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Стало уже банальностью утверждение о 
том, что современная жизнь определяет-
ся тектоническими сдвигами переходной 

эпохи, которая еще не познана до конца мировой 
наукой. Анализ основных теорий и концепций 
истории позволяет сегодня сформулировать ряд 
новых суждений, которые могут помочь точнее 
определить место и значение таких феноменов, 
как универсализация, глобализация и региона-
лизация в мировом историческом потоке. Сов-
ременные исторические теории восстановили в 
научных правах такие ее признаки и феномены, 
как случайность, необратимость, нелинейность, 
цикличность, волнообразность, бифуркацион-
ность, многообразие и т.д.

Историческое знание, накопленное сов-
ременной наукой, позволяет констатировать 
научную некорректность представлений об 
истории как легендарной Лете, в водах которой 
омывается и таким образом очищается от всего 
прошлого традиционного настоящее, которому, 
в свою очередь, через такую же процедуру пред-
стоит превратиться в будущее. История, скорее 
всего, – перманентная строительная площадка, 
своеобразный человеческий «долгострой». В нем 
можно найти сосуществующими: 

– социальные формы седой древности и эле-
менты экспансии из настоящего в будущее; 

– пустые «квартиры» исчезнувших культур-
ных миров;

– зарождающееся в недрах прежних обще-
ственно-исторических систем новое латентное 

развитие, связываемое воедино исторической 
памятью и историческим познанием.

Глобализация создает новую, транснацио-
нальную сферу жизни человечества. В рамках 
транснационализации ускоренно развиваются 
и самопроявляются коды мировой системы но-
вых цивилизаций, нарабатывается и копится 
энергия, необходимая для информационной 
перестройки всего человеческого бытия. Про-
исходят глубокие преобразования международ-
ного ландшафта. Продвигаются в направлении 
становления полицентричной саморегулирую-
щейся системы международные отношения. В 
мировой политике происходит укрепление роли 
международных сетевых структур.

Именно отсюда проистекает особая важ-
ность рассмотрения отечественной истории в 
глобальном контексте мирового развития – с 
точки зрения теории общественно-политиче-
ской практики и глобализации образования. 
Такой подход помогает формированию не толь-
ко целостного видения нашей отечественной 
истории, но и глобального видения всемирного 
развития во всех его взаимосвязях. А именно 
этого глобального видения пока не существует. 
Огромным недостатком нашего исторического 
сознания и методики преподавания истории яв-
ляется то, что мы анализируем ключевые про-
цессы и события отечественной истории в от-
рыве от видения нашими слушателями, нашими 
учениками тех процессов, которые проходили в 
это время в мире.

Cовременная история России 
в международном контексте

А.В. Торкунов

Торкунов Анатолий Васильевич – академик РАН, ректор МГИМО(У) МИД России. vestnik@mgimo.ru  
Доклад представлен на международной конференции «История России конца ХХ века в мировом контек-
сте».Москва, 24.11.2012 г. 
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2012 – Год российской истории
Очень важно при изучении истории Оте-

чества в целом и истории современной России в 
частности исходить из того обстоятельства, что 
она является органичной составляющей частью 
мировой истории, равно как истории Европы, 
истории Азии. Эта часть оригинальна, самосто-
ятельна и на многих исторических этапах явля-
ется определяющей. Как любая национальная 
история, наша история определяется внутрен-
ними основаниями и причинами, но также вну-
тренними вызовами и необходимостью ответов 
на них. Это делает историю национальной, в 
равной степени – и международной. Субъек-
тивность последней, к сожалению, нередко упу-
скается из виду при создании национальной 
истории, что обедняет, а подчас и искажает ее. 
К сожалению, до сих пор для отечественной 
истории, как в исследованиях, так и особенно 
в преподавании, характерно тяготение к изо-
ляционистским интерпретациям.

Особую озабоченность вызывает ситу-
ация с преподаванием и усвоением всемир-
ной истории в школе. С введением Единого 
государственного экзамена по отечественной 
истории, результаты которого неформально, а 
часто и формально считаются «объективными 
критериями» оценки деятельности школьного 
учителя истории, что акцентирует его внима-
ние только на российской истории. Стоит ли 
удивляться, что настроения изоляционизма, 
губительные, как показывает опыт, для любой 
страны, весьма популярны в современном рос-
сийском обществе. Между тем для понимания 
современного состояния России необходимо, 
прежде всего, осмысление русской истории как 
части всемирно-исторического процесса, для 
оценки как явных достижений, так и явных 
промахов предшествующих поколений. Часто 
в публицистике мы встречаем оборванную ци-
тату из В.О. Ключевского, касающуюся того, что 
«история никого ничему не научила». А между 
тем классик завершал свою мысль выводом, 
что история жестоко «проучивает тех, кто не 
учитывает ее уроков». 

События последних двух десятилетий и за-
дачи созидания новой России поставили наше 
общество перед необходимостью определения 
новой российской идентичности. Какие смы-
слы несет в себе понятие «Россия»? Что спо-
собно объединять россиян как граждан одной 
страны? Какие приоритеты национального раз-
вития могут двигать наше общество вперед? Ка-
ковы прошлые, современные и будущие связи 
России с окружающим ее мировым пространст-
вом? От ответов на эти вопросы зависят насто-
ящее и будущее России. Возможность успешно 
преодолеть вызовы современности теснейшим 
образом связана с тем, какие ценности возобла-
дают в российском социуме, на основании чего 
будет определять свои жизненные позиции мо-
лодое поколение. Прекратится или усилится 
отток энергичной, образованной, успешной, а 
главное –молодой части россиян за рубеж? Или 

они найдут достойное применение себе и своим 
способностям дома на благо своей Родины?

Пытаясь самоопределиться в начале XXI 
века, Россия, так или иначе, делает сразу не-
сколько выборов:

– между интеграцией в европейскую циви-
лизацию и стремлением сохранить собствен-
ную самобытную российскую цивилизацию;

– между относительной изоляцией и полной 
открытостью;

– между экономическим и политическим 
либерализмом и ценностями патерналистского 
государства;

– между индивидуализмом и коллективиз-
мом (соборностью);

– между мобилизационным и инновацион-
ным типами развития.

При этом сохранение культурного ядра 
русской, российской цивилизации должно 
быть решающим аргументом при выборе тех 
или иных инструментов и ценностей современ-
ной модернизации России. Необходимо отме-
тить, что создававшийся на протяжении многих 
веков великий культурно-цивилизационный 
феномен нашего народа требует более тщатель-
ного исторического изучения. В частности, это 
относится к изучению границ пространства 
российской цивилизации, что способно стать 
объективным аргументом в пользу евразийской 
интеграции по проекту В.В. Путина.

Особенностью отечественной модерниза-
ционной ситуации стал тот факт, что осовреме-
нивание модели национальной идентичности 
в нашей стране совпало с поиском модели на-
циональной модернизации, что в значитель-
ной степени осложнило оба этих процесса. В 
частности, модернизации в России стала про-
тивопоставляться идеологема «особого пути». 
Можно выделить следующие основные эле-
менты массового сознания об «особом пути» 
развития России:

– оппозиция по отношению к радикальному 
либерализму, неприятие резкого имуществен-
ного расслоения, социальной несправедливо-
сти и произвола чиновников;

– потребность в патерналистском госу-
дарстве, проводящем сильную социальную 
политику, заботящемся о наименее обеспе-
ченных слоях населения и осуществляющем 
эффективное государственное регулирование 
экономики;

– ориентация на политический режим, со-
четающий элементы авторитаризма и демокра-
тии;

– идеал великой державы, с которой бы счи-
тались во всем мире;

– сохранение и развитие российской куль-
туры, традиций, обычаев и ценностей.

При ближайшем рассмотрении вышепере-
численные представления ничем не отличаются, 
по существу, от тех, которые существуют и в 
других странах, в том числе западных. Пред-
ставляется, что нам следует отстаивать такой 
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путь обновления страны, который основывает-
ся на преемственности российских историче-
ских традиций и ценностей при одновременном 
их сочетании с основополагающими демокра-
тическими нормами и принципами. Методы и 
пути реформ могут быть предметом дискуссий. 
Но у страны и ее национальной элиты должны 
быть ценности общенациональной значимости, 
по которым не спорят в обществе и которые 
отстаиваются государством вовне. 

Огромное значение в исследованиях оте-
чественной «эпохи перемен» имеют междуна-
родные контакты. Взгляд на нашу современную 
историю со стороны важен не только для более 
объективного, объемного понимания того, «что 
случилось с Родиной и с нами» в конце ХХ века, 
но также для более глубокого понимания фено-
мена социальной трансформации и модерни-
зации как такового, изучения опыта управле-
ния системными переменами. Сегодня в мире 
заметно активизировались россиеведческие 
исследования, повысился интерес к более глу-
бокому анализу трансформации, происходив-
ших в СССР и России в конце ХХ века. Многие 
зарубежные исследователи отмечают, что для 
них наша страна являет собой уникальный эм-
пирический случай, позволяющий глубже по-
нять феномен модернизации, происходившей 
эволюционным путем – без войн и революций. 
При этом российская модернизация как объект 
исследования является настоящим вызовом для 
ученых, поскольку, как у нас исстари повелось, 
соединяет в себе самые разные модернизацион-
ные модели, в связи с чем не подпадает ни под 
какие теории и категории. Мне представляется 
крайне важным при этом исследовать пробле-
мы отечественной модернизации, опираясь на 
точное понимание хронологических рамок и 
конкретной исторической обстановки, в кото-
рой реализовывались в разных странах те или 
иные модели перемен.

