 2012–2013 гг. объём 
новых кредитов был сопоставим с 20% всех де-
нежных доходов населения, то в 2015 г. упал до 
10–12%, объёмы же выплат почти не изменились 
(15% и 11–13% от всех доходов соответственно). 
Просроченная задолженность населения на на-
чало октября 2015 г. составила 8,3% кредитного 
портфеля (максимум прошлого кризиса – 7,7%, 
2012 г. – 4,4%). 

По прогнозу ЦБ РФ, доходы населения на-
чнут восстанавливаться не ранее 2018 г. Внеш-
экономбанк прогнозирует, что норма сбере-
жений населения снизится с текущих 11,9% до 
9,6–10% в 2017–2018 гг. По данным Минэко-
номразвития, к концу 2018 г. инвестиции все 
еще останутся на 10% ниже уровня 2012 г.: эко-
номического роста с опорой на инвестиции не 
прогнозируется. 

Средства на счетах предприятий растут бы-
стрее инфляции, в основном за счёт переоцен-
ки валютных депозитов, а инвестиции падают. 
Промышленность вместо концепции импорто-
замещения нередко придерживается «импор-
тосохранения». 

Возможности роста экономики в 2016 г. огра-
ничены рестрикционным уровнем банковских 
процентов, жестким бюджетом, высокой (на 
уровне развитой Европы) налоговой нагрузкой, 
растущими административными издержками, 
резко нарастающей концентрацией рисков субъ-
ективных решений и электорального цикла.

В любом случае если 2015 был годом адап-
тации к внешним рискам, то в 2016 фокус сме-
щается на внутреннюю политику и экономику. 

Выбор стратегического пути развития 
банковского сектора Российской Федерации –  
задача сложная, дискуссионная. Так, прези-
дент Ассоциации российских банков Г. Тосу-
нян считает, что не столько санкции, сколько 
хронические системные проблемы экономики 
привели к замедлению динамики роста ВВП. В 
этих условиях низкий уровень монетизации и 
внутреннего долга в стране создают благопри-
ятные предпосылки для проведения политики 
количественного смягчения. И поэтому прио-
ритетом государственной денежно-кредитной 
политики на современном этапе должно стать 
создание инвестиционного спроса со стороны 
компаний-резидентов. При этом в связи с от-
сутствием внешних источников фондирования 
банков необходимо более активное участие фи-
нансовых регуляторов в стимулировании эконо-
мической активности и «финансового импорто-
замещения». Решение данной проблемы видится 
им в проведении целенаправленной политики 
количественного смягчения11. 

10 См. Российская экономика возвращается в застой. //http://www.vedomosti.ru/economics/articles 2015/12 
/24/622381-rossiiskaya-ekonomika-vozvraschaetsya-v-zastoi 

11 Новости АРБ, 26.03.2015; См. Материалы 26 съезда Ассоциации российских банков, 07.04.2015; Годовой 
доклад Ассоциации российских банков «Антикризисная тактика и стратегия: взаимодействие банков и регу-
ляторов», Москва, АРБ. - 76 с.
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Не в полной мере разделяя эту позицию, 

нам представляется важным обеспечить, преж-
де всего, количественное и качественное раз-
витие кредитного рынка, который позволит 
решить комплекс актуальных для экономики 
страны вопросов: а) обеспечить компании фи-
нансовыми источниками быстрого обновления 
основных фондов без необходимости накопле-
ния значительного объёма денежных средств 
на протяжении длительного времени (а значит, 
потери конкурентных позиций); б) значительно 
сократить расходы бюджетов всех уровней на 
поддержку производителей; в) компенсировать 
ряд негативных воздействий макроэкономиче-
ской политики (например, особенностей кур-
сообразования) на производственный сектор 
и конечных потребителей.

Банк России, выполняющий функции мега-
регулятора финансовых рынков, с одной сторо-
ны, усилил надзор за деятельностью финансово-
кредитных институтов, а с другой, – совместно 
с Правительством РФ разработал систему анти-
кризисных мер и программу поддержки банков, 
находящихся под давлением международных 
санкций, включая: программу докапитализа-
ции банков при помощи ОФЗ через Агентство 
страхования депозитов; предоставление лик-
видности банкам в порядке рефинансирова-
ния; разрешение использовать при примене-
нии инструкций и положений ЦБ РФ рейтинги, 
действующие на 1 марта 2014 г., разрешение не 
понижать рейтинг заёмщика, если ухудшение его 
финансового состояния связано с изменениями 
валютного курса; разрешение использовать в 
расчётах курс валютных пар, зафиксированный 
в октябре 2014 г. и др.

Анализ роли банковского сектора в россий-
ской экономике показал, что основой политики 
Банка России в последние годы стало оздоровле-
ние банковского сектора путем вывода с рынка 
банковских услуг банков, осуществляющих со-
мнительные операции; не имеющих перспектив 
к восстановлению финансовой устойчивости; 
возможность принять оперативное решений о 
санации банка с учётом значимости предотвра-
щения несостоятельности (банкротства) банка 
для экономики и общества в целом.

Банк России стремился делать упор в над-
зорной практике на профилактику представле-
ния банками недостоверной отчетности; иден-
тификацию реальной концентрации риска на 
бизнес собственников; противодействие про-
ведению сомнительных операций; повышение 
устойчивости банков к шокам ликвидности; 

усиливая надзор за рисками на консолидиро-
ванной основе; защиту прав заёмщиков, борьбу 
с ростовщичеством; контроль за процентными 
ставками по вкладам и потребительским кре-
дитам [20].

Вместе с тем, вышеназванные меры носят в 
основном тактический, оперативный характер. 
Они, по сути, являются ответом на существую-
щие в настоящее время вызовы. Поэтому, ана-
лизируя роль банковского сектора в экономике, 
очевидно, следует определить также стратегиче-
ские долгосрочные целевые параметры развития 
банковского сектора России.

Восстановление экономического роста и 
оздоровление экономики в целом будет способ-
ствовать преодолению кризиса в банковской 
сфере. В условиях санкций жизнь в России не 
остановилась: экономика жива, банки продол-
жают работать, но их функционирование су-
щественно осложнилось. Западные санкции 
«высветили» проблемы в банковском секторе 
России и предопределили необходимость их 
преодоления, включая совершенствование 
функционирования банков и надзора за их де-
ятельностью со стороны мегарегулятора. 

В условиях глобализации, интеграции, с 
одной стороны, и регионализации, распада су-
ществовавших ранее стран и объединений, с 
другой12, роль России на международной аре-
не, вопросы её экономической безопасности и 
стабильности приобрели особую актуальность. 

На национальном уровне в недавнем про-
шлом эксперты имели все основания рассмат-
ривать российскую экономику как экономику 
сырьевой направленности, называя её даже 
экономикой колониального типа из-за серьёз-
ного структурного дисбаланса добывающих и 
перерабатывающих отраслей промышленности. 
В настоящее время речь идёт о необходимости 
сосредоточить внимание на цели развития рос-
сийской экономики. Очевидно, что такой целью 
является формирование социально-ориенти-
рованной рыночной экономики с оптимальной 
долей участия государства в её регулировании 
и контроле. 

Современная кризисная ситуация в эконо-
мике России, её банковском секторе предпола-
гает необходимость определить долгосрочную 
стратегию развития банков. Известно, что Стра-
тегия развития банковского сектора Российской 
Федерации до 2015 г. завершила свое существо-
вание. Стратегия развития финансового рынка 
Российской Федерации на период до 2020 г. была 
разработана в 2008 г. [19]. 

12 Примерами могут служить распад СССР, создание ЕАЭС, активизация взаимодействия стран ШОС, БРИКС, 
СНГ, планируемое создание Трансатлантического торгового и инвестиционного партнерства и др. Трансатлан-
тическое торговое и инвестиционное партнерство (ТТИП) (англ. Transatlantic Trade and Investment Partnership) —  
планируемое соглашение о свободной торговле между Европейским союзом и США. Его сторонники полага-
ют, что соглашение приведёт к многостороннему экономическому росту, в то время как противники утвер-
ждают, что оно приведёт к увеличению власти корпораций и затруднит правительствам регулирование рын-
ков на благо всего общества. Американское правительство ведет работу по двум направления: наряду с ТТИП 
реализует с аналогичными целями Транстихоокеанское партнерство. 
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для развития соответствующих секторов рос-
сийской экономики было не велико. Достаточ-
но сказать, что например, в принятом в 2011 г. 
важнейшем для банков документе «Стратегия 
развития банковского сектора Российской Феде-
рации на период до 2015 г.» даже не упоминается 
возможность создания мегарегулятора финан-
совых рынков. А в 2012 г. было принято поли-
тическое решение, и с 01.09.2013 вступил в силу 
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в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с передачей Центральному 
банку Российской Федерации полномочий по 
регулированию, контролю и надзору в сфере 
финансовых рынков».

Нам представляется важным разработать 
государственную политику (стратегию и такти-

ку) развития финансового рынка России, вклю-
чая: а) концепцию развития финансового рынка 
в целом и его секторов; б) поставить реальные 
стратегические цели; в) определить институци-
ональные основы развития рынка, предложить 
перспективную модель финансового рынка для 
России (банк-ориентированная или ориентиро-
ванная на рынок ценных бумаг); г) определить 
перспективы развития этой модели; д) какой при 
этом целесообразно использовать инструмен-
тарий и т.д.

Теоретическое, концептуальное, методоло-
гическое её обоснование, расширение диапазона 
ретроспективного и перспективного анализа го-
сударственной стратегии развития банковского 
сектора российской экономики позволит осу-
ществить постепенный переход от «ручного» к 
научному управлению банковским сектором в 
нашей стране.
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BANKS  AND  BANKING  BUSINESS  IN  RUSSIA  IN  THE  FACE  OF  INTERNATIONAL  
SANCTIONS

Galina S. Panova

Abstract: The article provides an analysis of the present condition and prospects of development of 
banks and the banking business in the face of international sanctions. It identifies current trends, problems 
and the risks of banks and banking in Russia and in the world. Special attention is paid to the analysis of 
sectoral international sanctions against the Russian banks and the need to minimize negative impact of 
sanctions on the banking business, both nationally and internationally. Great value in these conditions 
has the state monetary policy. Anti-crisis policy pursued by the Bank of Russia, in a context of stagnating 
economy, leads to a reduction in the Russian share in the world economy and increases in the standard of 
living gap with the developed countries. The article argues that Russia's economic growth opportunities in 
2016 are limited by restriction level of bank interest, the high volatility of the exchange rate of the national 
currency, insufficient development of credit relations, tough, high-budget (at the level of developed Europe) 
tax burden, increasing administrative costs, dramatically increasing the concentration of risks of subjective 
decisions at the present stage of the electoral cycle.

In a situation of uncertainty of predictions regarding the scope and duration of the application of 
sanctions, the Russian Government and the Central Bank of the Russian Federation had rightly seek to use 
a combination of anti-sanctions measures of austerity measures on introduction of contra-sanctions to 
create more comfortable conditions for doing business in Russia and her allies from member countries of 
Eurasian Economic Union, SCO, BRICS. 

The article examines the strategic aspects of development banks and banking business in Russia under 
the new circumstances. Given the practical recommendations on improvement of the development strategy 
of banks in Russia. The necessity to improve the theoretical, conceptual, methodological, her reasoning and 
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extend the range of retrospective and prospective analysis of the State of the banking sector development 
strategy of the Russian economy.

Key words: banks, banking, global finance-banking crisis, economic sanctions, monetary policy, 
inflation and post-crisis development.
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 Современная военно-политическая ситуация в мире ставит вопрос о 
необходимости использования всех имеющихся у России возможностей для проти-
водействия направленных против нее действиям. Одну из возможностей предо-
ставляет участие страны в международных режимах экспортного контроля, 
в том числе в Вассенаарских договоренностях (ВД).                                                       5 
 Членство в ВД позволяет России поддерживать свой международный 
статус, содействовать укреплению международной стабильности, гарантиро-
вать ненаправленность этого форума против нее, участвовать в выработке 
решений, затрагивающих ее экономические интересы.                                                 5 
 Участие в ВД важно также с точки зрения модернизации структуры эконо-
мики России в направлении перехода к новому технологическому укладу, который со-
провождается появлением новых групп инновационных продуктов и модификацией 
существующих. Одним из условий для осуществления их экспорта является контроль 
за пересечением границ страны товарами и услугами двойного использования. 
 Вассенаарские договоренности созданы на замену КОКОМ в 1995 г. в целях со-
действия региональной и международной безопасности и стабильности. В рамках 
форума проводится большая работа по совершенствованию контроля за постав-
ками обычных вооружений и высокотехнологичных товаров двойного использования. 
 Российская система экспортного контроля полностью отвечает тре-
бованиям международных режимов экспортного контроля, в том числе ВД, и эф-
фективно работает. Вывоз из России контролируемых товаров или их передача 
иностранным лицам на российской территории возможны только на основании 
решений Комиссии по экспортному контролю Российской Федерации.                                5 
 В современных условиях развития НТП обостряется дилемма между необ-
ходимостью поддержки экспортеров через снижение административных барьеров 
и обеспечением интересов безопасности страны.
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Современная военно-политическая ситуа-
ция в мире, для которой характерны об-
острение противоречий между Россией и 

западными странами во главе с США, продолжа-
ющиеся региональные конфликты, политическая 
нестабильность в отдельных регионах и странах, 
а также попытки использования различных ры-
чагов давления на Россию с целью подрыва ее по-
литических и экономических позиций и смены 
политического руководства в стране выводят на 
первый план необходимость использования всех 
имеющихся у России возможностей для про-
тиводействия таким действиям. Одну из таких 
возможностей предоставляет участие России в 
международных режимах экспортного контроля.

Членство нашей страны в таких режимах 
преследует несколько целей. 

Во-первых, являясь правопреемницей Со-
ветского Союза и постоянным членом Совета 
Безопасности ООН, Россия обязана поддержи-
вать свой статус мировой политической и воен-
ной державы, чей голос должен учитываться при 
принятии решений, имеющих общечеловеческое 
значение. 

Во-вторых, задачей международных режи-
мов экспортного контроля является укрепление 
режимов нераспространения оружия массового 
поражения (ОМП) и содействие международ-
ной стабильности путем предотвращения при-
обретения отдельными странами ракет для его 
доставки и современных обычных вооружений. 
Участвуя в их деятельности, Россия вносит су-
щественный вклад в выполнение этой задачи. 

В-третьих, все меры, разрабатываемые в 
рамках международных режимов экспортного 
контроля, действуют применительно к постав-
кам в третьи страны, то есть не являющиеся 
участницами этих многосторонних механизмов. 
Это, с одной стороны, гарантирует, что деятель-
ность международных режимов с участием Рос-
сии не будет направлена против нашей страны, 
с другой – создает условия для поступления 
в Россию из-за рубежа высокотехнологичных 
товаров, поскольку заявки на экспорт высоких 
технологий партнеру по режиму имеют гораздо 
больше шансов на одобрение органами экспорт-
ного контроля государства–поставщика.

В-четвертых, членство России в режимах 
дает ей возможность участвовать в выработке 
решений о внесении изменений в основопола-
гающие документы форумов, в т.ч. касающихся 
критериев осуществления поставки. Имеет так-
же большое практическое значение участие рос-
сийских экспертов в работе по корректировке 
контрольных списков. Как следствие, из списков 
выводятся товары и технологии, являющиеся 
важными позициями российского экспорта, а 
предложения о включении в списки предметов, 
имеющих широкое гражданское применение, 
порой не получают консенсуса из-за возраже-
ний российской делегации.

Участие в международных режимах экс-
портного контроля важно также с точки зрения 

модернизации структуры экономики России в 
направлении перехода на инновационную мо-
дель развития, которая имеет множество аспек-
тов и структурно подчиненных проблем. Скла-
дывающиеся новые контуры взаимодействия 
геополитических, экономических, технологи-
ческих условий развития страны предполага-
ют необходимость осмысления на современном 
этапе тех из них, которые являются реалиями 
хозяйственной жизни на протяжении средне-
срочного и долгосрочного периодов.

В теории и практике торговой политики 
экспортный контроль относится к нетарифным 
ограничениям. При высокой степени разрабо-
танности тематики, связанной с торгово-по-
литическими аспектами хозяйственной жизни 
стран мира, проблематика экспортного контроля 
раскрыта весьма скромно. Это объясняется не 
только сложностью взаимодействия интересов и 
функций различных структур, обеспечивающих 
его реализацию, но и определенной закрытостью 
информационных пластов.

Практическими вопросами экспортного 
контроля на международном уровне во всех 
странах, имеющих соответствующие националь-
ные системы, занимаются межведомственные 
структуры (комиссии, комитеты, группы экспер-
тов и т.д.). Фактически это одно из направлений 
дипломатии, целью которого является комплекс-
ная защита политических, военных, экономиче-
ских интересов страны с использованием торго-
во-политического инструментария [3, с. 49-50]

Основными источниками и теоретической 
основой для исследования тематики экспортного 
контроля являются документы многосторонних 
режимов, нормативно-правовые акты России и 
развитых стран, отдельные немногочисленные 
публикации по тематике экспортного контроля –  
в основном в контексте проблематики нераспро-
странения ОМП. В статье также обобщен опыт 
дипломатической работы одного из ее авторов, 
который в течение 10 лет участвовал с россий-
ской стороны вначале в работе по созданию Вас-
сенаарских договоренностей – одного из пяти 
многосторонних режимов экспортного контроля 
и затем в деятельности этого форума.