Только такой подход может помочь избе-
жать логические нарушения и непродуктивные 
сетования, вроде того, почему М.С. Горбачев в 
свое время не использовал «китайский опыт». 
Во времена Горбачева китайский опыт еще не 
стал достоянием отечественной гуманитарной 
мысли и не мог быть предложен КПСС в виде 
каких-то системных шагов и конкретных реше-
ний. Возможно, «китайский опыт», вернее, то, 
что мы сейчас понимаем под этим термином, 
тогда еще не существовал как элемент сложив-
шегося научного знания.

Два слова о важности для развития межго-
сударственных отношений работы совместных 
комиссий историков, влияния процессов уре-
гулирования «больных вопросов» истории на 
углубление международного сотрудничества. 
Сегодня история становится областью геополи-
тической перегруппировки субъектов между-
народных отношений, то есть играет огромную 
роль в международной политике.

Хотел бы особо подчеркнуть значение исто-
рических исследований международных отно-
шений и дипломатии конца ХХ века. Именно 
они оказались на переднем крае трансформации 
исторического знания, исторического мышле-
ния эпохи глобализации, в центре которого – 
универсальный комплекс жизни человечества, 
осуществляющего синтез собственной истории. 
Основываясь на новых тенденциях развития 
политической, экономической, социокультур-
ной, геополитической сфер жизни, исходя из 
достижений социальной антропологии, пси-
хологии и политологии, эти исследования рас-
крывают коммуникативные аспекты истории 
человечества в их многообразии, анализируют 
природу исторических конфликтов, междуна-
родных системных кризисов и механизмов их 
преодоления. Вместе с тем история междуна-
родных отношений, история дипломатии вно-
сят вклад в становление толерантности и мо-
рально-правовой форматизации современного 
политического сознания.

И еще об одном. Исключительно важно 
добиваться общественного компромисса в 
оценках и преподавании истории. История не 
должна быть яблоком раздора для общества. 
Оставить сферу преподавания истории без вся-
кого общественного регулирования, как мне 
представляется, невозможно. Подчеркну, речь 
не идет о жестком государственном регулиро-
вании. Именно гражданское общество через 
свои институты должно определять направлен-
ность и смысловое содержание преподавания 
истории, корректировать программу обучения, 
следить за адекватным сочетанием националь-
ной и всемирной истории, через общественные 
механизмы способствовать формированию 
позитивной мотивации в отношении к прош-
лому своей страны и защите ее национальных 
интересов.

В достижении такого компромисса, на мой 
взгляд, большую роль может сыграть Россий-
ское историческое общество – благодаря своей 
популяризаторской, просветительской работе, 
благодаря созданию условий для открытого ди-
алога и обмена мнениями. Завершая, хочу про-
цитировать великого нашего соотечественника 
Федора Ивановича Тютчева. Этот выдающийся 
мыслитель и патриот России писал в середине 
XIX века: «Истинный защитник России – это 
История. Историей в течение трех столетий 
неустанно разрешаются в пользу России все 
испытания, которым подвергает она свою та-
инственную судьбу». И мы должны сделать все 
от нас зависящее, чтобы сила и правда Истории 
всегда оставались на нашей стороне.

Torkunov A.V. Modern History in 
International Context.
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Новое время потребовало от западноевро-
пейских стран существенного изменения 
в области организации государственного 

управления. Модернизация социально-эконо-
мических отношений, выразившаяся на Западе 
как в превращении торговли и промышленности 
в главные  локомотивы экономики, так и в превра-
щении буржуазии в новый господствующий класс, 
в политической области привела к становлению 
абсолютизма, а в наиболее модернизированных 
странах – Англии и Голландии – чисто буржуазных 
государственных конструкций в форме конститу-
ционной монархии или республики.

Все это придало динамизм внутренней и внеш-
ней политике западноевропейских стран, осложняя 
задачу сосуществования и конкуренции с ними 
средневековой России с ее вотчинным укладом со-
циально-экономической и политической жизни. 
Однако вотчинное Русское государство оказалось 
способным к мимикрии. Испытанный в прошлые 
полтора столетия опыт поверхностной европеи-
зации (заимствование чужого опыта и форм, без 

изменения внутренних основ) опять оказался глав-
ным ответом на требования времени.

Восстановленная после 1613 г. монархия пер-
вой половины XVII в. с ее действенными Земскими 
соборами имела шанс послужить началом глубо-
кой модернизации внутреннего государственного 
устройства России и выработки качественно новой 
внутренней политики. Однако данная альтерна-
тива не реализовалась. Слишком слабы и малы в 
количественном соотношении были протобуржу-
азные городские слои русского общества. По мере 
укрепления центральной власти вотчинный уклад 
брал свое. При Алексее Михайловиче постепенно 
сложилось неограниченное самодержавие. Внешне 
оно вполне напоминало западноевропейский аб-
солютизм. Но если на Западе в социальной основе 
абсолютизма лежало равновесие старого дворян-
ства и нового класса буржуазии, то в России базой 
самодержавия оставалось признание государя (го-
сударства) верховным распорядителем всех земель 
и прочих ресурсов страны. Это превращало всю 
общественную элиту и прочие слои населения во 

О российских истоках 
Петровских реформ 
государственного  
управления
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вторичных владельцев недвижимого (а часто и 
движимого) своего имущества, выстраивая всю 
социально-политическую жизнь России по вер-
тикали «государь – холопы». 

Но если вотчинный уклад являлся характер-
ной чертой внутреннего устройства Московского 
государства XV–XVII вв, то другой важнейшей его 
особенностью было постоянное, нарастающее за-
имствование разнообразного западного опыта. 
Россия являлась спутником западноевропейской 
цивилизации, и даже само его существование, как 
уникального исторического феномена, было невоз-
можно без западного влияния. Давление Запада, 
часто враждебное, что ярко было продемонстриро-
вано в Смуту, побуждало Российское государство 
давать своевременный ответ, заимствуя у этого же 
самого Запада его изобретения, особенно в воен-
ной и технической области. Это делало Московию 
вполне конкурентоспособной по отношению к за-
падным странам и давало огромные преимущество 
в имперском продвижении России на восток и юго-
восток, придавая русской экспансии в Северную 
Азию европейское обличье.

В XVII в. у России появилась тенденция за-
имствовать и административный западный опыт. 
Наиболее ярко это проявится позже – в ходе прео-
бразований Петра I, но предпосылки были заложе-
ны именно в XVII столетии. В этом плане внимание 
историка должно привлечь к себе царствование 
Федора Алексеевича (1676–1682). Краткость его 
правления привела к осуществлению лишь малой 
части задуманных им (или его окружением) ре-
форм, но наличие самих планов реформ, прекрасно 
отраженных в исторических документах, указывает 
на истоки петровских государственных нововве-
дений. Мы коснемся только тех преобразований 
и идей царствования Федора и регентства Софьи, 
которые можно рассматривать, как предпосылки 
реформ их брата – Петра I. 

Пик реформаторской активности времен Федо-
ра III приходится на 1679–1682 гг., когда юноша-царь 
достаточно возмужал, как самостоятельный госу-
дарственный деятель. Определилась и его «коман-
да». Видную роль при Федоре играли «старые боя-
ре», в частности родственник царя по материнской 
линии весьма консервативный И.М. Милославский, 
но не менее важной оказалось и ближнее окружение 
царя – неформальная «Ближняя дума», включавшая 
окольничего и оружейничего И.М. Языкова, по-
стельничего А.Т. Лихачева и боярина В.В. Голицына. 
Последний, в отличие от «худородных» Языкова и 
Лихачева, был родовитым человеком, но при царе 
Алексее Михайловиче карьеры не сделал. В «малом» 
для своего рода чине стольника Голицын находил-
ся и в начале царствования Федора. В отличие от 
федоровских выдвиженцев Языкова и Лихачева, 
служивших в придворных «гражданских» чинах, 
Василий Васильевич Голицын большую часть служ-
бы провел в войске. Талантом военачальника он не 
отличался, но участвовал в Чигиринских походах, 
где и был замечен, а чуть позже вызван в столицу 
и произведен сразу из стольников в бояре, минуя 
окольничего. 

Историки до сих пор спорят, кто был реально 
более влиятелен – «серый кардинал» И.М. Языков 
или видный В.В. Голицын. Чем ближе к эпохе Петра 
I историк, тем больше он акцентирует роль Языкова 
(В.Н. Татищев, Б.И.Куракин, отчасти Н.М. Карам-
зин). Мы вправе заподозрить здесь «петровский» 
государственно-идеологический заказ на прини-
жение значения Голицына, тесно связавшего себя 
с регентством царевны Софьи, опаснейшей кон-
курентки Петра I. Современная историография 
склоняется к большему влиянию В.В. Голицына  во 
времена Федора (А.П. Богданов, Н.Ф. Демидова,  
Л.Е. Морозова, А.А. Преображенский).

Прежде чем мы дадим краткую справку о по-
пытке государственных реформ в 1676–1682 гг., 
следует проинформировать читателя о дискус-
сии, которая последнее время развернулась во-
круг личности царя Федора. Апологеты Петра, 
включая крупнейшего из современных иссле-
дователей петровского времена Н.И. Павленко, 
находят царя Федора III болезненным, неспособ-
ным к самостоятельным действиям правителем, 
считают его личный вклад в отечественную исто-
рию близким к нулю. Взгляд диаметрально про-
тивоположный этому представил А.П. Богданов в 
книге с говорящим названием «Несостоявшийся 
император Федор Алексеевич». Менее ревностно 
к личности Федора, но не к значимости прово-
димых в 1676 –1682 гг. преобразований выска-
зывается П.В. Седов в книге «Закат Московского 
царства»1. Эта книга посвящена исследованию 
царствования Алексея и Федора. Автор, глубокий 
знаток обширного архивного материала, оказал-
ся в результате его анализа между «Сциллой и 
Харибдой»: идеологически являясь апологетом 
эпохи Петра, он, «влюбленный в осень русско-
го Средневековья», вынужден был приходить к 
противоречивым заключениям. Это, однако, не 
повлияло на исключительно интересную и обо-
снованную его концепцию II половины XVII в. 
Сама концепция из рода споров о стакане воды, 
заполненном наполовину (вопрос о соотношении 
признаков русского Нового времени и старого 
русского Средневековья): этот стакан наполовину 
пуст?! или он наполовину полон?! Раз «Закат…»– 
значит «Закат Средневековья» (в противовес 
книге А.П. Богданова, где явный «Рассвет Ново-
го времени…»). Между тем для XVII столетия 
однозначный ответ в духе формальной логики 
невозможен, здесь применима лишь диалектика. 
Такой диалектичный подход и демонстрирует 
П.В. Седов при оценке времени Федора. Он прихо-
дит к выводу, что у всех Петровских реформ име-
лись истоки в реформах или планах таковых вре-
мен царствования Федора. Однако сам курс Федора 
историк оценивает как робкий и противоречивый2. 
П.В. Седов указывает на усиление государства, но 
отрицает рост абсолютистских тенденций. В сове-
щаниях правительства с выборными от сословий 
видит возвращение к практике Земских соборов. 
П.В. Седов не видит олигархических стремлений 
боярства и в целом русской политической элиты. 
Именно с действиями элиты историк связал ре-
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альное управление, дальнейшую централизацию 
страны при слабом Федоре III. На основе огромного 
комплекса архивных документов П.В. Седов дока-
зал, что усиление царской власти во II половине 
XVII в. не сопровождалось сокращением влияния 
«большой» и «ближней» Боярской думы, а также 
патриарха.

Помимо монографий А.П. Богданова и  
П.В. Седова, говоря о царствовании Федора, необ-
ходимо упомянуть книгу О.В. Новохатко «Разряд в 
185 году»3. В ней блестяще опровергается традици-
онное заблуждение о неэффективности приказного 
управления XVII в.  по сравнению с бюрократией 
Петра I. Данный миф развенчивается на примере 
скрупулезного анализа работы государственного 
аппарата в порубежное для царствований Алексея 
и Федора время – 1676–1677 гг. 

Мы далее, рассказывая о курсе царство-
вания Федора, будем придерживаться версии 
А.П. Богданова, Н.Ф. Демидовой, Л.Е. Морозовой, 
А.А. Преображенского, так как их акцент на поиски 
«нового» (без отрицания «старого») лучше позволя-
ет увидеть процесс европеизации России в XVII в.

Важнейшим шагом в реформировании ап-
парата центральной государственной власти при 
Федоре Алексеевиче было создание Расправной 
Золотой палаты во главе с Н.И. Одоевским. Во 
многом она была предшественником петровского 
Сената. У палаты, как и у Сената, а до его появле-
ния в 1711 г. у петровской «Консилии министров»  
было три функции: 

1) она явилась высшим исполнительным ор-
ганом после царя и замещала царя в моменты его 
частых болезней;  

2) имела законотворческую функцию (к при-
меру, из 26 царских указов 1681 г. только 7 офор-
млены, как «царь приказал, а бояре приговорили», 
т.е. через Боярскую думу, а 19 – именными указами 
царя,  идущими через палату Одоевского4);

3) играла роль высшего после царя судебно-
го органа, через который рассматривались многие 
«важные дела», минуя Думу.

А.С. Лаппо-Данилевский5 и С.М. Троицкий 
считали другой ценнейшей вехой федоровского 
царствования продолжение процесса централи-
зации и начало процесса бюрократизации управле-
ния, что впоследствии будет завершено Петром I и 
его преемниками уже в XVIII в. Примером данных 
процессов названные историки полагали сосре-
доточение к концу мая 1680 г. всего финансового 
управления России под властью главы приказа 
Большой казны и еще трех других приказов, боя-
рина И.М. Милославского. П.В. Седов оспаривает 
это мнение. Он усматривает в характерных для 
конца XVII в. объединениях нескольких приказов 
под властью одного влиятельного боярина скорее 
децентрализацию, а точнее, уход прямого контроля 
из рук слабого или малолетнего государя в руки 
влиятельных вельмож. Нам ближе взгляд Лаппо-Да-
нилевского и Троицкого, так как важен не сам факт 
режима «личной власти» государя, а той политики, 
которую ведут бояре, получившие из его рук (или 
его именем) ключевые государственные должности.

Еще одним значительным шагом времен 
царствования Федора III уже в области реформы 
местного управления было максимальное усиление 
власти воевод на местах. Они не только оконча-
тельно заменили губных старост, учрежденных еще 
губной реформой Ивана IV и Избранной рады, но 
и потеснили выборных начальников городского 
управления, чем вызвали недовольство посадского 
населения, что, впрочем, Федора мало тронуло. То 
же впоследствии сделал младший сводный брат 
Федора Алексеевича – Петр Алексеевич, передав 
власть на местах в руки назначаемых им губерна-
торов (первая областная реформа 1708–1710 гг.), а 
потом также назначаемых царем воевод в провин-
циях (вторая областная реформа 1719 г.). Причем, 
введя губернаторское правление, Петр вскоре был 
вынужден признать, что созданные им губернии 
слишком велики для эффективного управления, и 
вернулся, по сути, к той форме воеводского управ-
ления на местах, которую ввел в России во второй 
половине 1670-х гг. его старший брат.

Осенью 1681 г. «команда» Федора III замыслила 
грандиозный план перестройки государственно-
церковного управления. По форме он был во мно-
гом заимствованием из полько-литовского опы-
та, но, по сути, был прямо противоположен духу 
польско-литовской государственности, ибо вел не 
к утверждению в России «шляхетской республики» 
с выборным королем, «либертум-вето» у членов 
Сейма, правом шляхты на вооруженные «кон-
федерации», а на усиление абсолютизма. Причем 
внешне напоминая западный абсолютизм, русское 
самодержавие будет сохранять свою совершенно 
иную (вотчинную) социокультурную основу. Тем 
же путем, как мы знаем, пойдет и Петр I. 

Существенным отличием между планами ре-
форм Федора III и преобразованиями Петра I будет 
источник заимствования формы государственных 
органов. Петру I оказались ближе не польские, а за-
падноевропейские формы. Другое отличие состоя-
ло в том, что Петровские реформы шли спонтанно, 
были разбросаны во времени и не предполагали 
одновременного реформирования всей системы 
высших государственных и церковных органов, так 
как диктовались конкретными условиями и нужда-
ми Северной войны. В свое время Н.И. Павленко6  
доказал, что при всей стройности петровских прео-
бразований в целом они явно не имели изначально 
продуманного плана. Федор III, напротив, сначала 
разработал проект реформ, который (и это самое 
существенное отличие) сумел реализовать лишь 
частично. В итоге Петру I пришлось завершать за-
думанные при Федоре начинания.

Федоровский проект предполагал одновремен-
ное реформирование церковной и административ-
ной власти в России. 

Авторами церковной части реформ, по пред-
положению Т.Б. Соловьевой7, являлись дьяк Ил-
ларион Иванов и боярин В.Ф. Одоевский. Целью 
реформы являлось ослабление власти патриарха 
как перед лицом высшей светской власти, так и по 
отношению к местному духовенству. После теокра-
тических претензий патриарха Никона и откровен-
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но консервативной позиции духовенства в целом 
в отношении новых веяний, особенно в области 
заимствования европейского опыта, это была ло-
гичная государственная линия. Проект предпола-
гал увеличение числа русских митрополий до 12, 
а архиепископств и епископств до 70. Сакральная 
символика чисел, которой увлекался царь, указы-
вает на 12  апостолов Христа и 70 его учеников. 
При этом власть духовных иерархов строилась по 
принципу «вассал моего вассала не мой вассал»: 
патриарх не имел прямого выхода на низшие слои 
духовенства, ими руководили другие иерархи в 
зависимости от положения в церковной чинов-
ной лестнице. Права митрополитов и епископов 
от этого выигрывали. Открывалась возможность 
назначать на эти должности более гибких и обра-
зованных духовных лиц, в частности выходцев из 
Левобережной Украины и православных районов 
Речи Посполитой, выехавших, подобно Симеону 
Полоцкому, а также их российских учеников (по-
добных Сильвестру Медведеву). Это давало шанс 
повернуть деятельность церкви от консервативной 
защиты средневековых устоев веры, понимаемых 
в России в духе установок иосифлян, к развитию 
православной доктрины в рамках Нового евро-
пейского времени, позитивного  участия церкви 
в развитии образования и воспитания паствы в 
новых условиях. Осуществись подобное, роль цер-
кви в европеизации и даже модернизации России 
была бы другой, как другим было бы и нравствен-
ное здоровье нации и власти в переломные эпохи 
русской истории. К несчастью, история не имеет 
сослагательного наклонения…

Светская часть проекта, разработанная под 
руководством В.В. Голицына, имела три составля-
ющих: «О судах», «О чести», «О наместничествах».