Междисциплинарный подход к решению 
проблем экспортного контроля является базо-
вым как в деятельности Вассенаарских догово-
ренностей, так и для российской системы экс-
портного контроля и, соответственно, лежит в 
основе методики данного исследования.

Важнейшей чертой современного этапа 
экономического развития стран мира является 
переход к новому технологическому укладу. При 
этом, как справедливо отмечается в трудах С.Ю. 
Глазьева, «в ходе каждого структурного кризиса 
мировой экономики, сопровождающего процесс 
замещения доминирующих технологических 
укладов, открываются новые возможности 
экономического роста» [2, с. 200]. При этом на 
«восходящей волне наиболее интенсивно эксплу-
атируется конструкторская ветвь технического 
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прогресса, связанная с ростом новых отраслей 
производства» [4, с. 374] и, соответственно, по-
явлением новых товаров.

Сценарии и прогнозы развития России 
предполагают опору на структуру формирую-
щегося нового технологического уклада с це-
лью преодоления отставания страны в сфере 
создания высокотехнологичных товаров – как 
для удовлетворения потребностей внутреннего 
рынка, так и для поставок на внешние рынки.

Такой подход соответствует общемиро-
вой тенденции. Создание новых продуктов и 
модернизация существующих идет не только в 
направлении удовлетворения внутренних по-
требностей, но и с ориентацией на внешний 
спрос. При этом «среди основных направлений 
НТП, оказывающих влияние на мировые товар-
ные рынки, важно выделить те из них, которые 
формируются конвергентными технологиями, 
определяющими коммерческий потенциал его 
современной волны. Основанием для подобно-
го предположения является активное взаимное 
проникновение (конвергенция) результатов 
научных исследований различных дисциплин 
и, соответственно, методов воздействия на ма-
териальный мир с целью получения новых то-
варов» [11, с. 31].

Несмотря на низкую долю высокотехноло-
гичной продукции в современном российском 
экспорте (по данным директора Института но-
вого индустриального развития им. С.Ю. Витте 
С.Д. Бодрунова, она снизилась с 18,3% в 2003 г.  
до 8,4% в 2013 г.), стратегические ориентиры 
экономического развития страны нацелены на 
инновационный путь [1, с. 160].

Потенциал развития российского высоко-
технологичного экспорта можно оценить по 
ряду документов, одним из которых является 
Стратегия инновационного развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года. Ее це-
левые показатели включают:

- «увеличение доли предприятий промыш-
ленного производства, осуществляющих тех-
нологические инновации, в общем количестве 
предприятий промышленного производства до 
40-50% к 2020 году (в 2009 году – 9,4 %);

- увеличение доли России на мировых 
рынках высокотехнологичных товаров и услуг 
(атомная энергетика, авиатехника, космическая 
техника и услуги, специальное судостроение и 
др.) до 5-10% в 5-7 и более секторах экономики 
к 2020 г.;

- увеличение доли экспорта российских вы-
сокотехнологичных товаров в общем мировом 
объеме экспорта высокотехнологичных товаров 
до 2% к 2020 г. (в 2008 г. – 0,25%);

- увеличение валовой добавленной стои-
мости инновационного сектора в валовом вну-
треннем продукте до 17–20% к 2020 г. (в 2009 г. –  
12,7%);

- увеличение доли инновационной продук-
ции в общем объеме промышленной продукции 
до 25–35% к 2020 г. (в 2010 г. – 4,9 %)» [15].

Прогноз социально-экономического разви-
тия России до 2030 года в его форсированном 
сценарии предполагает «концентрацию усилий 
на прорывных научно-технологических направ-
лениях, которые позволяют резко расширить 
применение отечественных разработок и улуч-
шить позиции России на мировом рынке высо-
котехнологичной продукции и услуг» [7].

Однако стратегическая задача расширения 
экспорта такой продукции из России не может 
решаться без выполнения ряда условий, находя-
щихся за рамками технологических, инвестици-
онных, ресурсных и организационных проблем.

Одним из таких условий является контроль 
за пересечением границ страны товарами и услу-
гами, использование которых за рубежом мо-
жет способствовать разработке и производству 
ОМП, ракет для его доставки и современных 
обычных вооружений и тем самым подорвать 
режимы нераспространения, потенциально на-
нести ущерб России в сфере безопасности.

Система экспортного контроля России, при-
званная решать эти задачи, была создана в 1992 г.  
Составными ее элементами являются:

- законодательство и нормативная база (Фе-
деральный закон «Об экспортном контроле» 
от 18 июля 1999 г. №183-ФЗ, указы Президента 
Российской Федерации и постановления Пра-
вительства Российской Федерации);

- списки товаров и технологий, экспорт ко-
торых контролируется;

- лицензирование поставок за рубеж контро-
лируемых товаров;

- комплекс правоприменительных мер по 
обеспечению выполнения экспортерами тре-
бований экспортного контроля [13, с. 59].

При создании этой системы учитывались 
рекомендации пяти международных режимов 
экспортного контроля. Четыре из них (Груп-
па ядерных поставщиков, Комитет Цангера, 
Режим контроля за ракетными технологиями 
и Австралийская группа) ставят своей целью 
предотвращение распространения ОМП и 
баллистических ракет, способных его достав-
лять. Вассенаарские договоренности регулиру-
ют передачи обычных вооружений и товаров 
двойного использования, применяемых при их 
разработке и производстве.

Как известно, ранее поставки товаров, вхо-
дящих в компетенцию ВД, контролировались 
в рамках Координационного комитета много-
стороннего экспортного контроля (КОКОМ), 
созданного в ноябре 1949 г. для ограничения 
поставок высоких технологий в СССР и дру-
гие социалистические страны. Действовавшая 
в КОКОМ процедура принятия решений прак-
тически исключала получение Советским Со-
юзом многих нужных для его экономики това-
ров, поэтому для закупок контролируемых этим 
форумом оборудования, товаров и технологий 
применялись разного рода обходные схемы с 
участием посредников. В итоге СССР получал 
далеко не все необходимые ему товары, а исполь-
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зуемые схемы приобретения вели к удорожанию 
закупаемых товаров.

Основой для контроля в рамках КОКОМ 
были 3 списка: 

- Ядерный список, в который входили рас-
щепляющиеся материалы, ядерные реакторы и 
другое оборудование;

- Военный список, содержавший все товары 
и технологии военного назначения;

- Промышленный список, включавший това-
ры и технологии, используемые при создании и 
производстве обычных вооружений [20, с.155].

Бессмысленность сохранения этой структуры 
стала очевидной сразу после окончания «холод-
ной войны», но для ее ликвидации потребовалось 
несколько лет. Лишь на встрече «высокого уровня» 
КОКОМ 16 ноября 1993 г. было принято решение 
о роспуске этой организации и учреждении ей на 
замену Нового форума экспортного контроля [19, 
с. 33]. В итоге КОКОМ прекратил свое существо-
вание в ночь с 31 марта на 1 апреля 1994 г.

Необходимость в создании новой структуры 
была связана с тем, что после ликвидации КО-
КОМ появился пробел в контроле за передачами 
обычных вооружений и товаров и технологий, 
используемых для их разработки и производства, 
а их бесконтрольные поставки могли бы негатив-
но сказаться на поддержании стабильности как 
в мире в целом, так и в его отдельных регионах.

Решением упомянутой встречи «высокого 
уровня» предусматривалось, что соучредителя-
ми Нового форума будут 17 стран – членов КО-
КОМ, Россия и государства Восточной Европы. 
Однако приглашение России затянулось на пол-
тора года, поскольку со стороны США были вы-
ставлены неприемлемые условия. Лишь в июне 
1995 г. была найдена компромиссная развязка, и 
осенью российские представители присоедини-
лись к работе по разработке основополагающих 
документов форума. Несколько раундов перего-
воров в рамках трех рабочих групп завершились 
принятием на встрече в пригороде Гааги Вассе-
нааре в декабре 1995 г. решения о создании ре-
жима, который получил официальное название 
«Вассенаарские договоренности по экспортному 
контролю за обычными вооружениями, товара-
ми и технологиями двойного использования» 
(ВД). Поскольку в ходе переговоров выявились 
существенные разногласия в подходах сторон 
к содержанию Руководящих принципов, было 
решено назвать их Первоначальными элемента-
ми1. В соответствии с этим документом, целью 
форума является «содействие региональной и 
международной безопасности и стабильности 
путем повышения транспарентности и ответ-
ственности в области передач обычных воору-
жений, товаров и технологий двойного исполь-
зования, чтобы препятствовать таким образом 
дестабилизирующим накоплениям» [18].

Участники согласились с тем, что режим 
«должен дополнять и усиливать, избегая при 
этом дублирования, существующие режимы 
контроля за ОМУ и средствами их доставки, 
равно как и другие международно признанные 
меры, направленные на повышение транспа-
рентности и большей ответственности» [18]. По 
предложению России в документ было включено 
положение о ненаправленности договоренно-
стей против какого-либо государства или груп-
пы государств, непрепятствовании законным 
гражданским сделкам и праву государств приоб-
ретать законные средства самообороны согласно 
статье 51 Устава ООН [18].

Другими основополагающими документа-
ми режима, одобренными первым пленарным 
заседанием ВД, состоявшимся в апреле 1996 г. 
в Вене, являются список вооружений и список 
товаров и технологий двойного использования.

Хотя Россия участвовала в разработке списка 
вооружений, она заявила, что рассматривает его 
как справочный, то есть для иллюстрации того, 
в каких вооружениях применяются конкретные 
товары двойного использования. Аналогичной 
позиции придерживалась Франция2, а позже эту 
же оговорку сделала Украина, принятая в ВД в 
конце 1990-х гг.

«Базовый» список состоит из 9 категорий 
товаров и технологий двойного использования: 
специальные материалы и связанные с ними 
оборудование и снаряжение; обработка мате-
риалов; электроника; вычислительная техника; 
телекоммуникации (часть 1) и защита инфор-
мации (часть 2); датчики и лазеры; навигация и 
авиационная электроника; морское дело; авиа-
ционно-космическая промышленность и дви-
гательные/силовые установки [14].

Основным принципом, использованным 
при его формировании, была важность тех 
или иных товаров и технологий для создания 
современных обычных вооружений. Одновре-
менно участники стремились не включать в 
него товары, имеющие широкое гражданское 
применение. По этой причине многие позиции 
из этого списка имеют четко сформулирован-
ные технические параметры. Так, в категорию 
3 вошли электронно-оптические и оптические 
интегральные схемы для обработки сигналов, 
которые имеют по крайней мере по одному ла-
зерному диоду и внутреннему светочувствитель-
ному элементу, а также световоды.

Другим примером является входящее в кате-
горию 6 оборудование, которое разработано для 
подводной топографической съемки морского 
дна, имеет скорость промеров более 3800 и мо-
жет эксплуатироваться на глубине более 300 м.

«Базовый список имеет два приложения –  
«чувствительных» и «весьма чувствительных» 
предметов3, в которые вошли товары и техноло-

1 В 2003 г. получил название «Руководящие принципы и процедуры, включая Первоначальные элементы». 
2 В 2003 г. Франция сняла эту оговорку. 
3 С 2003 г. называются «чувствительным списком» и «особо чувствительным списком».
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гии, являющиеся ключевыми для производства 
современных вооружений и военной техники.

В эти приложения включены такие товары и 
технологии, как токарные и фрезерные станки с 
высокой точностью позиционирования и имею-
щие не менее пяти осей (при этом, для контурного 
управления они могут быть скоординированы 
вдоль любой линейной оси); атомные эталоны 
частоты, пригодные для использования в космо-
се; обитаемые непривязные подводные аппараты, 
предназначенные для работы на глубине более 
1 километра или способные автономно непре-
рывно работать в течение не менее 10 часов, и 
имеющие радиус действий не менее 25 морских 
миль; активные системы снижения шума или шу-
моподавления; материалы для поглощения элек-
тромагнитных волн в области конкретных частот.

Было достигнуто понимание того, что эти 
приложения применяются для целей транс-
парентности, поэтому для включенных в них 
позиций разработаны специальные процедуры 
направления уведомлений о поставках и отказах 
в выдаче экспортных лицензий. А при постав-
ке включенных в приложения товаров должна 
проявляться «особая бдительность». 

За время, прошедшее после создания ВД, 
произошла определенная эволюция этого много-
стороннего режима экспортного контроля.

Во-первых, был разработан целый ряд до-
кументов, а именно:

- Элементы для объективного анализа и 
оказания помощи по вопросу потенциально 
дестабилизирующих накоплений обычных во-
оружений;

- Рекомендации по наилучшим практикам 
экспорта легкого и стрелкового оружия;

- Основы экспортного контроля за пере-
носными зенитно-ракетными комплексами;

- Основы эффективного законодательства по 
оружейной брокерской деятельности;

- Наилучшие практики осуществления 
контроля за неосязаемыми передачами техно-
логий;

- Наилучшие практики для предотвращения 
дестабилизирующих передач легкого и стрелко-
вого оружия;

- Рекомендации по наилучшим практикам в 
отношении внутрифирменных программ соблю-
дения правил поставок товаров и технологий 
двойного использования;

- Рекомендации по наилучшим практикам 
контроля за последующей передачей (реэкспор-
том) систем обычных вооружений;

- Основы контроля за транспортировкой 
обычных вооружений между третьими стра-
нами;

- Заявление о взаимопонимании о контроле 
за товарами двойного использования, не вклю-
ченными в контрольный список.

Пленарное заседание ВД, состоявшееся 2-3 
декабря 2015 г., утвердило Рекомендации по 
наилучшим практикам по вопросам транзита 
и перегрузок.

Эти документы являются важным подспо-
рьем органам экспортного контроля госу-
дарств-участников ВД в принятии решений 
о выдаче экспортных лицензий на поставку 
контролируемых товаров и технологий. Напри-
мер, для поддержания региональной стабильно-
сти имеет большое значение предотвращение 
чрезмерных, то есть в количестве, превышающем 
потребности национальной обороны, поставок 
легкого и стрелкового оружия. Ведь именно с его 
применением происходят многие региональные 
конфликты и «цветные» революции. Попада-
ние переносных зенитно-ракетных комплексов 
в руки террористов может иметь следствием 
гибель пассажиров гражданских воздушных 
судов. Всегда также существует риск того, что 
поставленные через посредников или через 
перевалочные пункты контролируемые това-
ры будут использоваться в незаявленных целях, 
подрывая тем самым международную безопас-
ность и стабильность.

Во-вторых, был несколько расширен и суще-
ственно детализирован основанный на Регистре 
ООН список категорий обычных вооружений, в 
соответствии с которым участники обменивают-
ся уведомлениями о поставках. Так, в соответ-
ствии с Регистром обычных вооружений ООН, 
страны ежегодно обмениваются уведомления-
ми о количестве поставленных ими в течение 
предыдущего календарного года вооружений и 
военной техники по 7 категориям: боевые танки, 
боевые бронированные машины, артиллерий-
ские системы большого калибра, боевые самоле-
ты, боевые вертолеты, военные корабли, ракеты 
и ракетные системы. В ВД обмен уведомлениями 
осуществляется 2 раза в год по 8 категориям (к 
указанным семи добавлена восьмая – «Легкое и 
стрелковое оружие – переносные виды оружия, 
изготовленные или модифицированные для во-
енного применения в качестве смертоносных 
средств войны». Кроме того, детализированы 
отдельные категории Регистра ООН путем раз-
деления их на подкатегории по целям исполь-
зования и калибра.

Методично велась работа по совершенство-
ванию контрольного списка товаров двойного 
использования путем включения в него новых 
технологий, изменения технических параметров 
конкретных контролируемых позиций и выве-
дения из-под контроля товаров, получивших 
массовое гражданское применение. Например, 
в 2015 году с 8 до 12,5 взвешенных Терафлопс 
был повышен показатель приведенной пиковой 
производительности цифровых ЭВМ. Одновре-
менно из списка было исключено требование о 
том, что ЭВМ, сопутствующее оборудование и 
программное обеспечение, которое способно 
осуществлять криптоанализ, криптографию и 
выполнять другие функции, такие как серти-
фицируемая многоуровневая защита информа-
ции, должны быть также изучены на предмет 
соответствия характеристикам, указанным в 
категории 5.2. (защита информации).
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Наконец, необходимо отметить такие 

направления деятельности ВД, как встречи со-
трудников лицензионных и правоохранитель-
ных органов (LEOM) и информобмен в рамках 
ежегодных пленарных заседаний. На встречах 
LEOM производится полезный обмен опытом 
сотрудников национальных органов, вовлечен-
ных в экспортный контроль, о применении на 
практике принципов ВД и разработанных в их 
рамках «наилучших практик». В ходе информоб-
мена участники доводят до сведения остальных 
партнеров свое видение ситуации в отдельных 
странах и регионах, привлекают внимание к 
продолжающимся конфликтам и назревающим 
конфликтным ситуациям, действиям импорте-
ров и посредников с целью обхода экспортных 
ограничений.

На протяжении всего периода существова-
ния ВД российская делегация активно участ-
вовала в этой работе, содействуя тем самым 
повышению эффективности форума, а также 
создания благоприятных условий для поступ-
ления в нашу страну современных технологий.