Проект «О судах» предполагал, по сути, раз-
деление уже существовавшей Расправной Золо-
той палаты на «Судебную палату» и «Ответную 
(т.е. исполнительную) палату». Как мы видим, за-
чатки современной политической мысли о пользе 
разделения судебной и исполнительной властей  
посещали умы русских реформаторов уже в XVII 
столетии. К тому же проект делал ненужной Бояр-
скую думу, превращая ее в архаический памятник 
придворной традиции, лишенный реальной власти. 

Проект «О чести» являлся своеобразным пред-
шественником «Табели о рангах» 1722 г. Он выстра-
ивал новую иерархию чинов из 35 индивидуальных 
и групповых степеней, носители которых могли 
претендовать на более чем 80 важнейших государ-
ственных должностей. Старый принцип местни-
чества заменялся личными заслугами служилого 
лица перед государством и  выслугой лет. Проект 
предполагал резкое повышение статуса тех рангов, 
в которых находились ближайшие сподвижники 
царя, а именно «оружейничего» (И.М. Языков) 
и «постельничего» (А.Т. Лихачев). Для боярина  
В.В. Голицына предполагалось ввести новое зва-
ние – «дворового воеводы», аналог чину «фель-
дмаршала», а возможно, и «генералиссимуса» при 
Петре I. Вначале предполагали, что новые названия 
для 35 степеней возьмут из польско-литовской тра-

диции, но потом, боясь обвинений в «латинстве», 
решили черпать названия из табели чинов визан-
тийского двора: «провестиарий» (постельничий, 
аналог «обер-камергера» двора Петровской табели), 
«спетер» (кравчий) и т.д.

Проект «О наместничестве» предполагал раз-
делить Россию на 12 наместничеств. М.Я. Волков8 
видит в нем зародыш учреждений губернского 
типа XVIII в. До обсуждения проекта церковно-
административной реформы в Боярской думе 
Федор Алексеевич направил его на благословение 
патриарха. И не получил благословения. Напро-
тив, патриарх Иоаким развел бурную оппозици-
онную деятельность. Он высказал недовольство, 
особенно наместничествами, видя в них условие 
для сепаратизма и подрыва единоначалия в России. 
На деле это означало не столько критику светской 
части реформы, сколько недовольство ростом вли-
яния «церковных наместников» – митрополитов 
и епископов, которым предполагалось передать в 
непосредственное управление церковные дела на 
местах. «Эзопов язык» патриарха особенно четко 
звучал на срочно созванном им в ноябре 1681 г. 
Освященном соборе.

При этом патриарх в духе иосифлянской 
традиции давал понять, что, если царь пойдет на 
уступки в области церковной реформы, патриарх 
Иоаким не выступит против светской части гото-
вящихся преобразований. (Подобную прагмати-
ческую тактику Иоаким исповедовал и ранее. Так, 
еще не будучи патриархом, но являясь архиман-
дритом придворного Чудова монастыря и будучи 
ярым противником западного влияния, он нашел 
нужным сблизиться с Артамоном Матвеевым,  из-
вестным поклонником «европейских новшеств». 
Все дело было в том, что Матвеев входил во все 
больший фавор у царя Алексея Михайловича, а 
лояльность царского любимца была нелишней для 
дальнейшей карьеры Иоакима. В 1672 г. он стал 
новгородским митрополитом, а в 1674 – Патриар-
хом Московским и всея Руси.)

Федор пошел на уступки патриарху. Новая 
редакция проекта свела реформу церкви к незна-
чительному увеличению числа митрополий и епи-
скопств без структурного изменения патриаршего 
единоначалия. Остался неизменным и курс на же-
стокое подавление старообрядцев. Все это означа-
ло, что к стратегически необходимой для развития 
русской культурной и духовной жизни церковной 
реформе придется возвращаться в будущем. Имел-
ся лишь незначительный тактический выигрыш: 
при обсуждении проекта реформ в Боярской думе  
патриарх ни разу не высказался против.

А дискуссии в Думе приобрели столь резкий 
тон, что иногда доходило, как отмечал летописец, 
до «междоусобия». Царь явно встретил оппозицию 
в лице аристократической Думы. Тогда он решил 
опереться на некое возрождение форм, присущих 
Земской монархии первой половины XVII в. Он 
предложил Думе компромисс, решив передать 
проект на доработку комиссий с участием выбор-
ных от различных сословий депутатов. Но не от 
всех сословий, кроме крепостных, как было во 
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времена расцвета Земских соборов времен Миха-
ила Романова, а тех сословий, которых напрямую 
касались вопросы реформы. Впрочем, известный 
специалист по истории русских Земских соборов 
Л.В. Черепнин считал, как и ныне П.В. Седов, что 
комиссии начала 1680-х гг. были последними пол-
нокровными Земскими соборами XVII столетия9. 
(Большинство ученых называет последним Зем-
ским собором полного представительства и полно-
мочий Собор 1653 г., решавший вопрос о принятии 
Украины под руку Москвы и начале войны с Речью 
Посполитой.)

В перипетиях обсуждения проекта Федор III 
выступил куда большим «европейским сувереном», 
чем Петр I. Французский король Людовик XIV за-
являл: «Государство – это я!» Но на деле его роль 
состояла в постоянной координации интересов ста-
рого дворянства и новой буржуазии, поддержании 
по средствам государственной власти равновесия 
между ними, что и придавало королевской влас-
ти ее относительную самостоятельность, а Фран-
ции – внутреннюю стабильность, поступательное 
развитие экономики, общественных отношений 
и культуры. Все это, вместе взятое, обеспечивало 
базу для амбиций во внешней политике Франции. 
Во Французском королевстве, как и в иных запад-
ноевропейских государствах, править без учета 
расклада общественных сил было невозможно. 
Кто и вправду мог заявить: «Государство – это я!», 
так это русский монарх, являясь персонификацией 
вотчинного устройства социокультурного укла-
да России второй половины XV – начала XVII в., 
за исключением Смуты, царствования Михаила 
(1613–1645) и начала царствования Алексея Ми-
хайловича. Неслучайно Петр I, как известно, шел 
напролом, открыто игнорируя мнение общества 
по многим вопросам, особенно в выборе форм и 
методов своих преобразований. Правда, в итоге 
сами петровские преобразования оказались весьма 
противоречивыми с точки зрения пользы страте-
гического развития русского общества, зато они 
принесли явное усиление русского самодержавия 
при «закрепощении всех сословий» и столь иско-
мый центральной властью со времен основателя 
единого Московского государства Ивана III статус 
России как великой европейской державы. 

В отличие от Ивана III, Василия III, Ивана Гроз-
ного и, конечно, Петра I, царь Федор Алексеевич 
демонстрировал прямо-таки европейское желание 
учитывать мнение окружающей его политической 
элиты. А элита эта была в значительной степени 
консервативной, что и показал опыт обсуждения 
проекта церковно-административной реформы. В 
этом плане можно провести аналогию между поло-
жением, в котором оказался Федор и его «команда», 
и положением Александра I и его «молодых дру-
зей» в начале XIX в. Но в отличие от Александра I, 
Федор III попытался расширить социальную базу, 
решавшую судьбу его реформ, о чем говорит вроде 
бы нелогичное с точки зрения курса на становление 
абсолютизма в России обращение царя к традиции 
Земских соборов. Последнее не помогло реализа-
ции всех задуманных преобразований, но сумело 

продавить отмену устаревшего местничества, при-
чем методами, куда менее болезненными, чем те, к 
которым будет тяготеть Петр I. 

Итак, осенью 1681 г. было учреждено две ко-
миссии. Первая решала судьбу военных чинов и 
военной службы. Председательствовал здесь глава 
приказа Ратных дел В.В. Голицын, но активную роль 
играли также боярин В.Д. Долгоруков, окольничий 
Д.А. Барятинский, думный дьяк В.И. Змеев, дьяк 
Разрядного приказа В.Г. Семенов. Вносили свои 
мнения выборные от служилых людей. Итогом 
оказалось «Соборное деяние» от 12 января 1682 г. 
Его положения публично зачитал на Кремлевской 
площади В.В. Голицын, после чего состоялся симво-
лический акт сожжения местнических книг. Так в 
России было отменено местничество, которое часто 
стояло камнем преткновения для назначения на 
высшие должности талантливых людей и тем ме-
шавшее эффективности государственного управ-
ления. То, что местничество – анахронизм, явно 
осознавал уже Алексей Михайлович Тишайший, 
отчего часто и открыто игнорировал его принципы, 
давая чины и должности не «по породе». Пример 
тому – возвышение Ртищева или Ордина-Нащеки-
на. А вот в царствование Михаила Федоровича чи-
сло местнических «разборок» зашкаливало, причем 
жертвой их пришлось однажды стать и одному из 
спасителей Отечества – Д.М. Пожарскому. Отмена 
местничества стала самой большой государствен-
ной реформой, произведенной Федором III.