Важно отметить, что в силу специфики 
товаров, контролируемых Вассенаарскими до-
говоренностями, этот многосторонний меха-
низм является скорее не режимом, а форумом, в 
рамках которого участники согласовывают свои 
национальные подходы. Например, в отличие от 
Группы ядерных поставщиков, Режима контроля 
за ракетными технологиями и Австралийской 
группы в ВД не применяется политика «непод-
рыва» (требование о проведении предваритель-
ных консультаций перед принятием решения 
о поставке какого-либо товара конкретному 
зарубежному покупателю, если ранее от одного 
из участников режима поступило уведомление 
об отказе в осуществлении аналогичной сделки). 
Это связано с тем, что поставки вооружений яв-
ляются частью национальной политики каждого 
государства. Кроме того, целью ВД является не 
укрепление режимов нераспространения ОМП 
и предотвращение поставок в интересах созда-
ния баллистических ракет большой дальности, 
а препятствование дестабилизирующим накоп-
лениям обычных вооружений [18]. В этой связи 
страны обмениваются лишь уведомлениями об 
осуществленных поставках товаров двойного 
использования, причем по строго ограниченной 
номенклатуре товаров и в основном в агрегиро-
ванной (т.е. об общем количестве) форме.

Применительно к теме статьи принципи-
ально важно зафиксированное в Руководящих 
принципах положение о том, что «решение о 
передаче или отказе в передаче любого товара 
будет являться исключительной ответствен-
ностью каждого государства-участника» [18]. 
Таким образом, российские компетентные ор-
ганы самостоятельно выдают заключение о воз-
можности экспорта на основе согласованных в 
многостороннем формате критериев и списков.

В России головным органом является 
Комиссия по экспортному контролю Россий-

ской Федерации (КЭК), задачей которой яв-
ляется координация деятельности российских 
ведомств, а также организационное и мето-
дическое руководство работами по тематике 
экспортного контроля. А непосредственная 
реализация государственной политики и орга-
низация межведомственного взаимодействия в 
этой области возложена на Федеральную служ-
бу по техническому и экспортному контролю 
(ФСТЭК России) [16]. Эта служба принимает 
заявки от российских экспортеров, организует 
проведение государственной экспертизы внеш-
неэкономических сделок с контролируемыми 
товарами, технологиями и услугами, а также го-
товит, оформляет и выдает разрешения КЭК на 
осуществление внешнеэкономических операций 
и экспортные лицензии [12, с. 59].

Под поставками за рубеж контролируемых 
товаров понимается их вывоз и (или) передача 
иностранным лицам, международным органи-
зациями или их представителям независимо 
от способа передачи. Таким образом, поставки 
включают в себя не только физическое переме-
щение товаров и технологий через границу, но 
и пересылку почтой или передачу технических 
данных по электронным каналам связи [10].

Чтобы получить разрешение на поставку 
предметов, входящих в составленный на основе 
вассенаарского контрольный список товаров и 
технологий двойного использования [14], экс-
портер должен представить в ФСТЭК России: 

- заявление о выдаче разрешения; 
- копию документа, удостоверяющего лич-

ность; 
- документ, в котором подтверждаются цель 

вывоза и срок нахождения за рубежом контро-
лируемых товаров и технологий; 

- обязательство возвратить на территорию 
России вывозимые предметы;

- документы с информацией о том, содержат-
ся ли в вывозимых товарах в форме технических 
данных сведения, составляющие государствен-
ную тайну [10].

Важным условием для выдачи положитель-
ного заключения о возможности экспорта яв-
ляется указание в прилагаемом договоре или 
контракте цели и места использования передава-
емых товаров и технологий, их конечного поль-
зователя, а также обязательства иностранного 
покупателя о том, что полученные из России 
товары или технологии будут использоваться 
лишь в заявленных целях и не будут модифици-
роваться, копироваться, кому-либо передаваться 
или реэкспортироваться без письменного на то 
разрешения российского поставщика, согласо-
ванного с ФСТЭК России [10].

При передаче предметов из разделов 2 и 3 
списка («чувствительные» и «весьма чувстви-
тельные» товары и технологии) в форме техни-
ческих данных в страны, которые не являются 
участниками ВД, требуется письменное подтвер-
ждение этих обязательств со стороны уполно-
моченного на то органа государства, в котором 
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такие предметы будут использоваться. Кроме 
того, ФСТЭК России может установить в каче-
стве обязательного условия предоставление ко-
нечным пользователем российскому участнику 
ВЭД права проверки их использования [10].

Вывоз из России контролируемых товаров 
или их передача иностранным лицам на россий-
ской территории возможны только на основании 
лицензий (разовых или генеральных), которые 
выдаются ФСТЭК России.

Право на получение генеральной лицензии, 
которая выдаётся на основании решений рос-
сийского правительства, имеют лишь юридиче-
ские и физические лица, зарегистрированные в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
создавшие внутреннюю программу экспортного 
контроля и получившие свидетельство о госу-
дарственной аккредитации.

Важно отметить, что из списка технологи-
ческих платформ, разработанного для целей 
высокотехнологичного развития страны, под 
правила экспортного контроля, согласованные 
в рамках ВД, подпадает потенциальная экс-
портная деятельность почти всех структур [9]. 
В этом контексте создание внутренних программ 
экспортного контроля, с одной стороны, содей-
ствует выполнению российскими экспортерами 
требований экспортного контроля, с другой – 
упрощает получение ими разрешения на осу-
ществление экспорта, снижает людские и фи-
нансовые издержки.

В целях оказания организационно-мето-
дической помощи российским экспортерам в 
разработке и внедрении внутренних программ 
экспортного контроля (ранее называлось вну-
трифирменной системой) Федеральной служ-
бой по валютному и экспортному контролю, в 
сферу компетенции которой ранее входила эта 
тематика, было разработано методическое руко-
водство. В соответствии с этим документом, под 
такой программой понимается «комплекс мер, 
добровольно осуществляемых предприятиями 
и организациями и направленных на то, чтобы 
экспорт материалов, оборудования, технологий, 
научно-технической информации и услуг и при-
нятия решений в этой области осуществлялись 
ответственно при неукоснительном соблюдении 
законодательства Российской Федерации» [5]. 
Основной целью этой работы является созда-
ние в организации проверочного механизма, 
который обеспечивал бы легитимность внеш-
неэкономических сделок, облегчал соблюдение 
процедур получения экспортных лицензий, а 
также не допускал поставок товаров и техноло-
гий, способных нанести ущерб государственным 
интересам Российской Федерации либо нару-
шить ее международные обязательства [5].

Методическим руководством, в частности, 
предусмотрено:

- назначение на предприятии (в организации) 
должностного лица, ответственного за вопросы 
экспортного контроля, в помощь которому при-
дается персонал и соответствующие средства;

- комплексная проверка (скрининг) внешне-
экономических операций в плане соответствия 
их экспортноконтрольным требованиям с тем, 
чтобы выявить подозрительные заказы и избе-
жать осуществления сомнительных сделок;

- классификационная оценка поставляемых 
товаров и технологий для выявления тех из них, 
которые подлежат экспортному контролю;

- проверка конечного использования с точ-
ки зрения надежности покупателя и конечного 
пользователя поставляемых предметов, а так-
же выявления рисков, связанных с возможным 
переключением предметов поставки на запре-
щенные цели или другому несанкционирован-
ному назначению [5].

Для выявления подозрительных заказов и 
оценки надежности заказчика и конечных поль-
зователей одной из предлагаемых этим доку-
ментом действенных мер является доведение 
до сведения сотрудников, которые участвуют 
в осуществлении внешнеэкономической дея-
тельности и отвечают за экспортный контроль, 
признаков («индикаторов») риска [5].Следует 
также отметить, что в целях повышения эф-
фективности внутренних программ экспорт-
ного контроля целесообразно их внедрение на 
каждом входящем в корпорации предприятии, 
имеющем право на осуществление внешнеэко-
номической деятельности.

В заключение следует отметить два аспекта 
в контексте темы данной статьи.

Во-первых, участие России в ВД и других 
режимах экспортного контроля не даёт гарантий 
введения против нее ограничений на поставку 
контролируемых товаров. Как было отмечено 
выше, в рамках всех режимов согласовывается 
политика поставок в страны-непартнеры. В то 
же время, любая страна вправе вводить огра-
ничения против любого государства исходя 
из своих политических и военных интересов. 
Например, даже в середине 1990-х гг. прошлого 
века, когда российско-американские отношения 
были на достаточно высоком уровне, Соеди-
ненные Штаты не разрешали экспорт в Россию 
многих предметов из ядерного списка. В США 
также получила большой резонанс поставка в 
1996 г. американской фирмой «Силикон грэфикс» 
четырех мощных компьютеров для Минатома 
России, которые были установлены в Российском 
федеральном ядерном центре – Всероссийском 
научно-исследовательском институте приклад-
ной физики в г. Снежинске, известном также как 
«Челябинск-70» [6]. В Вашингтоне утверждали, 
что эти компьютеры, якобы используемые для 
моделирования ядерных взрывов, поставлены 
в нарушение правил экспортного контроля и 
безуспешно требовали их вернуть. Против «Си-
ликон грэфикс» министерством юстиции США 
были поданы судебные иски. По двум из них 
фирма выиграла судебные процессы в 1996 и в 
2000 гг., а по третьему в 2002 г. согласилась на 
урегулирование в досудебном порядке, признав 
себя виновной в двух случаях нарушения экс-
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портных ограничений, и заплатила за каждое 
по 500 тысяч долларов [17].

Во-вторых, в существующих экономических, 
политических и военно-политических условиях 
обостряется дилемма государственного регу-
лирования экспорта из России обычных во-
оружений и товаров двойного использования. 
С одной стороны, продвижение их на внешних 
рынках предполагает, в качестве мер поддержки, 
снижение административных барьеров для экс-
портеров и рассмотрение российскими компе-
тентными ведомствами в благоприятном ключе 
поступающих от них заявок на поставки, с дру-
гой – интересы безопасности страны требуют 
неукоснительного выполнения требований экс-
портного контроля. Поскольку даже в нынеш-
ней нестабильной обстановке в мире существу-
ет понимание общности данной проблемы для 
всех стран, производящих и экспортирующих 

обычные вооружения и высокотехнологичные 
товары и услуги, роль многосторонних режимов 
экспортного контроля, в том числе Вассенаар-
ских договоренностей, трудно переоценить. Ди-
лемма «конкурентоспособность – безопасность» 
в ближайшие годы будет решаться в ВД за счет 
нахождения, в ходе дальнейшего обновления 
контрольных списков, баланса между интереса-
ми обеспечения международной стабильности и 
устранения препятствий для экспорта товаров 
и технологий, имеющих широкое гражданское 
применение, продолжения практики взаимного 
информирования в рамках режима об основных 
направлениях развития научно-технического 
прогресса, снижения уровня конфликтности ин-
тересов. Поскольку Россия является активной 
участницей ВД, такой подход соответствует ин-
тересам страны и, в конечном итоге, – интересам 
российских экспортеров и импортеров.
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all existing tools to counter actions targeted against it. Participation of the country in international export 
control regimes, including the Wassenaar Arrangement (the WA), is one of these tools.

Membership in the WA allows to Russia to maintain its international status, to contribute to strengthen-
ing of international stability, to ensure the non-targeting of this forum against the country, to participate 
in the development of decisions affecting its interests.

Participation in the WA is also important from the view of modernizations of Russian economy towards 
transition to a new technological mode accompanied by emergence of new groups of innovative products 
and modification of existing ones. Control of crossing the country's borders by dual-use goods and services 
is one of conditions for carrying out their export.

The Wassenaar Arrangement was established in 1995 to replace COCOM in order to contribute to 
regional and international security and stability. A huge work is carried out within the forum aimed at 
enhancing control over transfers of conventional weapons and high-tech dual-use goods.
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Russian export control system fully meets requirements of international export control regime, includ-

ing the WA, and effectively functions.
Export of the controlled goods from Russia or their transfer to foreign individuals and legal entities 

are possible only on the basis of decisions of the Export control Commission of the Russian Federation.
The dilemma between the need to support exporters by reducing administrative barriers and the 

ensuring security interests of the country gain momentum in current stage of scientific-and-technological 
advance development.

Key words: export controls, international regimes, the Wassenaar Arrangement, requirement for 
dual-use good transfers.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ:  
ГРАНИЦЫ  ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ

Н.Н. Швец 

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА
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МИД России. Россия, 119454, Москва, проспект Вернадского, д. 76.

Ключевые слова: импортозамещение; специализация; диверсификация; экс-
порт; промышленная политика; структурная сложность экономики; энерге-
тическая безопасность.

 Статья посвящена концептуальным вопросам определения масштабов, 
до которых целесообразно развивать национальные импортозамещающие произ-
водства с учётом включённости страны в международное разделение труда, а 
также той огромной роли, которую играет межгосударственная кооперация в 
современном глобализованном мире.                                                                                                                                   5 
 Актуальность данного исследования обусловлена тем, что неблагопри-
ятная внешнеэкономическая и внешнеполитическая конъюнктура, сложившаяся в 
2014–2015-х гг., с особой остротой поставила перед российскими властями и обще-
ством в целом вопросы обеспечения устойчивости экономики к неблагоприятным 
внешним условиям, повышения её независимости и самодостаточности.                       5 
 Секторальные экономические санкции, введённые развитыми странами 
Запада, потенциально могут привести к перебоям в поставках комплектующих и 
оборудования, обеспечивающего функционирование объектов электроэнергетики. 
В сегодняшней действительности большое влияние на деятельность электроэнер-
гетических компаний оказывают внешнеэкономическая ситуация и девальвация 
национальной валюты. Отмечается существенное удорожание продукции зару-
бежного производства и сокращение возможностей по реализации электроэнерге-
тическими компаниями инвестиционных и ремонтных программ.                                                                 5 
 В связи с этим новую остроту приобретают вопросы развития на терри-
тории Российской Федерации импортозамещающих производств высокотехноло-
гичного электротехнического оборудования, а также его узлов и комплектующих. 
 Вопросы импортозамещения неразрывно связаны с реализацией государ-
ственной промышленной политики. Проекты развития отечественных произ-
водств, как правило, предполагают вложение значительных инвестиционных 
средств, в связи с чем возникает необходимость оценки экономической эффектив-
ности этих вложений. При этом важно обеспечить баланс между специализацией 
и диверсификацией экономики, а также между импортозамещением и экспортной 
ориентацией национальной промышленности.                                                                                    5 
 Искусственное ограничение импорта при помощи таких механизмов, как 
введение санкций против иностранных товаров, создание системы исключитель-
ного благоприятствования для национальных предприятий путём их выведения 
из конкурентной среды и поддержки постоянными государственными дотациями, 
могут в перспективе привести к стагнации национальной промышленности.
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Внешнеэкономическая и внешнеполитиче-
ская конъюнктура, сложившаяся в 2014–
2015-х гг., с особой остротой поставила 

перед государством и обществом вопросы обес-
печения устойчивости экономики к неблаго-
приятным внешним условиям, повышения её 
независимости и самодостаточности.

Секторальные экономические санкции, 
введённые развитыми странами Запада, потен-
циально могут привести к перебоям в поставках 
комплектующих и оборудования, обеспечиваю-
щих надёжность функционирования объектов 
электроэнергетики. Неблагоприятная внешне-
экономическая ситуация и девальвация нацио-
нальной валюты уже привели к существенному 
удорожанию продукции зарубежного произ-
водства и, соответственно, сокращению воз-
можностей по реализации инвестиционных и 
ремонтных программ компаний в ряде отраслей 
экономики [4, 7], в том числе в топливно-энер-
гетическом комплексе.

В связи с этим вопросы развития на тер-
ритории РФ импортозамещающих производств 
высокотехнологичного электротехнического 
оборудования, а также его узлов и комплекту-
ющих приобретают новое измерение, будучи 
неразрывно связаны с обеспечением беспере-
бойного функционирования инфраструктуры 
страны и, как следствие, её энергетической без-
опасностью.

Энергетическая безопасность определяется 
в Энергетической стратегии России как «состо-
яние защищённости страны, регионов, граждан, 
экономики от угроз надёжному энергообеспе-
чению, обусловленных как внешними (геопо-
литическими, макроэкономическими, конъ-
юнктурными) факторами, так и состоянием и 
функционированием энергетического сектора 
страны» [10]. В выступлениях высших руково-
дителей Российской Федерации подчёркивает-
ся, что энергетическая безопасность – это одна 
из ключевых гарантий суверенного развития 

страны, непосредственно влияющая на решение 
социально-экономических задач, конкуренто-
способность России на глобальных рынках и 
рост её международного авторитета [5]. Устой-
чивость энергетического сектора к внешним и 
внутренним  угрозам, в том числе экономиче-
ским, представляет собой важнейший компо-
нент, формирующий состояние энергетической 
безопасности государства.

Реализация государственной промышлен-
ной политики, параметры которой  определя-
ются в современных условиях, будет задавать 
ближайшие перспективы развития основных 
фондов электроэнергетики, а значит, и надёж-
ность функционирования системы энергоснаб-
жения в целом.