Если голицынская комиссия подготовила 
уничтожение местничества, то вторая комиссия 
занялась налоговой реформой. Видимо, налоговая 
реформа 1679 г. (переход к подворному обложе-
нию) не удовлетворила царя. К деятельности вто-
рой комиссии были привлечены выборные люди 
от посадов (по 2 человека от города), приказные 
люди Поместного приказа, где набралось множе-
ство спорных дел о земельных владениях. Работу 
комиссии прервала смерть царя. Далее работа этой 
комиссии не возобновлялась, а выборных распу-
стили по домам.

С курсом царя Федора Алексеевича связано 
еще одно важное событие – выдвижение царевича 
Петра в качестве возможного наследника русского 
престола. Это, в свою очередь, привело к форми-
рованию придворной «партии Петра», известной 
больше под условным названием «партии Нарыш-
киных». В июне 1681 г. трагически завершился 
первый счастливый брак Федора. 11 июня при 
родах умерла его жена А.С. Грушецкая, а вскоре 
вслед за ней последовал и царский сын младенец 
Илья. Вопрос о наследнике постоянно болеюще-
го царя Федора остался открытым. И.М. Языков 
и А.Т. Лихачев склонили царя к скорому новому 
браку. Но выбор ими конкретной новой царской 
невесты говорил о том, что планировался и «за-
пасной вариант». Новая царица, 14-летняя Марфа 
Матвеевна Апраксина, была крестницей опально-
го Артамона Сергеевича Матвеева, воспитателя 
матери царевича Петра – Натальи Кирилловны 
Нарышкиной. Матвеев – главный любимец Алек-
сея Михайловича периода завершения его царст-
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вования – как известно, выступил сторонником 
Петра как наследника еще в последний год жизни 
царя Алексея. После нового брака Федора III поло-
жение до этого явно «опальной царицы» Натальи 
Кирилловны улучшилось. В 1681 г. ей разрешили 
вернуться в кремлевский дворец. Последовало и 
смягчение ссылки А.С. Матвеева. Его перевели 
поближе к Москве. Все это свидетельствовало о 
сближении Федора с «партией Нарышкиных». 

К самому Петру Федор III всегда относился 
с искренней любовью, веселил мальчика фейер-
верками и пушечной стрельбой в подмосковных 
царских резиденциях. И, возможно, именно эти 
детские воспоминания определили дальнейшую 
привязанность Петра к подобным забавам. На 
близость к «Нарышкиным» фаворитов Федора – 
Алексея Тимофеевича Лихачева и его брата Миха-
ила – указывает и то, что потом (в период начально-
го кратковременного «одиночного» царствования 
Петра I в апреле – мае 1682 г.) они оказались в 
кругу высших управленцев. Это же можно  ска-
зать о И.М. Языкове, неслучайно в ходе майского 
стрелецкого бунта 1682 г. мятежные стрельцы рас-
правляются с ним, как с прочими ненавистными 
вельможами из «партии Нарышкиных». И.М. Язы-
ков, как и не во время для себя возвращенный из 
опалы  А.С. Матвеев, был растерзан восставшими.
После Хованщины А.Т. Лихачев оказался в ссылке 
в Калязином монастыре. В 1685 г. он был вызван 
оттуда, но вновь его карьера пошла в гору только 
после переворота 1689 г. в пользу «младшего царя» 
Петра Алексеевича. В 1700 г. мы застаем А.Т. Ли-
хачева на посту главы приказа Рудных дел. Успеш-
но при Петре шла карьера и брата А.Т. Лихачева. 
М.Т. Лихачев был в 1690 г. произведен в окольни-
чие, в 1692 г. возглавлял Серебряную, Золотую и 
Оружейную палаты, с 1698 г. служил в Казенном 
приказе. С государственной точки зрения живой, 
любознательный сводный брат царя Федора, от-
личавшийся к тому же завидным здоровьем, куда 
лучше подходил на роль наследника, чем косно-
язычный, подслеповатый, заторможенный и пос-
тоянно хворый родной брат Федора III – царевич 
Иван Алексеевич. Отчасти по этим соображениям 
к « партии Петра» явно примкнул и патриарх Иоа-
ким, хотя основным в выборе патриарха, наверное, 
послужило предположение, что «Нарышкины» бу-
дут более привязаны к «старомосковской тишине», 
столь любезной его средневековой душе, чем «пар-
тия Ивана», возглавляемая явным сторонником 
западных новшеств В.В. Голицыным и царевной 
Софьей, женщиной (!), что уже не вписывалось ни 
в какие представления о «родной традиции».

Очевидно, что провозглашение 10-летнего 
Петра царем сразу же после смерти Федора Алек-
сеевича было актом, подготовленным любимцами 
Федора – А.Т. Лихачевым, И.М. Языковым в содру-
жестве с «партией Нарышкиных», патриархом и 
отчасти самим царем Федором. Хотя решительной 
точки в этом деле Федор III не поставил. По офици-
альной версии, он так и не произнес имя наследни-
ка и не благословил его, как сделали в свое время 
на смертном одре его дед царь Михаил Федорович 

и отец царь Алексей Михайлович. Но, с другой 
стороны, мы знаем, что в последние дни жизни 
Федора при нем неотлучно находилась сестра Со-
фья Алексеевна, которая полностью отгородила 
умирающего от контактов с другими людьми. Имя 
ее «протеже» – царевича Ивана Алексеевича – царь 
Федор Алексеевич также не назвал.

Что касается еще одного видного сподвижни-
ка царя Федора Алексеевича – В.В. Голицына, то в 
кризисные для русского престола апрельские дни 
1682 г. он сделал иной выбор: стал сторонником 
«партии Ивана», а точнее, сподвижником царев-
ны Софьи Алексеевны, решившейся на невидан-
ный для царевен поступок: желание участвовать в 
управлении государством. С необычной царевной 
Василия Васильевича Голицына связывали узы лич-
ной приязни, многие современники (иностранцы и 
русские) говорили о любовной связи князя и цар-
ской дочери. Еще при жизни Федора, в деле выбора 
его второй жены, царевна Софья и В.В. Голицын 
предлагали кандидатуру вовсе не из круга Нарыш-
киных и А.С. Матвеева. Они стояли за Прасковью 
Салтыкову, которая в будущем станет супругой 
«старшего царя» Ивана V Алексеевича. В отноше-
нии регентства царевны Софьи (1682–1689 гг.) в 
исторической литературе присутствует три точки 
зрения: для одних – это период кардинальных ре-
форм, для других – органичное продолжение курса 
предшественников, для третьих – время отката к 
«старомосковской старине». 

Последнюю точку зрения высказывают как 
почитатели славянофильского и почвеннического 
взглядов на отечественную историю, для которых 
регентство Софьи позитив, так и ярые сторонники 
преобразований Петра, для которых регентство – 
символ застоя и невежества. Надо сразу оговориться, 
что оценка 1682–1689 гг., как «старомосковского пе-
риода», является устаревшей, высказанной в основ-
ном авторами конца XVIII – начала XIX в. Главный 
недостаток этой точки зрения состоит в том, что 
она базируется не на исследовании документов 
эпохи, а на идеологической позиции авторов в от-
ношении преобразований Петра I. Для безогово-
рочных апологетов Петра I, яркий пример которых 
олицетворяют взгляды Н. Устрялова, Софья, явля-
ясь конкурентом Петра, априори воспринималась 
противником реформ и европеизации России, а 
следовательно, была однозначно отрицательным 
историческим персонажем. «Славянофильствую-
щие» авторы, в частности Б. Костин, автор книги 
«Царевна Софья», создает художественный, преи-
мущественно вымышленный образ царевны – за-
щитницы самобытно развивающейся Святой Руси, 
в противовес ужасу петровских «европеизаторств».

Исследователи середины XIX – начала XXI в., 
имевшие предметом анализа источники конца 
XVII в., решительно отвергли приведенный выше 
подход. Даже не углубляясь в документы, нетрудно 
понять, что женщина- правительница, не мать и не 
вдова государя, в русской истории явление новое, 
отвергавшее  традицию, особенно на фоне прису-
щей первым Романовым привычки – отсылать цар-
ских дочерей в монастырь. Невозможно доказать и 
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преданность «старомосковской тишине» В.В. Голи-
цына, главного сподвижника царевны, известного 
сторонника европейского влияния, разработчика 
реформы по отмене местничества.

Для современной историографии вопрос о 
регентстве Софьи сводится к дилемме: было ли 
это время подготовки кардинальных реформ или 
прямое продолжение курса прежних Романовых 
на постепенные преобразования при постоянном 
росте западного влияния. Яркими защитниками 
первой точки зрения являются зарубежные исто-
рики З. Шаховской и О’Брайн. 