В связи с этим актуальная проблема заклю-
чается в определении границ, до которых це-
лесообразно развивать импортозамещающие 
производства. С одной стороны, необходимо 
обеспечить устойчивость экономики и энерге-
тики к неблагоприятным внешним условиям, 
принимая во внимание значительные социаль-
ные эффекты, сопровождающие реализацию 
таких проектов. С другой стороны, вложения 
значительных инвестиционных средств несут 
в себе риски невозврата. 

Накопленный международный опыт пока-
зывает, что импортозамещение представляет 
собой многомерный процесс, протекающий в 
контексте включённости страны в междуна-
родное разделение труда, а также той огромной 
роли, которую играет межгосударственная коо-
перация в современном глобализованном мире.

Основные измерения этого процесса про-
ходят в координатах специализация – дивер-
сификация экономики и ориентация развития 
национальной промышленности на внутренние 
либо внешние рынки.

Производственная специализация стран 
рассматривается классическими экономиче-
скими теориями как естественная реакция на 

Рисунок 1.
Диаграмма экспорта продукции странами в 2010 г.

Источник: [13].
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расширение возможностей международной 
торговли, предоставляемых глобализацией. 
Считается, что нахождение собственной ниши 
в международной торговле благотворно сказы-
вается на развитии национальной экономики. В 
качестве примеров этого традиционно приво-
дятся так называемые «национальные бренды» – 
продукция мировых марок, ассоциируемых с 
отдельной страной: швейцарские часы, фран-
цузские вина, германская сталь и т.д. [1].

В то же время, эмпирические исследования 
в области международной торговли показывают, 
что в реальной экономике применимость этого 
тезиса сильно ограничена.

Динамический характер современных миро-
вых рынков выдвигает на первый план требо-
вания гибкости и адаптивности национального 
производства, что достигается расширением до-
ступных технологий и производственных воз-
можностей. Анализ данных по международной 
торговле показывает, что наиболее развитые 
страны обладают одновременно наиболее ди-
версифицированным производством и экспор-
том [12, 13]. 

На рис. 1 приведена матрица экспорта про-
дукции различными странами по данным 2010 г.  
По горизонтали здесь отложено количество 
экспортируемых страной групп продукции, 
по вертикали – показатель, характеризующий 
структурную сложность экономики. Тёмными 
точками отмечены товарные группы, которые 
экспортировались данной страной.

На данной диаграмме явно прослеживаются 
следующие основные тенденции:

1. Отсутствие специализации стран в 
международной торговле, кроме той, которая 
обусловлена технологическими ограничениями. 
Каждая страна имеет тенденцию производить и 
экспортировать все возможные товары, произ-
водство которых доступно при заданном уровне 
развития технологий.

2. Взаимосвязь диверсификации произ-
водства и уровня развития. Наиболее специ-
ализированные страны, экспортирующие не-
большое число товаров, одновременно являются 
наименее развитыми. Как правило, такие страны 
экспортируют в основном сельскохозяйствен-
ную продукцию, а также продукцию ресурсо-
добывающих отраслей.

Таким образом, в качестве одного из неде-
нежных измерителей уровня развития нацио-
нальной экономики и её конкурентоспособно-
сти на мировой арене может быть использована 
структурная сложность экономики, характери-
зуемая диверсификацией национального произ-
водства.

К настоящему времени разработан ряд 
страновых рейтингов, основанных на исполь-
зовании данных показателей. Россия занимает 
в этих рейтингах далеко не первые строки. На 
графике, представленном на рис. 2, показа-
на динамика рейтингов некоторых стран по 
показателю структурной сложности эконо- 
мики.

Рисунок 2.
Рейтинг стран по показателю структурной сложности экономики

Источник: [13].
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Видно, что у России за последние два деся-

тилетия этот показатель неизменно снижался, в 
результате чего она опустилась с 41-го места в 
1995 г. на 56-ое в 2010 г.

По мнению авторов работы [13], такое сни-
жение структурной сложности обусловлено тем, 
что доходы от экспорта ресурсов использова-
лись неэффективно, не обеспечивая развития 
отраслей, формирующих промышленную базу 
экономики.

Таким образом, широта охвата националь-
ной промышленностью всего спектра современ-
ных продуктов тесно связана с уровнем эконо-
мического развития страны в традиционном его 
понимании. Следовательно, вопросы освоения 
новых и инновационных производств, в том 
числе за счёт реализации стратегий импорто-
замещения, представляют неотъемлемую часть 
государственной промышленной политики, 
направленной на развитие экономики в целом.

Как известно, создание современных пред-
приятий требует вложения больших средств и 
сопряжено со значительными рисками, в связи с 
чем при реализации такого рода проектов инве-
сторы часто требуют предоставления гарантий 
или иной поддержки со стороны государства. В 
этих условиях особую значимость приобретает 
задача определения приоритетных направлений 
развития промышленности, по которым оказы-
вается государственная поддержка. Необходимо 
отыскать оптимальное соотношение издержек и 
выгод, получаемых экономикой страны.

Реализация государством политики, 
направленной на развитие отечественной произ-
водственной базы, транслируется в сохранение 
существующих и создание новых рабочих мест, 
поступление налогов в бюджеты различных 
уровней, стимулирование инновационного раз-
вития, а также в заказы для смежных отраслей 
и, как следствие, в социально-экономическое 
развитие территорий и страны в целом, то есть 
приводит к возникновению мультипликативно-
го социально-экономического эффекта [2, 8]. В 
свою очередь, развитие отечественного машино-
строения, в том числе электротехнической про-
мышленности, её способности самостоятельно 
снабжать энергетические компании необходи-
мыми для их нормального функционирования 
основными фондами, положительно сказывает-
ся на энергетической безопасности государства 
в части обеспечения устойчивости энергетиче-
ского сектора к внешним экономическим и по-
литическим угрозам [9].

Непосредственным эффектом развития 
импортозамещающих производств является 
увеличение объёма создаваемой на территории 
страны добавленной стоимости и, как следствие, 
рост ВВП. Кроме того, в результате формиро-
вания спроса на продукцию смежных отраслей 
промышленности, услуги и трудовые ресурсы 
возникают мультипликативные социально-эко-
номические эффекты. Происходит объединение 
связанных между собой отношениями купли – 

продажи  субъектов в сетевые структуры, в ко-
торых создаётся и перераспределяется стоимость 
конечного продукта. Чем большая часть этой 
сетевой структуры оказывается на территории 
страны, тем выше будет результирующий уро-
вень локализации производимой продукции и 
тем большая часть генерируемой добавленной 
стоимости будет оставаться у отечественных 
производителей. Одновременно снижается зави-
симость себестоимости производства продукции 
от колебаний курсов валют, конъюнктуры миро-
вых рынков, а также от политически мотивиро-
ванных ограничений международной торговли.

С точки зрения обеспечения независимости 
и устойчивости национальной экономики к не-
благоприятным внешним факторам наибольшие 
мультипликативные эффекты создаются при 
развитии импортозамещающих производств в 
секторах с высокой степенью монополизации, 
формирующих, в свою очередь, спрос на вы-
сокотехнологичные комплектующие, сырьё и 
материалы. 

Создание на территории России произ-
водства таких групп товаров будет способ-
ствовать «расшивке» узких мест отечественной 
промышленности, потенциально уязвимых для 
неблагоприятных внешнеэкономических и по-
литических факторов (колебания курсов валют, 
таможенные барьеры, санкции).

Однако использование однобокой стратегии 
развития импортозамещения, ориентированной 
исключительно на удовлетворение потребно-
стей внутреннего рынка, чревато, прежде всего, 
утратой национальной промышленностью кон-
курентоспособности в связи с предоставлением 
ей национальными властями тепличных условий 
по сравнению с глобальной конкуренцией на 
мировых рынках. Кроме того, защита от внеш-
ней конкуренции позволяет крупным пред-
приятиям занять доминирующее положение 
на внутренних рынках, что может привести к 
монополизации, необоснованному повышению 
цен и, как следствие, к ухудшению положения 
потребителей.

Примером неудачных протекционистских 
мер стала политика «импортозамещающей 
индустриализации», проводившаяся прави-
тельствами ряда стран Латинской Америки 
в 1950–1960-х гг. Если на первом этапе были 
достигнуты определённые успехи в развитии 
лёгкой и пищевой промышленности, то модер-
низация тяжёлой промышленности завершилась 
провалом, так как её продукция оказалась не-
конкурентоспособной по сравнению с импорт-
ными аналогами. В итоге произошёл отказ ла-
тиноамериканских стран от протекционистской 
политики. В конце 1960-х гг. был снижен уровень 
импортных пошлин, сокращены неэффективные 
производства, предприняты шаги к более тесной 
межгосударственной экономической интегра-
ции [11].

В 1960-х гг. с аналогичными проблемами 
столкнулась китайская экономика, когда дирек-
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тивное создание малых металлургических пред-
приятий в стране привело к переизбытку произ-
водства низкосортной стали и, соответственно, 
низкокачественной промышленной продукции, 
неконкурентоспособной на мировом рынке [1].

Неконкурентоспособность национальной 
продукции на внешних рынках имеет следствием 
существенное ограничение спроса на неё и, со-
ответственно, снижение возможностей финан-
сирования, что в ещё большей степени тормозит 
развитие отечественной промышленности. 

Более эффективная стратегия импортоза-
мещения 60-х гг. ХХ в. «новых азиатских инду-
стриальных экономик» заключалась в сочетании 
внешнеторговых и налоговых механизмов по 
ограничению импорта с активным наращивани-
ем экспортного потенциала, в том числе путём 
встраивания в технологические цепочки транс-
национальных компаний в качестве поставщи-
ков комплектующих [3].

Использование такой стратегии позволило 
достичь существенного экономического роста в 
течение последовавших 30 лет. Ежегодные тем-
пы прироста валового внутреннего продукта в 
тот период составляли 7–10%, что позволило в 
3–4 раза сократить отставание от промышленно 
развитых стран Запада по основным макроэко-
номическим параметрам [там же]. Параллельно 
с активизацией экономической жизни решались 
социальные проблемы, в частности, был суще-
ственно снижен уровень бедности населения.

Успешная реализация экспортно-ориен-
тированной стратегии предполагает не только 
активную государственную поддержку нацио-
нальной промышленности, но и создание усло-
вий для интеграции национальной экономики 
в систему мирохозяйственных связей, её откры-
тость для иностранных инвестиций [6].

Важно обеспечить привлекательность 
отечественной экономики для инвестиций, а 
также тесное сопряжение инновационного и 
инвестиционного секторов. Основное проти-
воречие между ними заключается в том, что 
инвесторы в массе своей заинтересованы в вы-
соких прибылях и быстром возврате вложенных 
средств.

Значительную роль в повышении при-
влекательности инновационной деятельности 
российской электротехнической промышлен-
ности могут и должны сыграть крупнейшие по-
требители, заинтересованные в производстве 
надёжного и удовлетворяющего самым высоким 
современным требованиям электротехнического 
оборудования.

В настоящее время вопросы разработки 
нормативной базы в области развития электро-
технической промышленности, импортозамеще-
ния и локализации производства электротехни-
ческого оборудования решаются параллельно 
различными министерствами и ведомствами, 
зачастую фрагментарно и не согласованно друг 
с другом. Консолидированная позиция органов 
власти в данной области нередко не доводится 

до компаний ТЭК, что вынуждает их разраба-
тывать собственные нормативные документы 
и методологический аппарат. В результате от-
сутствует целостное единое видение перспектив 
развития отрасли.

С целью формирования единого центра 
компетенций в области развития отечествен-
ной электротехнической промышленности 
представляется целесообразным объединить 
усилия компаний ТЭК и других крупных по-
требителей электротехнического оборудования 
с целью выработки консолидированной пози-
ции по вопросам развития электротехнической 
промышленности, синхронизации технических 
политик, программ инновационного развития и 
импортозамещения.

Эта деятельность  позволит создать в стра-
не новый институт развития, способный обес-
печить участие инвесторов в реализации ин-
новационных проектов, а также предоставить 
поддержку отечественным предприятиям в 
обеспечении доступа их продукции на мировые 
рынки. С точки зрения потребителей электро-
технической продукции наличие этого институ-
та даст возможность снизить уровень внешне-
экономических и внешнеполитических рисков 
при реализации инвестиционных программ, что, 
в конечном счёте, укрепит энергетическую без-
опасность государства.

Таким образом, опираясь на международ-
ный опыт реализации стратегий импортозаме-
щения, можно сделать следующие выводы:

1. В настоящее время осуществление пол-
ного импортозамещения электротехнической 
продукции в РФ экономически нецелесообразно 
и технологически неосуществимо. Для обеспе-
чения энергетической безопасности приоритет 
следует отдавать созданию производств в секто-
рах, характеризующихся значительным мульти-
пликативным эффектом, а также критической 
зависимостью от импортных узлов и комплек-
тующих.

2. Развитие современных электротехни-
ческих производств невозможно в условиях 
политики изоляционизма, без обеспечения 
международного разделения труда, трансфера 
технологий и освоения зарубежных рынков 
сбыта. Промышленность, развитие которой за-
мкнуто пределами внутреннего рынка, в отсут-
ствии международной конкуренции обречена на 
деградацию и утрату конкурентоспособности.

3. Перспективная стратегия развития им-
портозамещающих производств должна быть 
нацелена на стимулирование внутреннего спро-
са параллельно с созданием высокотехнологич-
ных наукоёмких отраслей, продукция которых 
стала бы конкурентоспособной на мировом 
рынке.

Последнее требует формирования в стране 
институциональной структуры, обеспечиваю-
щей инвестиционную привлекательность раз-
вития инновационных производств. Деятель-
ность этой структуры должна соответствовать 
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комплексной государственной политике по раз-
витию энергетического машиностроения, долж-
на быть тесно увязана со стратегиями, техниче-
ской политикой, инновационными программами 
и программами импортозамещения основных 
потребителей электротехнической продукции, 
в первую очередь – крупных компаний ТЭК с 
государственным участием.

Создание объединения основных потреби-
телей электротехнической продукции помогло 

бы сформировать консолидированную позицию 
по вопросам развития электротехнической про-
мышленности, синхронизации стратегических 
документов в отрасли, а также оказать поддерж-
ку отечественным производителям в реализации 
инновационных проектов и выводе продукции 
на мировые рынки и стало бы существенным 
подспорьем в разработке и реализации такой 
политики. 
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The relevance of the study relies on the fact, that unfavorable global economic and politic situation in 

2014-2015 raised concerns among the Russian authorities and the society in general about the stability of 
the economy and the necessity to increase its independence and self-sustainability.

Sectoral economic sanctions imposed by western developed countries could potentially lead to disrup-
tions in the supply of components and equipment that ensure the operation of power facilities. Currently 
power companies are influenced by the external economic situation and the devaluation of the national 
currency. As the result, goods of foreign manufacture have become significantly more expensive and op-
portunities for power companies to realize their investing and repair programs have been reduced. 

Thereby there is a high importance of developing the substitution-oriented production of the high-tech 
electric equipment within the Russian Federation’s territory.

Import substitution issues are closely related to the governmental industrial policy. The programs of 
the national production development need huge investments and that’s why issues of economic effective-
ness evaluation are highly relevant. But balances between economy’s specialization and diversification, 
import substitution and export orientation are also highly important. 

Such measures directed at artificial import rationing as sanctions against foreign goods, creating 
favorable competitive environment for national producers, governmental grants could in prospect lead 
to a stagnation of the economy.

Key words: import substitution, specialization, diversification, export, industry policy, structural 
economic complexity, energy security. 

References

1. Arutyunov S. Importozameschenie, kak ono est [Import substitution, how it works]. Praktika uprevleniya –  
Management Practice, 2015, no.4, pp. 6–19. (In Russian)

2. Bendiktov M.A., Ganichev N.A. Electronnaya importozavisimost’ i puti ee preodoleniya (na primere kos-
micheskoi promyshlennosti). [Dependence on Import in electronics and how it can be overcome (on the 
example of space industry)]. Economicheskii analiz: teoriya i praktika – Economic analysis: theory and 
practice, 2015, no.3, pp 2–17. (In Russian)

3. Demidenko S.V. Importozameschenie: opyt Azii. [Import substitution: Asian experience]. Praktika uprav-
leniya – Management Practice, 2015, no.4, pp 20–24. (In Russian)

4. Klochkov V.V. Razvitie rossiiskoi naukoemkoi promyshlennosti v usloviyah obostreniya globalnyh proti-
vorechii: problemy i antikrizisnaya politika. [The development of the Russian science intensive industries 
under conditions of increasing global contradictions: problems and antirecession policy]. Drukerovskii 
vestnik – Drucker’s bulletin, 2015, no.1, pp 5–17. (In Russian)

5. Medvedev D.A. Vystuplenie na zasedanii Soveta Bezopasnosti RF “O sostoyanii I merah po obespecheniyu 
energeticheskoi bezopasnosti Rossii”. [The speech at the Security Council of the Russian Federation meet-
ing “About the situation and measures to ensure the energy security of Russia”]. 13.01.2010. Available at: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/9809 (Accessed 12.02.2016). (In Russian)

6. Mery gosudarstvennogo regulirovaniya po razvitiyu energeticheskogo mashinostroeniya RF. [Measures of 
government regulation to develop the Russian power engineering industry]. Akademiya energetiki – The 
Academy of energy, 2009, no.1(27), pp 22–34. (In Russian)

7. Ratner S.V. Issledovanie vozmozhnostei vstraivaniya rossiiskih predpriyatii v globalnye tehnologicheskie 
cepochki naukoemkih proizvodstv (na primere vetroenergetiki) [The analysis of opportunities of the Rus-
sian production’s integration to global process flow of science intensive industries]. Innovacii – Innovations, 
2014, no. 9 (191), pp 91–96. (In Russian)

8. Shvets N.N., Kolesnik G.V. Lokalizaciya proizvodstva electrotehnicheskogo oborudovaniya kak factor obe-
specheniya energeticheskoi bezopasnosti gosudarstva v usloviyah globalnogo rynka [Localization of 
production of electrical equipment as a factor of ensuring the energy security of the state in the age of the 
global market]. Nacionalnye interesy: prioritety i bezopasnost’ – National interests: priorities and security, 
2014, no.16, pp 37–45. (In Russian)

9. Shvets N.N. Sovremennye problemy obespecheniya energeticheskoi bezopasnosti Rossii v sfere electroen-
ergetiki i puti ih resheniya [Modern problems of providing energy security in Russian power sector and ways 
to solve them]. Nacionalnye interesy: prioritety i bezopasnost’ – National interests: priorities and security, 
2014, no.16, pp 37–45. (In Russian)

10. Energeticheskaya strategiya Rossii na period do 2030 goda. Utverzhdennaya rasporyazheniem Pravitelstva 
RF ot 13 noyabrya 2009 g. №1715-p [The energy strategy of Russia up to 2030. Approved by the Govern-
ment of the RF of 13 November, 2009, №1715-p]. (In Russian)



187

Н.Н. Швец 

About the author 
 
Nikolay N. Shvets – Doctor of Economics, Head of the department of Economy and management in electricity 
sector, MIEP MGIMO MID RF. E-mail: electro@inno.mgimo.ru.

11. Baer W. Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations. Latin 
American Research Review, 1972, vol. 7, no. 1, pp. 95-122. 

12. Funke M., Ruhwedel R. Product Variety and Economic Growth: Empirical Evidence for the OECD Countries. 
IMF Staff Papers, 2001, vol. 48, no. 2, pp. 1.

13. Tacchella A., Cristelli M., Caldarelli G., Gabrielli A., Pietronero L. Economic complexity: Conceptual ground-
ing of a new metrics for global competitiveness. Journal of Economic Dynamics and Control, 2013, vol. 37, 
no. 8, pp. 1683-1691.



188

СОЦИАЛЬНЫЙ  АСПЕКТ  
ПОДДЕРЖКИ  МАЛОГО  
БИЗНЕСА  И  ПРОБЛЕМЫ  
МИГРАЦИИ  В  ГЕРМАНИИ

В.А. Онучак

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА

Московский государственный институт международных отношений (университет) 
МИД России. Россия, 119454, Москва, пр. Вернадского, 76.

Ключевые слова: малые и средние предприятия, трудовая и политическая 
миграция, самозанятость населения, бюджет, выплата социальных пособий.

 Поток беженцев в ФРГ можно рассматривать как политическую мигра-
цию, при которой прибытие мигрантов увеличивает нагрузку на бюджет за 
счёт выплат социальных пособий. На первый взгляд кажется, что существующие 
льготы и стимулы создания малых и средних предприятий (МСП) достаточно 
велики и что проблем в трудоустройстве такого количества мигрантов не 
должно быть – они займут потенциальные рабочие места или откроют свой 
бизнес. Однако политическая миграция, в отличие от трудовой, не в состоянии 
привести к повышению самозанятости населения. В настоящий момент огра-
ничить массовую миграцию той же Германии необходимо, если страна намерена 
сохранить свою экономику. Положительное влияние нынешнего миграционного 
потока на экономику будет кратковременным, связанным с увеличением спроса. 
В недалёком же будущем беженцы потребуют значительных расходов бюджета, 
так как они не платят налогов (или платят их в меньшем размере), но требуют 
дополнительных расходов по обеспечению безопасности в социальной сфере.
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Обеспечение устойчивого и качественного 
экономического роста в долгосрочном пе-
риоде определяется переходом к страте-

гическому управлению развитием региональных 
экономических систем. Этот переход связан с 
деятельностью государства по управлению тру-
довыми ресурсами и поддержкой малого пред-
принимательства.

Германия занимает особую позицию в Евро-
пе по управлению потенциальными трудовыми 
ресурсами. Ежедневно в страну прибывает до 
10 тыс. мигрантов. За первые 6 месяцев 2015 г. 
Германия приняла мигрантов больше, чем все 
европейские страны, – 450 тыс. человек, к концу 
2015 г. их стало 1 087 478 [13].

Официально ФРГ не озвучивает затраты на 
беженцев. В 2015 г. Германия ожидала прибытия 
на свою территорию 1,1 млн беженцев, и при 
этом в сентябре 2015 г. расходы оценивались в 10 
млрд евро [16]. Назвать более или менее точное 
число беженцев, которые будут находиться в Гер-
мании в 2015 г. и в следующем, 2016 г., трудно и 
по ещё одной причине. По немецким законам, 
лица, получившие постоянный вид на житель-
ство в Германии в соответствии с 16-й статьёй 
Конституции ФРГ (политическое убежище) или 
временный – на три года – по женевской Конвен-
ции о статусе беженцев, имеют право на воссо-
единение семьи, так что в дальнейшем можно 

ожидать дальнейшее увеличение численности 
мигрантов.

Общее число зарегистрированных ми-
грантов, претендующих на получение статуса 
беженцев в странах Европейского союза (ЕС), 
представлено ниже (см. табл. 1).

Заявленные и зарегистрированные мигран-
ты за 2015 г. – это лица, подавшие заявку на меж-
дународную защиту или включённые в такие 
заявки как члены семьи в течение отчётного пе-
риода. В первичных статистических документах 
фигурирует понятие «заявитель», которое озна-
чает лицо, подавшее заявку на международную 
защиту в первый раз. Как видно из этих данных, 
количество мигрантов увеличивается примерно 
на десять тысяч человек в месяц.

Из материалов официальной статистики, 
приведённых в таблице 2, следует, что из всех 
зарегистрированных мигрантов в ЕС в среднем 
более трети (35,34%) приходится на одну Гер-
манию. 

В результате ФРГ необходимо было по-
тратить на помощь беженцам в 2015 г. более 
21 млрд евро (22,5 млрд долл.). В эти расходы 
входит  обеспечение жилищными условиями, 
продуктами питания и образовательными про-
граммами [12].

27 ноября 2015 г. бундестаг утвердил проект 
бездефицитного бюджета на 2016 г., в котором 

Таблица 1.
Страны с наибольшим количеством зарегистрированных заявителей-мигрантов, 

прибывших в Европейский союз в 2015 г. в качестве беженцев 
(по данным Евростата, человек)

Источник: [10].

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

ЕС, всего, 
в т.ч. 66140 71000 66700 63195 71390 94205 120140 144010 166220

ФРГ 25035 26085 32055 27175 25990 35445 37530 36420 43065

Франция 4440 5630 6090 5650 4745 5600 5735 5580 7370

Италия 4785 5140 5505 4590 5180 5335 8610 8825 11195

Венгрия 11925 16695 4925 6690 9970 16580 31285 47095 30795

Австрия 4030 3255 2925 4040 6395 7680 8790 8795 10780

Швеция 4895 4050 4120 3920 5375 6625 8070 11745 24265

Таблица 2.
Страны с наибольшим удельным весом официально зарегистрированных мигрантов в 2015 г. 

(в % к итогу)

Рассчитано автором по данным Евростата [10].

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь

 ЕС, 
всего, в 
т.ч. (%)

100,00 100,00 100,0 100,00 100,0 100 100,00 100,00 100,00

ФРГ 37,85 36,73 48,06 43,00 36,41 37,63 31,24 25,29 25,90
Франция 6,71 7,92 9,13 8,94 6,65 5,94 4,77 3,87 4,43

Италия 7,23 7,23 8,25 7,26 7,25 5,66 7,17 6,13 6,74

Венгрия 17,58 23,51 7,38 10,59 13,96 17,59 26,04 32,70 18,53

Австрия 6,09 4,58 4,38 6,39 8,96 8,15 7,32 6,11 6,49

Швеция 7,04 5,07 6,18 6,20 7,53 7,03 6,72 8,16 14,59
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заложены расходы в 316,1 млрд евро, из них око-
ло 8 млрд предполагается потратить на приём 
беженцев. Власти ФРГ исходят из того, что чис-
ло новых беженцев в 2016 г. составит около 800 
тысяч [11].

На инвестиционные проекты в рамках при-
нятого бюджета будет потрачено 31,48 млрд евро. 
Доходы от налогов, по оценкам властей, составят 
288,08 млрд евро. ФРГ намерена в 2016 г., как 
и в предыдущие два года, обойтись без новых 
кредитов [11].

Правительство Германии ранее согласилось 
ежемесячно выделять по 670 евро на каждого но-
воприбывшего мигранта. По сообщениям СМИ, 
канцлер Ангела Меркель предлагала проект ав-
томатического предоставления статуса беженцев 
и вида на жительство выходцам из Сирии как 
беженцам из зоны военных действий.

Согласно средневзвешенному прогнозу 
экспертов, опрошенных агентством Bloomberg, 
теоретически ожидаемое пополнение экономики 
страны приблизительно 800 тыс. человек, обра-
тившихся за политическим убежищем, способно 
добавить 0,2 процентного пункта к ежегодному 
росту ВВП ФРГ в 2016 г. [3]. Эксперты считают, 
что влияние притока беженцев на экономику 
сопоставимо с экономической программой по 
стимулированию экономики в краткосрочной 
перспективе.

Ожидавшийся профицит бюджета на 2016 г.  
недостижим из-за колоссальных расходов на 
приём, трудоустройство и содержание такого 
количества мигрантов, однако признаки восста-
новления темпов роста экономики Германии 
увеличились. Они, согласно прогнозам, вырас-
тут на 1,7% в годовом исчислении в четвертом 
квартале 2015 г. и на чуть менее 2% до 2017 г. [3].

Чем можно объяснить заинтересованность 
ФРГ в приёме такого количества мигрантов, не-
смотря на увеличивающиеся бюджетные рас-
ходы?

По прогнозам Еврокомиссии, пик нехват-
ки рабочей силы в ЕС придётся на 2050г., когда  
25 млн чел. выйдут на пенсию и доля населения 
в возрасте старше 65 лет составит 1/3 [8, c. 35].

Германия обеспечивает своему населению 
высокий уровень жизни и высокую её продол-
жительность, что снижает в процентном отно-
шении численность женщин репродуктивного 
возраста. В настоящее время Германия стала 
страной с самой низкой рождаемостью в мире. 
Коэффициент рождаемости женщин в ФРГ, т.е. 
среднее число рождений у одной женщины в ги-
потетическом поколении за всю её жизнь, очень 
низкий. Десять лет назад немецкие женщины в 
среднем рожали 1,4 ребенка, и этот коэффициент 
остаётся неизменным до настоящего времени. 
Это означает, что каждое новое поколение нем-
цев на треть малочисленнее предыдущего. 

Для сравнения: во Франции и скандинав-
ских странах этот коэффициент составляет 2,0. 
Демографы считают, что именно такой показа-
тель достаточен для простого воспроизводства 

населения. В России коэффициент рождаемости 
в 2013 г. составил 1,71, что на 31% выше, чем 
в 2006 г. По этому показателю она опережает в 
Европе, кроме Германии, ещё и Австрию, Гре-
цию, Данию, Испанию, Италию, Португалию и 
Швейцарию, где коэффициент не превышает 
1,6. Немецкое статистическое агентство Destatis 
ожидает, что к 2060 г. население ФРГ уменьшится 
примерно на 20 млн человек [15].

Низкий уровень рождаемости вызывает 
крупные проблемы для экономики: в первую 
очередь – нехватка рабочих рук; рост зарплат 
(благодаря низкой рождаемости немецкие рабо-
чие могут стать одними из самых высокоопла-
чиваемых в мире); как следствие, рост себесто-
имости товаров, произведённых в Германии, что 
отрицательно повлияет на конкурентоспособ-
ность страны.

Иммиграция в Германию привлекает людей 
из разных, в том числе благополучных стран, по 
многим причинам. Привлекательность рынка 
труда объясняется тем, что Германия – это эко-
номически развитое государство, где сложились 
привлекательные условия для трудоустройства и 
открытия своего бизнеса. В стране сравнительно 
гибкая система налогообложения, достаточно 
простая процедура регистрации предприятий и 
нестрогие требования к их деятельности. Поми-
мо того, Германия предоставляет возможность 
получить дополнительно профессиональное и 
высшее образование.

В исследовании экономистов ОЭСР ситу-
ация с миграцией в ФРГ характеризуется сле-
дующими цифрами: в 2014г. в страну прибыли 
свыше 400 тыс. так называемых «постоянных 
мигрантов» (сальдо миграции –1,2 млн человек 
въехали в Германию, а 800 тыс. её покинули). 
Большая часть этой миграции считается тру-
довой, потому что, во-первых, средний воз-
раст прибывших составляет примерно 30 лет;  
во-вторых, многие из приезжих обладают высо-
кой профессиональной квалификацией. Уровень 
мигрантов с высшим образованием превышал 
этот показатель среди самих немцев.

Рассмотрим, можно ли занять прибывших 
мигрантов в малом бизнесе на территории ФРГ.

Использование принципа государствен-
но-частного партнёрства в отношении под-
держки малого предпринимательства в регионах 
создает основу для организации эффективной 
связи власть–наука – бизнес [6, c. 58].

Согласно законодательству ФРГ, малые и 
средние предприятия (МСП) – это предприятия, 
в которых количество сотрудников меньше 500, а 
оборот не превышает 50 млн евро. В настоящий 
момент в Германии насчитывается три миллиона 
таких предприятий. Экспортно-ориентирован-
ные МСП с годовым доходом до 50 млн евро про-
дают свою продукцию на 16 мировых рынках [4].

Каждое МСП Германии – член одной из 
80 региональных торгово-промышленных па-
лат (ТПП). Один раз в год примерно 200 тысяч 
основателей фирм-МСП обращаются в палаты за 
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консультациями при разработке бизнес-планов, 
требуемых для получения текущих или старто-
вых кредитов. Финансирование МСП осуще-
ствляется через Кредитный банк по восста-
новлению банковской группы (Kreditanstalt 
für Wiederaufbau, KfW). На общефедеральном 
и земельном уровнях существуют порядка 200 
программ поддержки. Для получения финанси-
рования начинающие предприниматели должны 
предъявить бизнес-план по месту жительства в 
коммерческий банк, где его оценят и примут ре-
шение о выдаче ссуды. Предприниматели могут 
получить кредит по льготной ставке, в среднем 
она ниже 1–2% [4].

Льготные кредиты государство выдаёт под 
серьёзные обязательства: необходимо создавать 
рабочие места, платить налоги, инвестировать 
в инновации. Бизнес-план проверяется на 4-х 
независимых уровнях: в коммерческом и  стра-
ховом банках, кредитном институте, ТПП. Го-
сударственная программа учитывает положение 
слабых (развивающихся) участников рынка.

Кредиты предоставляются по программам 
поддержки мигрантов, женщин-предпринима-
тельниц, основывающих МСП, исследователь-
ских фирм. Особое внимание обращается при 
этом на перспективные отрасли – туризм, ре-
креация. Отдельный вид льготных кредитов –  
«стартовое финансирование», процент по кото-
рому всего 3%. Если начинающий предприни-
матель представит одобренный перспективный 
план, он может получить заём до 100 тыс. евро.

В федеральных землях политика кредито-
вания может иметь различные варианты. По-
пулярная мера по поддержке занятости – без-
возмездные госдотации малым предприятиям 
и лицам, которые потеряли постоянную работу. 
К социальному пособию, которое составляет до 
65% от последнего заработка, государственные 
органы до полугода выплачивают безработным 
ежемесячную помощь в размере 300 евро.

В ФРГ государственные льготы по кредитам, 
способствующие развитию малого предприни-
мательства, предоставляются по следующим 
направлениям:

– научные разработки;
– проекты, направленные на защиту окру-

жающей среды и улучшение состояния экологии 
в стране; 

– проекты, нацеленные на повышение тем-
пов развития экономически слаборазвитых 
регионов Германии;

– социальное строительство для решения 
жилищных проблем;

– проекты по улучшению условий произ-
водства.

Условия регистрации малого предприни-
мательства в стране максимально упрощены: 
для регистрации нужно лишь встать на учёт в 
отделении местного торгового представитель-
ства. Есть целый ряд критериев и параметров, по 
которым определяется малый бизнес, но обычно 
малое предпринимательство считается таковым, 

если годовой оборот компании не превышает 
300 тыс. евро, а приносимая прибыль – 30 тыс. 
евро [7].

На первый взгляд, существующие льготы 
и стимулы достаточно велики и проблем с тру-
доустройством такого количества мигрантов в 
Германии быть не должно. Однако современный 
приток мигрантов резко отличается от потока 
трудовых мигрантов. Это не трудовая, а полити-
ческая миграция, представляющая собой бежен-
цев, претендующих на соответствующий статус 
независимо от возраста, образования и, главное, 
желания работать.