Мы склонны разделить точку зрения профес-
сора Лондонского университета Линдси Хьюз. Ее 
монография, посвященная изучению жизни и дея-
тельности царевны Софьи, написана на основе об-
ширного корпуса источников. Л. Хьюз были иссле-
дованы разные аспекты: от вопросов воспитания 
царевны до анализа ее государственной политики; 
от взаимоотношений светской и церковной вла-
стей до направления развития русской культуры в 
1682–1689 гг. в целом. На английском языке книга          
Л. Хьюз вышла в 1990 г., ее русский перевод под 
названием «Царевна Софья. 1657–1704» появился 
в Санкт-Петербурге в 2001 г.

Л. Хьюз прекрасно обосновала точку зрения, 
давно высказанную рядом отечественных авто-
ров10, что правление Софьи стоит рассматривать 
в контексте общего курса первых Романовых. Для 
решительных реформ, идея которых была не чужда 
главному сподвижнику Софьи В.В. Голицыну, недо-
ставало ни времени, ни легитимности правительст-
ва. Регентство само по себе указывало на временное 
обладание Софьей властью. Особенно четко это 
проявлялось на фоне неотвратимого  взросления 
«младшего царя Петра», не нуждающегося в буду-
щем в опеке родственников.

Изучение государственных актов 1682–
1689 гг. и других источников привело Л. Хьюз к вы-
воду, что внутренняя политика Софьи затрагивала 
те же аспекты, что и политика царей Алексея и Фе-
дора III. Софья и Голицын стремились продолжить 
постепенное создание регулярной армии в России 
путем постепенной замены формирований «старо-
го строя» (дворянской сотенной службы, стрель-
цов и пр.) регулярными полками «европейского 
строя». В русле этой военной реформы предпри-
нимались меры к техническому перевооружению 
армии, развитию отечественной промышленности 
и торговли. Софья стремилась и к поддержанию 
«служилой системы, системы налогообложения и 
тесно связанной с ними системы землевладения и 
крепостного права», а также ее курс предполагал 
восстановление после бурных событий стрелецкого 
выступления мая 1682 г. «правопорядка в отноше-
нии безопасности государства и церкви». 

Опираясь на исследование Л. Хьюз11, мы крат-
ко остановимся на  регламентации судебной прак- 
тики регентства, в которой есть явный признак 
европейского влияния и стремления к робкой мо-
дернизации. С современной точки зрения Собор-
ное Уложение царя Алексея Михайловича 1649 г. 
установило крайне жестокие наказания не только 

за серьезные преступления, но и за незначитель-
ные проступки. В Уложении 1649 г. впервые были 
выделены в особый вид преступлений – поли-
тические дела («Государево слово и дело»). К ним 
относилось все, несущее угрозу государственной 
власти: от бунта «скопом» до «поносных слов» в 
адрес царя, правительства и членов царской семьи 
и простых описок в царском титуле. За все пола-
галась смерть, варьировалась лишь степень мук 
виновного. В марте 1683 г. был выпущен Указ, по 
которому описки, досужая болтовня о царской 
фамилии и даже «непристойные слова», если они 
были сказаны впервые, «спьяну», «по незнанию» 
и без умыслу, наказывались не казнью, а поркой 
кнутом и отсылкой на окраины. 

Наблюдалось смягчение и некоторых норм уго-
ловного права. За разбой без убийства и поджога 
вместо прежней смертной казни Указ от 28 ноября 
1682 г. приказывал бить кнутом, отсекать левое ухо 
и два меньших пальца левой руки да ссылать в Си-
бирь. Последовавший в марте 1683 г. Указ отменил и 
членовредительство, мешавшее трудовой деятель-
ности преступника: велено было «резать только 
уши, а не пальцы». Уложение 1649 г. повторное во-
ровство карало смертью, указы времен Софьи за-
меняли смерть на битье кнутом и ссылку в Сибирь. 
Были изданы указы, отменявшие статью 14 главы 
22 Уложения о закапывании живьем мужеубийц. 
За подобное преступление теперь предполагалось 
«отсечение головы». Однако, судя по повторным 
указам на данный счет, уже в Петровскую эпоху, как 
и по зафиксированным в мемуарах современников 
случаях «окапывания» жен-мужеубийц, древний 
судебный обычай брал свое вплоть до 1740-х гг.

Были приняты указы, направленные на под-
держание нравственности, служебного долга и во-
обще, так сказать, «цивилизованных» форм поведе-
ния. Так, за игру в зернь, бражничество и растрату 
казенных денег июньский Указ 1684 г. ужесточил 
наказание: вместо кнута полагались батоги. Указ де-
кабря 1682 г. запрещал проводить торги и ярмарки 
в воскресные дни, а Указ августа 1684 г. запретил 
торговлю в монастырях в ходе крестных ходов, так 
как шум и крики мешают «божественному пению», 
а кроме того, торги создают тесноту «в проходе и 
проезде». В марте 1686 г. запрещалась самовольная 
пальба из оружия частным лицам. С января 1683 г. 
велели пресекать превышение полномочий кара-
ульными стрельцами и солдатами. Внутри Москвы 
запрещено было пользоваться бичами, которыми 
возницы, судя по многочисленным челобитным, 
расчищая себе путь, «побивали людей».

Довольно часто в судебных делах приме-
нялся обычай смягчения приговоров по случаю 
какого-либо события, связанного с живыми го-
сударями или памятью их предков. К примеру, в 
августе 1682 г. жителей Новгорода, Твери, Пскова 
и нескольких других городов, которых следовало 
судить за неуплату недоимок, амнистировали по 
случаю поминовения царей Алексея Михайлови-
ча и его сына Федора. Была прощена немалая сум-
ма – 157 062 рубля. Примером частного смягчения 
наказания может служить дело работного человека 
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Степана Колосова, который случайно в драке убил 
крестьянина. 29 июня 1684 г. по случаю именин 
«младшего царя» Петра смертная казнь была за-
менена штрафом в 50 рублей, которые преступник 
должен был постепенно выплатить вдове и детям 
покойного.

Правительство Софьи пыталось навести 
порядок и в процессе судопроизводства. Указы 
1682–1689 гг. ограничивали время суда и разгра-
ничивали юрисдикцию многочисленных госу-
дарственных учреждений. Это были меры, на-
правленные на борьбу с волокитой, за которую 
Указ ноября 1685 г. налагал строгие наказания. 
С августа 1687 г. дела о воровстве и разбое вели 
только Сыскной и Земский приказы. Однако планы 
В.В. Голицына о разделении функций гражданских 
и военных чинов, о создании по типу польского 
апелляционного суда особой коллегии из 12 чело-
век, которая будет рассматривать судебные дела, 
прежде решаемые Боярской думой, так и остались 
нереализованными.

Имея сложные отношения с патриархом Иоа-
кимом, правительство Софьи пыталось дать духо-
венству некие преференции, чтобы смягчить цер-
ковную оппозицию в отношении европеизаторских 
действий правительства в военной области и в обла-
сти культуры. (В данной статье мы не рассматрива-
ем эти преобразования, т.к. они требуют отдельного 
исследования.) В 1686 г. патриарху удалось исхо-
датайствовать царскую грамоту о неподсудности 
лиц духовного сана гражданским властям. Впрочем, 
политика частных уступок в отношении церкви не 

принесла царевне Софье искомого компромисса, во 
время кризиса августа 1689 г. патриарх фактически 
встал на сторону «партии Нарышкиных».

Подводя итоги всему сказанному, следует отме-
тить, что в области поиска путей реформирования 
государственного аппарата в последней четверти 
XVII в. появились многие подходы, которые позже 
были реализованы Петром I. Планы реформы Бо-
ярской думы, судебной системы, отмена местни-
чества, создание новых принципов продвижения 
по службе, реформа местного управления – все 
эти начинания явились истоком преобразований 
Петра в дальнейшем. При этом методы, формы и 
темпы реформ конца XVII столетия были менее 
болезненными для общества. В целом реформы 
государственного управления и судопроизводства 
времен царя Федора и регентства Софьи остались 
незавершенными, что и предопределило возврат 
к ним первого императора России. 

Chernikova T.V.The sources of Reforms of 
Peter I in reforms of the state administration in the 
government of Feodor III and in the government of 
regent Sofia.

Summary: The article is devoted to an examination 
of a question of the reform of the state administration 
in the government of Feodor III and in the government 
of regent Sofia in the last quarter of XVII   century. The 
author tries to find the parallels between the reforms of the 
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Казачество – это социально-этническая и 
историческая общность людей, сложив-
шаяся на южных окраинах русских земель 

в XIV в. Она отличалась специфическими осо-
бенностями своей экономической, политической, 
духовной жизни и стала впоследствии в России 
военным сословием. Казачество произошло от сме-
шения славянских народов с остатками тюркских 
племен. Вольные казаки, состоявшие в основном 
из беглых крестьян и посадских людей, селились в 
Диком Поле, на Дону, Волге, Днепре, а затем Кубани, 
Тереке, Яике (Урал) и в других местах, где создавали 
свои общины. Их главным занятием был военный 
промысел. Они активно участвовали в охране и 
обороне от врагов Русского государства.