Глава Федерального объединения немецкой 
промышленности (BDI) Ульрих Грилло также 
прогнозирует рост цен на коммунальные услуг и 
и на продукты питания, что негативно скажется 
на общем состоянии экономики для граждан и 
вызовет широкое недовольство [9]. 

С 1 января 2015 г. в ФРГ введён минималь-
ный размер оплаты труда (МРОТ) в размере 8,5 
евро в час для наёмных работников до уплаты 
налогов [2]. Небезосновательны опасения, что 
этот закон ударит по малому бизнесу, повысив 
его издержки на рабочую силу, и будет прово-
цировать рост безработицы.

В Институте экономических исследований 
(DIW) подчёркивают, что образовательные 
программы и профессиональная подготов-
ка беженцев для трудоустройства в Германии 
представляют собой  один из ключевых аспек-
тов интеграции мигрантов в немецкое общество. 
Без специальной подготовки – или, по меньшей 
мере, переподготовки – трудоустроить бежен-
цев, которым Германия предоставила убежище, 
не удастся – это для представителей немецко-
го бизнеса уже совершенно очевидно. «У нас 
очень высокие требования, – подчёркивает, к 
примеру, заместитель генерального директора 
Объединения немецкой строительной инду-
стрии (HDB) Хайко Штипельман. – Того, кто 
не имеет законченного профессионально-тех-
нического образования, использовать на наших 
стройках практически невозможно». Только 
квалифицированные строители имеют, по его 
словам, «хорошие шансы». Глава химико-фар-
мацевтического концерна Bayer Марейн Деккерс 
предупреждает: «Придётся потратить ещё много 
времени и сил, чтобы довести беженцев до того 
уровня, который должен иметь наёмный работ-
ник, чтобы трудоустроиться в Германии» [5].

Средний и малый бизнес в ФРГ сокращается. 
В Германии в 2012 г. было основано порядка 346 
тыс. фирм, что на 14% ниже, чем в предыдущем 
году. В 2013 г. ожидалось снижение активности 
ещё на 5–6% [4]. Сравнительную численность 
самозанятости населения ЕС даёт Евростат (см. 
табл. 3).

Как видно из данных таблицы 3, самоза-
нятость в ФРГ среди неграждан страны почти 
вдвое меньше, чем среди коренного населения. 
При этом ситуация резко отличается от таких 
стран, как Финляндия, Португалия, Италия, Ис-
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пания, Греция, у которых доля самозанятых ино-
странцев в разы превышает коренное население.

Подавая пример другим, компании Deutsche 
Bahn и Daimler уже приступили к трудоустрой-
ству получивших регистрацию беженцев, хотя 
их усилия пока явно недостаточны для формиро-
вания тенденции. Государственная железнодо-
рожная компания Deutsche Bahn 9 ноября 2015 г. 
взяла в Мюнхене на переобучение 15 беженцев, 
имеющих навыки в области электротехники. 
А на головном заводе автоконцерна Daimler в 
Штутгарте 40 беженцев в тот же день присту-
пили к производственной практике. Таким об-
разом, немецкий бизнес начинает тестировать 
различные варианты трудоустройства людей, 

попросивших в Германии политического убе-
жища.

Deutsche Bahn – один из крупнейших рабо-
тодателей в Германии: здесь трудятся порядка 
200 тыс. человек более ста национальностей. В 
последнее время железная дорога испытывает 
нарастающий дефицит кадров, который в бли-
жайшие годы усугубится из-за выхода на пенсию 
многочисленных сотрудников. Поэтому компа-
ния среди прочих мер разработала общефеде-
ральную программу по привлечению выпуск-
ников школ, которых в течение года готовят к 
дальнейшему профессионально-техническому 
обучению. В рамках этой программы для моло-
дых беженцев выделены 36 мест.

Источник: [14].

Таблица 3.
Самозанятость населения в возрасте 20–64 лет по широким группам гражданства, 

по странам, 2014 г.

Граждане Граждане ЕС (¹) Неграждане ЕС Всего

ЕС-28 28 540,9 1 008,2  908,3  30 467,9

Бельгия 526,7 55,7  11,1  593,5

Болгария 335,0 : c : u 335,9

Чешская Республика 802,4 7,8  20,9  831,1

Дания 192,8 8,5  8,7  210,2

Германия 3 407,7 241,7  170,0  3 819,5

Эстония 47,6 : u 4,8  52,9

Ирландия 253,1 19,2  8,5  280,8

Греция 1 039,2 5,5  24,0  1 068,6

Испания 2 601,3 116,3  151,3  2 869,0

Франция 2 580,3 77,6  74,0  2 733,2

Хорватия 205,7 : u : u 206,9

Италия 4 547,8 90,5  190,0  4 828,3

Кипр 47,7 4,6  2,1  54,3

Латвия 81,3 : u 8,6  90,2

Литва 135,2 :  : u 136,0

Люксембург 10,4 8,1  : u 19,0

Венгрия 416,1 : u : u 420,2

Мальта 22,4 0,6 u 0,4 u 23,4

Нидерланды 1 160,3 28,7  19,0  1 216,5

Австрия 400,7 28,5  9,8  439,0

Польша 2 775,0 : u 7,0 u 2 785,4

Португалия 646,5 4,6  8,8  659,9

Румыния 1 513,5 : c : u 1 515,2

Словения 105,9 0,8 u 1,5 u 108,2

Словакия 356,4 : u : c 357,7

Финляндия 290,6 3,7 u 4,6  298,9

Швеция 389,4 15,6  9,4  414,5

Соединённое Королевство 3 649,7 282,2  167,3  4 099,5

(¹) кроме страны, представляющей отчётность 
' : ' – информация отсутствует 
' c ' – конфиденциальная информация 
' u ' – низкая надёжность информации
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Daimler предлагает ознакомительную прак-

тику. Концерн взял на практику беженцев самого 
разного возраста – от 20 лет до 51 года. В тече-
ние 14 недель выходцы из Афганистана, Гамбии, 
Нигерии, Пакистана, Сирии и Эритреи будут 
знакомиться с производственными процессами 
на заводе, выпускающем легковые автомобили 
Mercedes-Benz, и в небольших группах по 10 че-
ловек учить немецкий язык.

Первые шесть недель практику оплачивает 
Федеральное агентство по труду (Bundesagentur 
für Arbeit, BA), остальные восемь – Daimler. За 
производственную часть практики концерн бу-
дет платить установленную в Германии мини-
мальную заработную плату в размере 8,50 евро. 
Таким образом, участники программы смогут 
получать в день почти 30 евро. Оплату языковых 
курсов концерн полностью взял на себя. Ни-
каких гарантий трудоустройства практиканты 
не получают, однако в случае успешного завер-
шения программы их шансы найти работу на 
других предприятиях или продолжить профтех-
образование существенно возрастут [5].

В докладе KfW за 2013 г. подсчитано, что 
число предприятий, открытых бизнесмена-
ми-иммигрантами, составило 21% от общего 
количества новых фирм. На долю выходцев из 
Турции приходится 21% от числа всех зареги-
стрированных иммигрантами предприятий за 
последние пять лет. Среди тех, кто в эти годы 
открыл свой бизнес, 10% имеют русские корни, 
7% – польские и 5% – итальянские. Больше 50% 
предпринимателей-иностранцев, открывших 

своё дело в 2013 г., моложе 30 лет, в то время как 
в среднем по стране этот показатель составляет 
лишь 37%. Однако бизнесмены-иммигранты ста-
новятся банкротами чаще, чем коренные нем-
цы. 22% таких фирм уже через год оказываются 
неплатёжеспособными, а 39% покидают рынок 
через 3 года. В среднем по Германии через год 
закрывается 15% новых предприятий, а через 3 
года – 30% [1].

До настоящего времени мигранты замещали 
рабочие места в сферах, не требующих специ-
альной подготовки, и стимулировали потре-
бительский спрос на базовые товары и услуги. 
Сегодня, однако, эта экономическая зависимость 
перестаёт работать. Прежде всего, масштабная 
политическая миграция серьёзно увеличивает 
нагрузку на бюджет. Ограничить такую мигра-
цию Германии необходимо, если страна намере-
на сохранить свою экономику. Положительное 
влияние миграционного потока на экономику 
страны будет кратковременным, связанным с 
увеличением спроса. В будущем беженцы потре-
буют значительных расходов бюджета: они не 
платят налоги или платят их в меньшем размере, 
требуют дополнительных расходов по обеспече-
нию безопасности в социальной сфере. Положи-
тельный результат будет зависеть от способно-
сти экономики абсорбировать прибывающих 
беженцев, от реализации программ по профес-
сиональной подготовке и трудоустройству, от 
желания и способности мигрантов открыть свой 
малый бизнес, от возможности собрать налоги и 
обеспечить снижение социального напряжения.
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 В статье рассматривается очередной выпуск Пенсильванского рейтин-
га научных исследовательских центров мира за 2015 г. и позиции МГИМО в нем. 
Отдельно рассматриваются общемировые тенденции, связанные с изменениями 
среды и форм деятельности исследовательских центров, выявленные при со-
ставлении рейтинга. В частности, отмечено изменение в системе финансиро-
вания деятельности научных центров: от крупных грантов, немногочисленных 
грантов на продолжительный период к небольшим, но многочисленным грантам 
на короткий срок под конкретные проекты. Отмечено усиление давления на 
исследовательские центры со стороны государств по всему миру. Кроме того, 
указывается на обострение конкуренции на рынке идей и научной экспертизы. 
Исследовательские центры вынуждены адаптироваться к этим изменениям. 
Подробно рассмотрен опыт одного из исследовательских центров МГИМО, Цен-
тра военно-политических исследований. Инновации в деятельности данного 
центра в целом соответствуют общемировым тенденциям. Центр стремится 
к диверсификации источников финансирования своих исследований и повышает 
сфокусированность тематики исследований – долгосрочное прогнозирование 
международных и военно-политических отношений.
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В феврале 2016 г. вышел очередной, де-
вятый по счету, ежегодный мировой 
рейтинг исследовательских центров, 

составляемый сотрудниками Пенсельванского 
университета. МГИМО каждый год присут-
ствует в этом рейтинге, попадая во все большее 
количество номинаций [2]. Еще в 2013 г. МГИ-
МО присутствовал 8 номинациях, а в 2015 г – в 
12-ти (см.: табл. 1). Традиционно высокие места 
МГИМО занимает в номинациях «Лучшие ис-
следовательские центры Центральной и Вос-
точной Европы» и «Лучшие исследовательские 
центры на базе университета» (12-е место). В 
двух номинациях МГИМО является единствен-
ным российским исследовательским центром: 
«Исследовательские центры с наибольшим 
влиянием на государственную политику» и 
«Лучшие исследовательские центры в области 
науки и технологий» (см.: табл. 2). Из россий-
ских исследовательских центров конкуренцию 
МГИМО составляют Московский центр Карнеги, 
ИМЭМО РАН и ИСК РАН. Среди всех иссле-
довательских центров мира МГИМО занимает 
123-е место (см. табл. 2). Неизменным лидером 
рейтинга каждый год остается Брукингский 
институт (США). Если убрать из рейтинга все 
американские центры, то МГИМО поднимется 
на 97-е место, а первую строчку будет занимать 
британский Chatham House.

В качестве общей тенденции составители 
рейтинга отмечают продолжающееся уже вто-
рой год замедление прироста количества иссле-
довательских центров в мире и даже сокращение 
их численности. Это происходит впервые за 30 
лет. Возможно, мы наблюдаем начало конца эпо-
хи исследовательских центров. Авторы рейтинга 
приводят несколько возможных причин, объяс-
няющих данную тенденцию.

Во-первых, изменилась система финан-
сирования исследовательских центров. Если 
раньше центры существовали за счет долго-
срочных значительных по объему пожертво-
ваний на общие цели от нескольких немногих 
филантропов, теперь исследовательские центры 
вынуждены ориентироваться на краткосрочные 
небольшие по объему финансирования гранты 
под конкретные проекты. Чтобы поддерживать 
удовлетворительный уровень доходов сотрудни-
ков, центрам приходится набирать множество 
таких мелких грантов. В этой связи происходит, с 
одной стороны, сокращение численности штатов 
исследовательских центров, с другой стороны –  
сужение специализации их деятельности для 
повышения конкурентоспособности на пере-
полненном рынке небольших проект-ориенти-
рованных грантов.

Следует отметить, что тенденции в финан-
сировании исследовательских центров харак-
терны и для финансирования фундаментальной 
науки в странах ОЭСР [3]. В финансировании 
фундаментальных исследований в ОЭСР от-
мечается общий тренд, который заключается 
в переходе от финансирования целых инсти-

тутов к финансированию отдельных проектов. 
Проекты отбираются на конкурентной осно-
ве и по показателям способности привлекать 
финансирование со стороны третьей стороны. 
Финансирование фундаментальных исследова-
ний является в высшей степени рискованной 
активностью. Привлечение третьей стороны к 
государственному финансированию является 
способом секъюритизации высоких рисков. 

Во-вторых, в мире наблюдается рост поли-
тического давления на негосударственные ис-
следовательские центры со стороны государств. 
Это объясняется тем, что мозговые тресты, как 
правило, поддерживают политические и эконо-
мические реформы и могут рассматриваться как 
угроза стабильности консервативным режимам. 
Особенно подозрение у властей такие центры 
вызывают, если они существуют на иностран-
ные деньги.

В-третьих, современные информационные 
технологии обострили конкуренции на глобаль-
ном рынке идей. Если раньше практически мо-
нопольное положение на нем занимали иссле-
довательские центры, то теперь на нем активно 
действуют различные медийные, правовые, кон-
салтинговые организации и т.п.

Кроме того, того авторы доклада предпола-
гают, что закат эры исследовательских центров в 
будущем может быть связан с осуществлением 
революции «больших данных», о возможности 
которой в последнее время говорят многие экс-
перты [1]. Сегодня в мире накоплены огромные 
базы данных, которые продолжают ежесекундно 
пополняться. Однако анализировать эти данные 
пока не научились. Оперировать такими объема-
ми информации могут только компьютеры. Если 
будет разработаны компьютерные программы, 
способные трансформировать огромные объемы 
количественной информации в качественные 
данные, на основании которых можно прини-
мать эффективные решения, необходимость в 
многочисленных экспертных центрах, действи-
тельно сократится. Несмотря на весь энтузиазм 
вокруг «больших данных», остается сомнение, 
что компьютер когда-нибудь может полностью 
заменить эксперта.

Эти тенденции побуждают исследователь-
ские центры к реформам форм и стратегий своей 
деятельности, к инновациям. В декабре 2015 года 
в Филадельфии состоялась международная кон-
ференция «2015 Think Tank Innovation Summit», 
на которой представители исследовательских 
центров делились своим опытом инноваций 
и адаптации к меняющимся условиях их дея-
тельности. Этот опыт весьма ценен и требует 
отдельного осмысления. На изменения в фи-
нансировании научной деятельности реагируют 
не только сами исследовательские центры, но 
и государства. В частности, в ОЭСР государ-
ства развивают практику «инициатив научно-
го совершенства» (research excellence intiatives), 
направленную на помощь хорошо зарекомен-
довавшим себя исследовательским коллективам 
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(не институтов) в условиях обострения конку-
ренции за короткие целевые гранты. Государ-
ства выделяют таким коллективам большие и 
«длинные» гранты [3]. В нашей стране данную 
практику перенял Российский научный фонд 
(РНФ), который выделяет большие по объему 
гранты небольшим коллективам из высокопро-
фессиональных исследователей на 3 года с воз-
можностью продления срока.

В свете дискуссии об инновациях в деятель-
ности исследовательских центров интерес пред-
ставляет опыт одного из наиболее динамично 
развивающихся исследовательских центров на 
базе МГИМО – Центра военно-политических 
исследований. Центр был создан при поддерж-
ке ОАО Концерн ПВО «Алмаз-Антей», но по-
степенно диверсифицирует источники своего 
финансирования, выполняя научные исследо-
вания при поддержке российских научных фон-
дов РНФ и РГНФ. Кроме того, в деятельности 
ЦВПИ отчетливо прослеживается тематическая 
специализация. Большинство исследований, 
выполняемых сотрудниками Центра, связаны 
с долгосрочным прогнозированием развития 
международных отношений. Чтобы увидеть эту 
специализацию, достаточно посмотреть на пуб-
ликации Центра за последние два года:

1. Стратегическое прогнозирование и пла-
нирование внешней и оборонной политики: кол-
лективная монография. В 2 т. Т. 1: Теоретические 
основы системы анализа, прогноза и планиро-
вания внешней и оборонной политики / [А.И. 
Подберезкин и др.]; М.: МГИМО-Университет, 
2015. 796 с.

2. Стратегическое прогнозирование и пла-
нирование внешней и оборонной политики: 
коллективная монография. В 2 т. Т. 2: Прогно-
зирование сценариев развития международной 
и военно-политической обстановки на период 
до 2050 года / [А.И. Подберезкин и др.]. Москва 
: МГИМО-Университет, 2015. 722 с.

3. Долгосрочное прогнозирование меж-
дународной военно-политической обстановки: 
аналитич. Доклад / А.И. Подберезкин, М.А. Мун-
тян, М.В. Харкевич [и др.]. М.: МГИМО-Универ-
ситет, 2014. 159 с.