Казачьи общины постепенно превращались в 
отдельные (иррегулярные) казачьи войска и вклю-
чались в состав русских вооруженных сил. Казачьи 
войска получали наименование по территориаль-
ному признаку. За каждым войском закреплялись 
земли, которые передавались в пользование каза-

чьим станицам. В начале ХХ в. в России имелось 
11 казачьих войск: Донское, Кубанское, Терское, 
Астраханское, Уральское, Оренбургское, Семи-
реченское, Сибирское, Забайкальское, Амурское 
и Уссурийское. В 1917 г. из существовавших в не-
большом количестве иркутских и красноярских 
казаков были образованы Енисейское казачье 
войско и Якутский казачий полк Министерства 
внутренних дел. В 1916 г. казачество насчитывало 
4 434 тыс. чел., из них 474 тыс. человек служилого 
состава, и располагало 63 млн десятин земли1.

Первые шаги лидеров белого движения по ор-
ганизации вооруженной борьбы против Советской 
власти не получили широкой поддержки казачест-
ва. Часть его выступила на стороне большевиков. 
Однако ошибки, допущенные в отношении казаков 
в Центре и на местах, оттолкнули от новой власти 
значительную их часть, усилили сепаратистские 
настроения. На Дону, Кубани, Урале, в Оренбурге 
и Сибири были созданы местные правительства во 
главе с атаманами. Этому в значительной степени 

Особенности участия  
Уральского казачества  
в Гражданской войне

А.А. Падерин 
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жданской войне. Основное внимание автор уделяет Уральскому казачьему войску, 
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способствовала директива Оргбюро ЦК РКП(б) 
от 24 января 1919 г., которая нацеливала местные 
органы на доверие только иногородним и требо-
вала репрессивных мер ко всем казакам, участво-
вавшим в антисоветских выступлениях. Частично 
положение поправило обращение ВЦИК и СНК от 
14 августа 1919 г. к казакам с обещанием гарантий 
защиты их прав и интересов.

Гражданская война расколола качество на 
два непримиримых лагеря. За Советскую власть 
сражались красные казачьи формирования, 
наиболее крупными из которых командовали 
С.М. Буденный, Б.М. Думенко, Н.Д. Каширин, 
Ф.К. Миронов. Против Советской власти ка-
заки сражались в Донской армии, в отрядах  
Б.В. Анненкова, Г.М. Семенова и др. В целях 
восстановления исторической справедливости 
Указом Президента Российской Федерации от 
15 июня 1992 г.: 

– была осуждена проводившаяся в СССР 
партийно-государственная репрессивная по-
литика в отношении казачества; 

– поддержано движение за его возрождение, 
восстановление экономических, культурных, пат- 
риотических традиций и форм самоуправления, 
не допуская вместе с тем возврата к сословным 
привилегиям либо навязывания гражданам ка-
зачьего уклада жизни; 

– предусмотрено создание казачьих фор-
мирований в составе Вооруженных сил РФ для 
несения воинской службы, охраны государст-
венной границы и общественного порядка. 

Правительство России в связи с этими про-
блемами разработало ряд нормативных актов. 
Отношение нынешних российских историков к 
казачеству в связи с участием значительной его 
части в Гражданской войне на стороне белого 
движения отнюдь не резко отрицательное, как 
было в еще недавние советские годы. Например, 
доктор исторических наук Н.А. Нарочницкая 
в своей главе одного солидного многотомного, 
по сути официального, научного издания весь-
ма сочувственно написала: «Пожалуй, лишь 
генерал Краснов с его казачьей армией могут 
вызвать скорбное сострадание их судьбе – быть 
раздавленными жерновами истории – для них 
Гражданская война не кончалась...»2. 

Автор настоящей статьи склонен согласить-
ся с Н.А. Нарочницкой относительно «сострада-
ния» рядовому составу красновской армии, но 
только не самому генералу. Если внимательно 
вчитаться в строки его биографии, то далеко не 
все в ней  вызывает сочувствие.

Историческая справка: 
Для белого казачьего генерала П.Н. Краснова 

Гражданская война действительно была очень 
долгой. Еще во время Октябрьской революции 
1917 г. его 3-й конный корпус был направлен Ке-
ренским с фронта на Петроград, но поставлен-
ной перед ним задачи – занять столицу – не вы-
полнил. По решению Советского правительства 
Краснов был арестован, но через несколько дней 
освобожден под честное слово не участвовать 

больше в вооруженной борьбе против Совет-
ской власти. После освобождения уехал на Дон. 
16 мая 1918 г.  в Новочеркасске Кругом спасения 
Дона Краснов был избран атаманом Превеликого 
войска Донского, а в августе Большим войско-
вым кругом произведен в генералы от кавале-
рии. Нарушив данное Советскому правитель-
ству слово, он при поддержке Германии создал 
белогвардейскую  Донскую армию, которая в  
мае – июне 1918 г. свергла Советскую власть на 
Дону и во второй половине 1918 г.  развернула 
крупномасштабные боевые действия против 
Красной армии, но потерпела поражение. В ян-
варе 1919 г., лишившись поддержки разбитой в 
Первой мировой войне Германии, Краснов был 
вынужден признать главенство генерала А.И. Де-
никина, ориентировавшегося на Антанту. По-
несенное от Красной армии тяжелое поражение, 
а также напряженные отношения с командова-
нием Добровольческой армии привели 15 февраля 
1919 г. к отставке Краснова. После недолгого пре-
бывания в Германии он в сентябре 1919 г. прибыл 
в белогвардейскую Северо-Западную армию, где 
командующий Н.Н. Юденич поручил ему руко-
водство пропагандой. После разгрома советски-
ми войсками армии Юденича и отступления ее 
остатков в Эстонию Краснов являлся русским 
(белогвардейским) представителем в Эстонии и 
членом ликвидационной комиссии по разгромлен-
ной армии Юденича, вел переговоры с эстонскими 
властями об эвакуации белогвардейцев в другие 
страны. Завершив эту миссию, Краснов эмигри-
ровал в Германию, затем переехал во Францию.  

Активно занимался литературной и по-
литической деятельностью, сотрудничал с 
Русским общевоинским союзом и различными 
монархическими организациями. В июне 1941 г. 
приветствовал нападение нацистской Германии 
на СССР и принял активное участие в работе 
казачьего отдела министерства восточных 
территорий рейха. Весной 1944 г. назначен на-
чальником управления казачьих войск при этом 
министерстве, возглавил профашистский «Ка-
зачий стан», а также формирование из белогвар-
дейцев и изменников Родины казачьих частей, 
сражавшихся на стороне гитлеровской Германии 
против белорусских и югославских партизан, от-
рядов итальянского Сопротивления и Красной 
армии на советско-германском фронте. 

После разгрома нацистской Германии был 
интернирован англичанами и в 1946 г. выдан со-
ветским властям. 17 января 1947 г.  по приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР казнен.

Не правда ли, перед нами предстает весьма 
опытный, идейно убежденный и не слишком ще-
петильно относящийся к выполнению своего 
честного слова противник. Даже в годы борьбы 
советского народа против германской агрессии, 
когда на карту была поставлена судьба Отечест-
ва, о спасении которого этот «пропагандист при 
Юдениче» активно ратовал, он  всю войну дея-
тельно сотрудничал с фашистским руководст-
вом Германии, делал все возможное для помощи 
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вермахту. Нет, «колесо истории» наехало не на 
него, а на массы казаков, которых он втягивал 
в кровавую бойню с соотечественниками. Сам 
же Краснов вполне осознанно шел навстречу 
своей бесславной и, скажем прямо, совершенно 
заслуженной гибели. Возникает вопрос, поче-
му автор данных строк завел речь об атамане 
Краснове, хотя в событиях Гражданской войны 
на Урале тот не участвовал.  Дело в том, что на 
примере этого деятеля белого движения в России  
хорошо видно, какого места в истории Отечества 
заслуживают он и ему подобные предводители 
белогвардейских формирований.

Конечно, прав был Ф. Энгельс, когда писал: 
«На исторические события не сетуют, напротив, 
стараются понять их причины, а вместе с тем и 
их результаты, которые далеко еще не исчерпа-
ны». Объективно разобраться в событиях ми-
нувшего, без политических пристрастий дать 
заслуженную оценку тогдашним деятелям се-
годня чрезвычайно важно. По этой причине все 
пристальней вглядываемся мы в свое далекое и 
близкое прошлое. 

Постсоветский период в связи со снятием табу 
с исследования целого ряда ранее закрытых тем 
отечественной истории характеризуется более  ак-
тивным освоением всего ее обширного проблемно-
го поля. В стадии переосмысления, научного поиска 
и нового толкования находятся такие проблемы, 
как нэп, индустриализация, коллективизация, ста-
линские репрессии 1930 – 1940-х гг. и др. При этом 
наблюдается позитивный процесс постепенного 
отказа от господствовавшего ранее официозного 
подхода к трактовке исследуемых исторических 
событий. Но здесь невольно возникает вопрос: 
во имя чего сейчас нужен пересмотр взглядов, 
концепций? На наш  взгляд, главная цель исто-
рической науки сегодня состоит вовсе не в том, 
чтобы отвергнуть достижения советской исто-
риографии или умалить ее значение, а в том, 
чтобы дополнить новыми фактами, преодолеть 
известную концептуальную «заданность», нако-
нец, снять лакировочный слой, из-под которого 
на протяжении десятилетий не могли вырваться 
многие кричащие факты. 