4. Долгосрочные сценарии развития стра-
тегической обстановки, войн и военных кон-
фликтов в XXI веке: аналитич. Доклад / А.И. 
Подберезкин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич [и 
др.]. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 175 с.

5. Информационно-аналитическая систе-
ма стратегического планирования противодей-
ствия угрозам национальной безопасности: ана-
литич. Доклад / П.М. Шмелев, А.И. Подберезкин 
[и др.]. М.: МГИМО-Университет, 2014. 159 с.

6. Подберезкин А.И. Военные угрозы Рос-
сии. М.: МГИМО-Университет, 2014. 268 с.

7. Прогнозирование международной ситу-
ации: угрозы безопасности и военная политика 
России / А.И. Подберезкин, К.П. Боришполец, 
А.А. Казанцев, В.П. Козин, А.А. Орлов. М.: МГИ-
МО-Университет, 2014.

Центр военно-политических исследова-
ний адаптируется к общемировым тенденциям 
и в организационной части своей деятельно-
сти. Если в первые годы своего существования 
авторский коллектив формировался под каж-
дый проект по сетевому принципу и зачастую 
включал исследователей, которые формально 
не являлись сотрудниками Центра, в последние 
годы проекты выполняются преимущественно 
сотрудниками центра.

О движении Центра в верном направлении 
свидетельствуют и позиции МГИМО в рассмат-
риваемом рейтинге в номинации «Лучшие иссле-
довательские центры мира в области обороны 
и национальной безопасности». Впервые МГИ-
МО был представлен в этой номинации в 2014 
г., заняв в ней 66-е место, в 2015 г., он улучшил 
свои позиции на два пункта, поднявшись до 64-е 
места.

Об авторе 
 
Харкевич Максим Владимирович – к.полит.н., доцент кафедры мировых политических процессов МГИМО 
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MGIMO-UNIVERSITY  IN  GO  TO  THINK  TANKS  2015  RANKING:   
GLOBAL  TRENDS,  LOCAL  RESPONSES

M.V. Kharkevich

Moscow State Institute of International Relations (University), 76 Prospect Vernadskogo, Moscow, 
119454, Russia.

Abstract: The article discusses the latest issue of Go to think tank ranking and MGIMO position in it. 
It also considers global trends related to changes in the environment and forms of activities of research 
centers, identified by the ranking. In particular, it notes the changes in the system of financing think tanks 
from the few large grants for an extended period of time to a small but numerous grants for short periods 
for specific projects. It also notes the increasing state pressure on think tanks from around the world. In 
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addition, it points to increased competition on the market of ideas and scientific expertise. Research cen-
ters have to adapt to these changes. In view of these trends the experience of one of the research centers 
of MGIMO, the Center for Military-Political Studies is considered. Innovation activities of the Centre on a 
whole corresponds to global trends. The center is seeking to diversify its sources of funding and enhances 
the focus of research topics - long-term forecasting of the international military and political relations.
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ПИСЬМА  ИСПАНСКОГО  
ДИПЛОМАТА

Н.Е. Аникеева 

РЕЦЕНЗИИ

Jose Manuel Garcia Margallo. Todos los cielos conducen a Espana:cartas desde un 
avion,Planeta, 2015. 816 p.

Аникеева Наталья Евгеньевна – д.и.н., профессор кафедры истории и политики стран Европы и Америки 
МГИМО МИД  России.

Книга на испанском языке министра ино-
странных дел Испании Хосе Манэуля Гар-
сия-Маргальо (2011-2016) под названием 

«Все  пути небесные ведут в Испанию.  Письма с 
самолета»  написана в эпистолярном жанре. Она 
представляет собой текст, изданный в форме 
переписки Гарсия-Маргальо с известными поли-
тическими деятелями Испании и других стран. 

Презентация этой книги состоялась в Мад-
риде в ноябре 2015 г. Это издание широким кру-
гам общественности представил  председатель 
правительства Народной партии Мариано Ра-
хой. Он подчеркнул, что данный труд приме-
чателен тем, что «он посвящён размышлениям 
министра иностранных дел о периоде перехода 
от диктатуры к демократии, внешней поли-
тике, преодолении экономического кризиса и 
сохранении единства испанского государства» 
(С.9). Выход в свет этой книги имел большое 
значение для политической жизни страны, т.к. 
это произошло накануне проведения всеобщих 
парламентских выборов 20 декабря 2015 г.   Ми-
нистр иностранных дел правительства Народ-
ной партии Гарсия-Маргальо, который в течение 
четырех лет возглавлял МИД Испании, заявил 
в ходе презентации о готовности и дальше про-
должать сотрудничество с Мариано Рахоем и его 
партией. За последние годы Гарсия-Маргальо 

неоднократно бывал с визитами в других стра-
нах. Эти визиты осуществлялись благодаря его 
многочисленным полетам на самолете,  в ходе 
которых он продолжал много работать, регуляр-
но писал деловые письма и одновременно отве-
чал на корреспонденцию от своих испанских и 
иностранных коллег. В связи с этим, необходимо 
подчеркнуть, объем данного издания, который 
составляет 816 страниц текста. Это результат 
непрерывной работы министра за эти годы. 

Гарсия-Маргальо вел деловую переписку с 
такими политическими деятелями как М.А. Ка-
ньете, Х.М. Аснар, Ш. Бен-Ами, К. Эспиноза де 
лос Монтерос, Х.Ф. Диас, Ф.Гонсалес, К. Пауэлл, 
Х.Л. Родригес Сапатеро, Х. Солана, Х.И. Карба-
халь, И. Иванов и др.

Издание состоит из  введения, которое было 
подготовлено М.Рахоем, пролога, написанного 
самим автором,  а также 8 глав и заключения. 
Всего оно содержит 43 письма и цветные фото-
графии, на которых запечатлены официальные 
встречи политика с другими политическими 
деятелями  в ходе его визитов за рубеж.

В книге затронуты такие актуальные  меж-
дународные  темы как особенности современ-
ного внешнеполитического курса Испании в 
отношении региональных направлений, пред-
ставляющих особый интерес для страны. Речь 
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идет о Европе, Латинской Америке, Соединен-
ных Штатах Америки, Средиземноморье, Аф-
рике и Азии. Особый акцент делается на важ-
ных для испанского государства мероприятиях 
с международной повесткой дня – Саммиты 
ЕС-Африка, Саммиты «Большой двадцатки», в 
ходе которых обсуждаются такие вопросы как 
иммиграция, сотрудничество в области измене-
ния климата, борьба с бедностью. Также в книге 
автор подчеркивает значимость такого собы-
тия для Мадрида как непостоянное членство в 
Совете Безопасности ООН в период 2015–2016 
гг. Ведь, по словам М.Рахоя, тот факт, «что Ис-
пания достигла такого международного поло-
жения, во многом является также результатом 
эффективной  дипломатической деятельности 
Гарсия-Маргальо на посту министра иностран-
ных дел» (С.7).

Автор уделяет в своей книге внимание  важ-
ным аспектам современных международных от-
ношений, в частности, борьбе с терроризмом  
против ДАИШ, проблеме беженцев, решению 
сирийского вопроса, палестино-израильскому 
конфликту (С.525), а также отношениям с Ира-
ком, Ливией, Ираном.  Затрагивает он и такие 
актуальные темы как сотрудничество с Россией 
(С.457), проблему Украины (С.441).

Приоритетом внешней политики Испании 
является также вопрос о принадлежности Ги-
бралтара в испано-британских отношениях. 
Гарсия-Маргальо считает, что «эта проблема 
является национальным приоритетом внешне-
политического курса страны», поэтому он не 
оставляет ее без внимания (С.719).

В книге есть главы, посвящённые вну-
тренней политике Испании. В частности, одна 
из глав называется  «Дилемма Каталонии». В 
ходе переписки с бывшим министром ино-
странных дел Испании Х.Пике, каталонцем 
по происхождению, Гарсия-Маргальо выска-
зывает «свое крайнее беспокойство в свя-
зи с возникшей угрозой территориальному 
единству страны». Сепаратистский процесс 
в Каталонии он характеризует «как «попытку 
переворота в стране», и считает «Конститу-
цию гарантом единства испанского государ-
ства» (С.681).

Не менее важной темой для Испании остает-
ся проблема преодоления последствий мирового 
финансового кризиса. В связи с этим, речь в ра-
боте идет и о позитивных тенденциях, которые 
появились в стране в плане разрешения пробле-
мы безработицы и положительной динамики 
экономического роста. Вместе с тем, подчер-
кивается, что Испания, прежде всего, является 
последовательным сторонником европейской 
интеграции. И именно в тесном сотрудничестве 
с Европой автор видит решение и экономических 
проблем (С.169).

В заключение необходимо отметить, что 
этот труд известного испанского политика имеет 
большой научно-практический интерес, будет 
полезен всем тем, кто интересуется историей 
и внешней политикой современной Испании. 
Издание представляет собой важный источник, 
имеющий большое значение  для изучения дан-
ных тем.

THE  LETTERS  OF  SPANISH  DIPLOMAT

N. Anikeeva

Moscow State Institute of international relations (MGIMO). Russia, 119454, Moscow, prospect 
Vernadskogo, 76.
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ПОВОРОТА  В  СОЦИОЛОГИИ

Н.Н. Зарубина
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 Кравченко С.А. Социологическое знание через призму «стрелы времени»: 
востребованность гуманистического поворота: монография / С.А. Кравченко; 
Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД России, каф. социологии; Ин-т 
социологии РАН. – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 342 с.

Зарубина Наталья Николаевна - д.ф.н., профессор, профессор кафедры социологии МГИМО МИД России.

Монография доктора философских наук, 
профессора, заведующего кафедрой 
социологии МГИМО МИД России С.А 

Кравченко посвящена проблеме парадигмаль-
ного характера социологического знания, его 
трансформаций в условиях становления сложно-
го общества в глобальных масштабах [1]. Книга 
продолжает и дополняет историко-социологи-
ческие и метасоциологические исследования 
автора на протяжении нескольких десятилетий 
[2], и представляет новый взгляд на развитие 
социологии в современном обществе. Автор 
вводит качественно новое основание для клас-
сификации и периодизации социологических 
парадигм и теорий: их соответствие императи-
ву познания растущей сложности и динамизма 
социума, способность более адекватно отражать 
его. Такой подход соответствует идеям И. Приго-
жина и др. о «стреле времени» как ускоряющейся 
и усложняющейся динамике материи и социума.  

С.А. Кравченко подчёркивает, что станов-
ление социологии как позитивистской науки 
в середине XIX в. отвечало задачам познания 
европейского общества эпохи становления капи-
тализма, её дальнейшие парадигмальные транс-
формации соответствовали усложнению социума 
и возникновению качественно новых вызовов 
социологическому знанию [3, с. 14-25]. В со-
ответствии с этой познавательной установкой 

автор выделяет пять основных поколений со-
циологических теорий, каждое из которых соот-
ветствует потребностям исследования общества 
на определённом этапе его развития. При этом 
социологические теории, созданные на каждом 
этапе, не устаревают и не обесцениваются, а, 
напротив, могут эффективно применяться для 
познания социума на соответствующем уровне 
его сложности.

В монографии С.А. Кравченко раскрывают-
ся новейшие тенденции в развитии социологи-
ческого знания — «переоткрытие» социальной 
реальности в условиях её растущей сложности 
и динамизма; рефлексивность социологии как 
проявление новейшей тенденции познания, 
пришедшей в новых условиях на смену пози-
тивизму; повороты в социологии как отражения 
потребности в новом «постдисциплинарном» 
знании, преодолевающие эпистемологическую 
ограниченность классической социальной нау-
ки и синтезирующих достижения социальных, 
гуманитарных и естественных наук для дости-
жения большей валидности социологического 
знания, среди которых выделяются культураль-
ный поворот, предложенный Дж. Александером, 
ресурсный поворот Дж. Урри, обосновывающий 
новый взгляд на становление социоприродного 
мира; производство «институционализирован-
ного незнания» как фактор развития науки. В 
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рецензируемой монографии автор обобщает и 
развивает результаты метатеоретических иссле-
дований, проводимых им на протяжении ряда 
лет [4, с. 11-18].

Эмпирическую базу науковедческих иссле-
дований самых новых тенденций в современной 
социологии в рецензируемой монографии соста-
вили материалы ряда всемирных социологиче-
ских конгрессов и международных конференций, 
участником которых был автор, а также секций 
и рабочих групп международных социологиче-
ских организаций. Анализ их организационной 
структуры и тематики позволил сделать ряд ин-
тересных выводов о наиболее перспективных 
и востребованных направлениях социологиче-
ских исследований. В частности, С.А. Кравченко 
констатирует преодоление методологического 
и эпистемологического европоцентризма, ха-
рактерного для классической социологии, рас-
тущего плюрализма социологического знания 
в условиях многополярной глобализации. Си-
стематизируя и интерпретируя новейший соци-
ологический терминологический и понятийный 
аппарат, автор продолжает проводившиеся им 
на протяжении многих лет лексикографические 
исследования [5, 6].

Принципиально важный вывод, к которо-
му приходит С.А. Кравченко на основе анализа 

развития социологического знания в современ-
ном сложном социуме, состоит в императиве 
гуманистического поворота в социологии. Суть 
этого поворота – в переключении исследователь-
ского интереса с изучения структур и «объек-
тивных» тенденций общественного развития на 
рефлексию, аутопойетические процессы, обу-
словленные ростом агентной активности чело-
века в современном социуме. Нелинейно-гума-
нистическое мышление, являющееся продуктом 
такого поворота, характеризуется автором как 
принципиально новая форма социологического 
воображения, ориентированная на гуманисти-
ческую теорию сложности, идеи которой  им 
также разрабатываются порядка десяти лет [7]. 

Монография «Социологическое знание че-
рез призму «стрелы времени»: востребованность 
гуманистического поворота» предназначена для 
студентов, аспирантов, изучающих социологию, 
представляет интерес для преподавателей и спе-
циалистов. При всей сложности рассматривае-
мых и решаемых в монографии теоретических 
и эпистемологических проблем, её ценностью 
является доступность изложения материала. 
Книга, несомненно, является важным достиже-
нием в развитии отечественной теоретической 
социологии и социологической школы МГИМО.

Список литературы

1. Кравченко С.А. Социологическое знание через призму «стрелы времени»: востребованность гумани-
стического поворота: монография / С.А. Кравченко; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) МИД 
России, каф. социологии; Ин-т социологии РАН. – М.: МГИМО-Университет, 2015 – 342 с.

2. Кравченко С.А., Мнацаканян М.О., Покровский Н.Е. Социология: парадигмы и темы: М., 1998. – 507 с.
3. Кравченко С.А. Динамика современных социальных реалий: инновационные подходы // Социологи-

ческие исследования.  2010. № 10. С. 14-25.
4. Кравченко С.А. Социология в движении к взаимодействию теоретико-методологических подходов 

// Социологические исследования, 2011, № 1, С. 11-18.
5. Кравченко С.А. Социологический толковый англо-русский словарь. М.: МГИМО-Университет, 2012. 

– 690 с.
6. Кравченко С.А. Социологический толковый русско-английский словарь. М.: МГИМО-Университет, 

2013. – 914 с.
7. Кравченко С.А. Гуманистическая концепция Т. Лукмана и нелинейные реалии российского общества 

// Социологические исследования,  2006. № 8. С. 3-13.

SCIENTIFIC  SUBSTANTIATION  OF  THE  HUMANISTIC  TURN  IN  SOCIOLOGY

N.N. Zarubina

Moscow State Institute of international relations (MGIMO). Russia, 119454, Moscow, prospect 
Vernadskogo, 76.

References

1. Kravchenko S.A. Sotsiologicheskoe znanie cherez prizmu «strely vremeni»: vostrebovannost' gumanis-
ticheskogo povorota [Sociological knowledge through the prism of the "arrow of time": the relevance of 
the humanistic turn]. Moscow: MGIMO-University, 2015 342 p.



206

Рецензии
2. Kravchenko S.A., Mnatsakanian M.O., Pokrovskii N.E. Sotsiologiia: paradigmy i temy [Sociology: paradigms 

and themes]: Moscow, 1998. 507 p.
3. Kravchenko S.A. Dinamika sovremennykh sotsial'nykh realii: innovatsionnye podkhody [he dynamics of con-

temporary social realities: innovative approaches]. Sotsiologicheskie issledovaniia.  2010. Vol. 10. Pp. 14-25.
4. Kravchenko S.A. Sotsiologiia v dvizhenii k vzaimodeistviiu teoretiko-metodologicheskikh podkhodov [Soci-

ology on the move to the interaction of the theoretical and methodological approaches]. Sotsiologicheskie 
issledovaniia, 2011, Vol. 1. Pp. 11-18.

5. Kravchenko S.A. Sotsiologicheskii tolkovyi anglo-russkii slovar' [Sociological Explanatory English-Russian 
dictionary]. Moscow: MGIMO-University, 2012. 690 p.

6. Kravchenko S.A. Sotsiologicheskii tolkovyi russko-angliiskii slovar' [Sociological Explanatory Russian-English 
dictionary]. Moscow: MGIMO-Universitet, 2013. 914 p.

7. Kravchenko S.A. Gumanisticheskaia kontseptsiia T. Lukmana i nelineinye realii rossiiskogo obshchestva. 
Sotsiologicheskie issledovaniia. 2006. No. 8. Pp. 3-13.



207

«ЗАПАД» / «НЕ-ЗАПАД»:  
НОВЫЙ  ВЗГЛЯД  НА  СТАРУЮ  
ДИХОТОМИЮ

Д.А. Кузнецов

РЕЦЕНЗИИ

Мартынов Б.Ф. «Запад» и «не-Запад»: прошлое, настоящее… будущее? – М.: ИЛА 
РАН, 2015. 172 с.
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Дихотомия «Запад» – «не Запад» сама по 
себе уже давно закрепилась в огромном 
массиве международных исследований, 

будучи методологически и концептуально об-
основанной в анализе современных междуна-
родных отношений, процессов модернизации 
и политологической компаративистики, а идея 
заката западной цивилизации и ее постепенного 
низложения в качестве доминирующей получила 
свою формулировку если не в трудах Ницше и, 
еще дальше, Гете, связывающего ее разложение с 
союзом с Мефистофелем, то совершенно точно в 
знаменитой работе Освальда Шпенглера «Закат 
Европы»1. Проблема, однако, стоит гораздо глуб-
же рассуждений о принципиальных отличиях и 
отношениях лидерства между двумя традици-
онно противопоставляемыми друг другу гло-
бальными культурами «коллективного Запада» и 
«не-Запада»2. Для так называемого «незападного 
мира» (который, конечно, шире используемого 
в схожей цивилизационной дихотомии терми-
на «Восток», включая его в себя) характерна 

культурная и политическая фрагментация, что 
объясняется историческими, религиозными, 
географическими, политико-идеологическими 
и, что важно, самими культурными фактора-
ми, среди которых особое значение имеют язык, 
правосознание, традиции и обычаи. Подобные 
факторы обуславливают и неоднородность Запа-
да: представление о западном мире как неком 
культурном и политическом монолите представ-
ляется упрощенным и значительно искаженным 
взглядом. Западная цивилизация имеет общие 
корни, сформировавшись в результате смеше-
ния христианских ценностей с наследием ан-
тичности, что исторически превратило Европу 
в очаг этой цивилизации, которая затем распро-
странилась в другие части света вследствие и в 
закрепление ее глобального лидерства. Но при 
этом, растягиваясь на Запад и Восток, эта циви-
лизация постоянно наталкивалась на проблемы 
внутренней идентичности, что особенно ярко 
проявляется в случае России и стран Латинской 
Америки.

1 Часто название работы Шпенглера «Der Untergang des Abendlandes» переводят как «Закат Европы», именно 
под таким заглавием эта книга издавалась в России; в немецком языке Abendland – есть, однако, не столько 
европейское пространство, сколько вся христианская цивилизация (Запад), хотя и имеющая в своей сердце-
вине европейские корни, о чем так подробно и писал этот немецкий историософ.
2 Дихотомия «Запад-Восток» приобрела сегодня иное значение; «Восток» понимается значительно уже 
«не-Запада» и постепенно заменяется им в этой «глобальной» дихотомии.
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Границы западной цивилизации опреде-

лялись то пределами распространения христи-
анства, то зоной капитализма, то географически-
ми факторами, то ареалом либерализма. Все это 
послужило основанием для Арнольда Тойнби 
включить обе Америки и Европу в одну запад-
ную цивилизацию [4]. Другого мнения придер-
живался еще один сторонник цивилизационного 
подхода – Самуэль Хантингтон, который выделял 
Латинскую Америку в отдельную цивилизацию, 
а точнее как субцивилизацию, тесно связанную с 
западной [2]. При этом, так же как и Тойнби, Хан-
тингтон считал Россию частью отдельного право-
славного мира. Не утихают споры о принадлеж-
ности России к Западу и сегодня. Так или иначе, 
исторически современная латиноамериканская и 
русская культуры безусловно относятся к Западу 
в широком смысле, в то время как в современ-
ном социально-политическом смысле и Россия, 
и Латинская Америка имеют принципиальные 
отличия, что и является основанием для того, что-
бы на фоне «заката Запада» им предсказывали 
то возвышение в качестве новой альтернативы 
западной цивилизации, то выживание в качестве 
последних форпостов христианства.

Попытка разграничить «Запад» и «не-Запад», 
представляется, в связи с этим, сложной задачей, 
вероятно даже более сложной, чем проведение 
границы между Западом и Востоком («окци-
дентом» и «ориентом»). Этим можно объяснить 
популярность критических и сравнительных 
исследований в сфере межцивилизационно-
го, макрорегионального и трансрегионального 
взаимодействия. Ряд исследователей в этой об-
ласти основывают свой сравнительный анализ 
на таких критериях дифференциации мирового 
пространства как социально-экономическая си-
стема, политическая система или конфигурации 
систем международных отношений в тех или 
иных региональных кластерах. Другие авторы, 
которые внесли особенный вклад в обоснование 
научной значимости этой дихотомии, избра-
ли комплексный подход [3], пытаясь выделить 
комплексные характеристики западного и неза-
падного культурного, политического, социально-
экономического и цивилизационного кода. При 
этом малоисследованными остаются факторы, 
которые оказывают, тем не менее, значительное 
влияние не только на цивилизационную диффе-
ренциацию внутри «Запада» и «не-Запада», но и 
на глобальное взаимодействие – система права, 
правосознание, совместимость и конфликтный 
потенциал цивилизационно-культурных ценно-
стей. С этой точки зрения, монография известно-
го отечественного латиноамериканиста, замести-
теля директора Института Латинской Америки 
РАН Бориса Федоровича Мартынова «Запад» и 
«не-Запад»: прошлое, настоящее... будущее?» ха-
рактеризуется несомненной новизной, восполня-
ет этот пробел и дает толчок для новых дискуссий 
в данном проблемном поле. Книга была издана 
в ИЛА РАН, но при этом в своей проблематике 
выходит за рамки латиноамериканских исследо-

ваний и справедливо претендует на новое слово 
в дискуссии о современном мирополитическом 
и межцивилизационном взаимодействии.

В чем особенность и уникальность избран-
ного автором подхода? 

Во-первых, автор, как он сам подчеркивает во 
введении, опирается на цивилизационно-культу-
рологический подход в качестве методологической 
базы исследования. Для автора приоритетное 
значение приобретают не только традиционные 
культурные факторы – язык, обычаи и религия, но 
и такой редкий для подобных исследований крите-
рий как отношение к силе и праву. Как убедительно 
доказывает автор, правовая норма приобретает 
смысл лишь в контексте определенной культур-
ной среды, то есть определенной культуры право-
сознания. В случае конфликта правовой нормы, 
правосознания и цивилизационных особенностей/
ценностей конкретного общества правовая норма 
теряет всякий смысл. Этим объясняются не только 
провал любой инициативы по насаждению таких 
норм извне, но и проблемы с поддержанием си-
стемы международного права, которая усугубля-
ется еще и тем, что ряд крупных игроков пытается 
встроить ее в свои национальные интересы.

Одним из интересных выводов автора яв-
ляется обнаружение влияния национальной 
правовой традиции на международное поведе-
ние государства. Еще более интересной эта связь 
оказывается при сравнительном анализе таких 
национальных подходов в рамках глобального 
Запада и не-Запада. Автор подробно описывает 
различия в восприятии права в сложившихся 
правовых семьях в современных международ-
ных условиях, где «нигилистический» и «силовой» 
англосаксонский подход можно считать одной 
из причин размывания международно-правовой 
системы [1, с.48]. По его мнению, в настоящее вре-
мя необходимо в первую очередь развивать вза-
имодействие именно между теми глобальными 
игроками, которые относятся к международному 
праву «по крайней мере, уважительно». Слож-
но не согласиться с таким мнением. Будучи ре-
зультатом определенного глобального консенсуса, 
международное право часто сталкивается сего-
дня с вызовами, исходящими из односторонних 
действий и силового подхода США – «выходца 
с Марса», по словам Роберта Кагана. При этом 
автор доказывает и то, что укрепление западной 
цивилизации всегда опиралось на военное пре-
восходство, совершенство военных технологий 
и силу, некую нависающую и готовую к исполь-
зованию «большую дубинку».

Анализ правовых систем и их связь с культур-
ными и мировоззренческими особенностями 
позволяет автору убедительно подтвердить, что 
возникающий сегодня баланс сил в рамках запад-
ной цивилизации основан на лидерстве одной 
державы, которой не приходится вступать в со-
перничество с каким-либо конкурентом, в усло-
виях, когда США превосходят всех в военной 
мощи, а остальные добровольно принимают это 
положение вещей.
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системного кризиса лидерства «коллективного 
Запада», вероятность которого, по мнению автора, 
была заложена в самой его природе, нарастает и 
межцивилизационная конкуренция [1, с.59], при-
ходящая на смену внутрицивилизационной, что 
находит свое отражение в глобальном балансиро-
вании великих и региональных держав. Подчер-
кивая остроту данного тезиса, автор, тем не менее, 
не развивает его в формат сценарного прогноза 
межцивилизационных отношений, который мог 
бы представлять немалый интерес для читателя.

Во-вторых, автор подробно останавливается 
на месте и роли отдельных стран и региональных 
кластеров в протекающих сегодня мирополити-
ческих процессах. Безусловно, автор, прежде 
всего, уделяет внимание Латинской Америке. 
Хотя и признано практически повсеместно, что 
данный регион вырвался из периферии миро-
вого развития и представлен сегодня сразу 
несколькими крупными державами, проециру-
ющими свои интересы далеко за его пределы, 
регион Латинской Америки по-прежнему редко 
рассматривается международниками-политоло-
гами в контексте глобальной борьбы за власть, 
ресурсы и влияние, что очевидно является не-
дальновидным. Б.Ф. Мартынов не только вклю-
чает в анализ Латинскую Америку, но и делает 
ее центральным стержнем своего исследования, 
подчеркивая и цивилизационные особенности 
региона, определяющие его особое положение на 
политической карте мира, и его растущую роль 
в мировой политике и экономике. Это уже зна-
чительно трансформирует мировое политиче-
ское и экономическое пространство. Используя 
цивилизационный подход к оценке правовой 
и политической культуры стран региона, автор 
приходит к уникальным выводам, которые поз-
волили ему убедительно доказать выдающуюся 
роль региона в кодификации и прогрессивном 
развитии международного права и защите его 
принципов. Исторические параллели, проведен-
ные автором между историческими фигурами и 
событиями латиноамериканского континента и 
современностью, наглядно демонстрируют, по 
каким траекториям может развиваться современ-
ное мирополитическое взаимодействие.

В-третьих, новизна и актуальность выводов, 
сделанных автором, несомненны и для современ-
ного развития России. Б.Ф. Мартынов убежден, 
что в XXI веке «характер глобального позицио-
нирования крупных держав» (таких как Россия 
и Бразилия) будет определяться «способностью 
или неспособностью эффективно контролиро-
вать собственную территорию» [1, с.83]. Дей-
ствительно, многое объединяет траектории 
развития Бразилии и России – стран-гигантов, 
стран-континентов, обладающих колоссальными 
природными ресурсами и несомненным вели-
кодержавным мышлением. Россия, может быть 
еще в большей степени, чем Бразилия, ощутила 
на себе сегодня всю тяжесть глобальных транс-
формаций и глобальной экономической, поли-

тической и даже идеологической конкуренции. 
Это обусловило необходимость анализа и особен-
ностей российского цивилизационного выбора 
и правовой культуры. Автор проводит сравни-
тельный анализ и мировоззренческих категорий 
России и стран Латинской Америки, обнаруживая 
в них удивительные сходства. Эти схожие харак-
теристики обусловили общее понимание норм 
международного права и его места в условиях 
современных глобальных трансформаций.

Историческая память государств и регио-
нальных кластеров, их цивилизационные и 
культурные характеристики, правовая культу-
ра – есть не отвлеченные понятия, а факторы, 
которые в современном мире ложатся в основу 
дихотомии «Запад» – «не-Запад», во многом опре-
деляя ее идеологическую подпорку. Такие выводы 
автора можно развить в тезис, что цивилизацион-
ные размежевания в рамках глобального Запада 
и глобального «не-Запада» не только усложня-
ют современную международную систему, но и 
приводят к ее переформатированию: мир «распа-
дается» не только на объективно-определенные 
континенты, географически-детерминированные 
регионы и социально-экономические уровни, но 
и на цивилизационные пространства, которые, 
хотя и крайне неоднородны, тем не менее, все еще 
укладываются в общую парадигму западного и 
незападного мира. Этот тезис вполне уклады-
вается в размышление автора о необходимости 
обеспечить сотрудничество между центрами-по-
люсами межцивилизационного общения, кото-
рые представляют или стремятся представлять 
интересы определенного цивилизационного аре-
ала [1, с.105]. Трудно спорить с данным выводом, 
ведь именно взаимодействие такого рода могло 
бы обеспечить поддержание международного 
правового режима в интересах всех, без его ломки, 
связывая руки тем акторам, которые стремятся 
предпринимать односторонние действия, и сни-
жая остроту обсуждаемой в книге глобальной 
дихотомии.

Пока же такое взаимодействие активно раз-
вивается в формате БРИКС; этот формат подтвер-
ждает свою эффективность и конструктивность 
в обсуждении и решении глобальных проблем: 
автор видит уникальность БРИКС в его «мирном 
восхождении», отличном от восхождения вели-
ких держав прошлых эпох [1, с.136]. Вне всякого 
сомнения, оценка автором потенциала БРИКС в 
оказании влияния на глобальное развитие в бу-
дущем заслуживает самого высокого внимания 
и дискуссии в академической среде. Однако из 
такого оптимистичного взгляда на БРИКС воз-
никает вопрос: насколько это трансрегиональное 
объединение не просто способно, как отмечает 
автор, сформулировать «альтернативные ценно-
сти» и выработать «практики борьбы с глобаль-
ными угрозами» [1, с.107, 156], а вообще жизне-
способно? Анализ внутренних связей БРИКС, 
выявляющий практически полное отсутствие 
сетевых экономических, социальных, научных 
и тем более политических связей, отсутствие 
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консенсуса по вопросам международного вза-
имодействия и даже присутствие конфликтного 
потенциала внутри группы и (что важно в контек-
сте данного исследования) отсутствие единого 
понимания цивилизационной принадлежности 
(особенно в России, Бразилии и ЮАР) – все это 
говорит о структурной слабости БРИКС и в зна-
чительной мере ограничивает (если не полностью 
блокирует) возможности этой группы в реали-
зации эффективного глобального управления. 
Дискуссионным и спорным является и вывод 
автора о том, что БРИКС представлен сегодня 
«центрами межцивилизационного общения, вы-
ражающими интересы и ценности того цивили-
зационного ареала, неформальными центрами 
которого они являются или стремятся стать» [1, 
с.105]. Хотя экономические, энергетические, ор-
ганизационные и прочие ресурсы этих стран не-
сомненны, в складывающихся в настоящее время 
условиях консолидации региональных кластеров 
их способность и легитимность в «выражении» 
интересов регионов подвергаются сомнению: это 
выражается в сохранении противоречий между 
Китаем и Индией, в региональных трансформа-
циях в Латинской Америке и создании там новых 
центров интеграционного притяжения, в разви-
тии ситуации на постсоветском пространстве 
с преобладанием центробежных тенденций 
и многом другом. Смогут ли страны БРИКС 
преодолеть эти дестабилизирующие факторы и 
создать общие механизмы, которые позволят им 
стянуть ресурсы для достижения общих глобаль-
ных целей – вопрос, который все чаще задают 
исследователи. Автор исходит из того, что страны 
БРИКС обладают не только схожими цивилиза-
ционными ценностями и правосознанием, но и 
сосредоточились на разделяемых ими принципах 
международного права – верховенства сувере-

нитета, невмешательстве и т.д. То, что это может 
стать двигателем взаимодействия – возможный 
сценарий, но также требующий новых научных 
дискуссий и политических решений.

Книга-размышление известного российского 
ученого Б.Ф. Мартынова (именно в таком фор-
мате размышления или разговора с читателем 
она видится) представляет собой не только из-
ложение научных взглядов и результатов иссле-
довательской деятельности профессора, но и ве-
сомый и уникальный интеллектуальный вклад в 
общую дискуссию по проблематике современного 
мирополитического развития. Автор, ставя перед 
собой сложный вопрос в самом названии моно-
графии, тем не менее, оставляет его открытым 
не только для читателя, но и, кажется, для себя. 
При этом такой подход не умаляет достоинства 
работы, в которой обоснованно и систематиче-
ски изложены ключевые тезисы относительно 
факторов дальнейшей эволюции мировой систе-
мы, а также предложены собственные и вполне 
уникальные взгляды по актуальным проблемам 
международного и национального развития. Пра-
вовой и цивилизационный подход, на который 
опирается автор, позволил ему проследить про-
цесс становления «коллективного Запада», укреп-
ления его доминирования в течение многих веков 
и развития современного кризиса. К сильным 
сторонам монографии можно отнести не только 
уникальность подхода и обоснованность выводов, 
но и ненагруженность сложной терминологией 
и доступность для самого широкого круга чи-
тателей. Это позволяет сделать вывод о том, что 
данная работа может быть интересна всем, от 
исследователей-международников, политологов, 
культурологов до тех, кто просто интересуется 
современными международными отношениями.
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