Несомненно, вышесказанное в полной мере 
относится к историографии Гражданской вой-
ны – этого невероятно драматического периода 
становления Советского государства. Вполне 
естественно, что в тех труднейших условиях, 
приводивших порой к совершенно безнадеж-
ным для новой власти ситуациям, она не всегда 
принимала оптимальные решения, допустила 
немало ошибок и просчетов. О них в дальней-
шем считалось целесообразным забыть, чтобы 
новые поколения советских людей воспитывать 
в духе почитания руководства страны, веры в его 
непогрешимость и мудрость. Вот так и  сформи-
ровалась удобная для власти концепция истории 
Гражданской войны, предусматривавшая иссле-
дование только тех событий и фактов, которые 
позволяют  трактовать их в позитивном плане, 
выгодном для воспитания граждан. 

Такой подход проявился прежде всего при 
рассмотрении важного концептуального по-
ложения об истоках и причинах развязывания 
Гражданской войны. «Решающим фактором раз-
вертывания Гражданской войны явилась интер-
венция империалистических держав», говорится 
в «Советском энциклопедическом  словаре». Вот 
так – коротко и ясно!.. Правда, авторы не за-
были упомянуть и о внутренней контрреволю-
ции: «Социальной базой контрреволюции были 
бывшие капиталисты, помещики, чиновники, 
офицеры царской армии, кулаки и зажиточные 
казаки». Словом, по сути и по стилю – в духе 
господствовавшей официальной концепции. 

В постсоветской «Военной Энциклопедии» 
дается более научное объяснение: «Основными 
причинами Гражданской войны и военной ин-
тервенции явились: 

– непримиримость позиций различных по-
литических партий, группировок и классов в во-
просах о власти, экономическом и политическом  
курсе страны; 

– ставка противников большевизма на свер-
жение Советской власти вооруженным путем 
при поддержке иностранных государств; 

– стремление последних защитить свои ин-
тересы в России и не допустить распространения 
революционного движения в мире; 

– развитие национально-сепаратистских 
движений на территории бывшей Российской  
империи; 

– радикализм большевиков, считавших од-
ним из важнейших средств достижения своих 
политических целей революционное насилие 
(октябрьский переворот, разгон Учредитель-
ного собрания), стремление руководства пар-
тии большевиков на практике реализовать идеи 
«мировой революции». 

Однако и здесь, на наш взгляд, есть сущест-
венная недосказанность, суть которой заключа-
ется в следующем. Как показывает анализ пер-
вых политических и организационных решений 
только созданного правительства Советской 
республики, некоторые из них носили скоро-
палительный, недальновидный, поверхност-
ный характер. При их принятии учитывалась 
не сложившаяся на соответствующий конкрет-
ный исторический момент реальная обстановка 
в стране, а во главу угла ставились какие-либо 
идеологические установки. В результате вместо 
пользы они приносили вред, обостряли ситуа-
цию.  

Вспомним, в частности, февраль 1918 г., 
когда Троцкий, возглавлявший советскую де-
легацию на переговорах о заключении мира с 
кайзеровской Германией в Бресте, отказался 
подписать договор (пытаясь реализовать при-
думанный им тезис «ни войны, ни мира»). Тем 
самым он, помешанный на извращенной, насы-
щенной им духом авантюризма марксистско-
ленинской теории «перманентной революции», 
поставил страну на грань военной катастрофы. 
Его отказ от подписания договора дал повод Гер-
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мании  развернуть наступление по всему фрон-
ту против Советской республики, не имевшей 
сил для отпора врагу. В результате договор был 
подписан 3 марта 1918 г. (уже без участия Троц-
кого) на значительно более тяжелых для страны 
условиях. 

Виновник этого был «наказан»: из кресла 
наркома по иностранным делам пересажен в 
кресло председателя Высшего военного сове-
та и наркома по военным делам. Этот пример 
оказался весьма заразительным для советской 
политической элиты. Впрочем, в «Военной  Эн-
циклопедии» Троцкому воздано «по заслугам»: 
«Энергичная деятельность Троцкого во главе 
военного ведомства Советского государства 
способствовала победе Красной армии в Гра-
жданской войне. Вместе с тем ему были прису-
щи революционный максимализм и безжалост-
ность, честолюбие, неуважительное отношение 
к людям. Он считал, что армию нельзя строить  
без репрессий. С его именем связаны приказы и 
указания по созданию заградительных отрядов, 
штрафных частей и концентрационных лаге-
рей, безжалостному истреблению дезертиров и 
военнопленных. Прибегал к казням провинив-
шихся командиров и комиссаров, ввел в прак- 
тику применение репрессий против их семей, 
вооруженного насилия против групп населения 
(«расказачивание» на Дону).

Однако вернемся к вопросу о причинах эска-
лации Гражданской войны, начавшейся сразу же 
после октябрьского переворота в Петрограде. 
Как известно, одним из факторов, способство-
вавших этому, было присутствие на территории 
новой России чехословацкого армейского кор-
пуса. «...Весной 1918 г., писал Троцкий в 1933 г. 
о своем видении проблемы с чехословацким 
корпусом, невольно вставал вопрос: хватит ли 
у истощенной, разоренной, отчаявшейся страны 
жизненных соков для поддержания нового ре-
жима? Продовольствия не было. Армии не было. 
Государственный аппарат еле складывался. Всю-
ду гноились заговоры. Чехословацкий корпус 
держал себя на нашей территории как самосто-
ятельная держава. Советская власть ничего или 
почти ничего не могли ему противопоставить. 

Появление на сцене чехословацких частей 
изменило обстановку — сперва против Совет-
ской власти, но в конечном счете – в ее пользу. 
Белые получили военный стержень для кристал-
лизации. В ответ началась настоящая револю-
ционная кристаллизация красных...»3. Верно 
оценивая тогдашний политический момент, 
Троцкий, возглавлявший военное ведомство, 
при решении практических задач, связанных 
с чехословацким корпусом, своими скоропали-
тельными распоряжениями и авантюристиче-
скими действиями, в частности непродуманным, 
истеричным, нереальным для исполнения при-
казом от 25 мая 1918 г. о полном разоружении 
корпуса, только обострил ситуацию. А это было 
на руку реакционному командованию корпуса, 
имевшему указание вышестоящего руководст-

ва о готовности к вооруженному выступлению 
против Советов. Для его начала нужен был ка-
кой-либо формальный повод, даже обычный 
ложный слух, например о роспуске корпуса и 
отправке бывших военнопленных обратно в 
лагеря или выдаче их австрийцам. Командиры  
частей, особенно усердствовал Р. Гайда, находили 
любые поводы для ухудшения взаимоотноше-
ний с российской стороной. Это приводило к 
возникновению отдельных вооруженных стол-
кновений, которые в дальнейшем переросли в 
широкомасштабные боевые действия.

Разумеется, ссылаясь в основном на опро-
метчивые действия Л.Д. Троцкого, обвинять 
сегодня большевиков в сознательном прово-
цировании  вооруженного выступления чехо-
словацкого корпуса против Советской власти, в 
стремлении развязать Гражданскую войну – это 
по меньшей мере антиисторично. Однако сама 
логика развития ситуации в стране, обусловлен-
ная непоследовательной политикой правитель-
ства, вела к  данному исходу. Это можно про-
следить, в частности, на примере принимаемых 
мер по отношению к такому многочисленному 
и весьма  заслуженному российскому сословию, 
как казачество.

Предвзятое, настороженно-враждебное от-
ношение к казакам со стороны большевистского 
руководства обусловило проведение жесткой ли-
нии в отношении этой социальной группы. Эта 
чрезвычайно жесткая политика правительства 
получила поддержку не только широких масс на-
селения тогдашней России. Под влиянием либе-
ральной и леворадикальной печати еще в предре-
волюционный период в общественном сознании 
прочно сложился стереотип казака – «душителя 
свободы», «царского опричника», «нагаечника». 
Активное участие казачьих частей в подавлении 
революционных выступлений 1905 – 1907 гг. еще 
более укрепило это восприятие, способствовало 
распространению в обществе антиказачьих на-
строений. Вот почему органы Советской власти 
в центре и на местах с самого начала взяли курс 
на конфронтацию с казачеством.

Советская власть уже одним из первых 
своих декретов «Об уничтожении сословий и 
гражданских чинов» от 10(23) ноября 1917 г. 
юридически упразднила статус казачества как 
особого сословия. Этот декрет лишал казаков 
всех экономических привилегий, уравнивал их 
в праве пользования природными ресурсами с 
так называемыми иногородними (то есть лица-
ми, проживавшими на казачьей территории, но 
не принадлежавшими к войсковому сословию). 
На местах уничтожение казачества фактически 
санкционировалось уже упоминавшейся выше 
директивой Оргбюро ЦК РКП(б) от 24 января 
1919 г. об отношении к казакам.

Неслучайно казаки (оренбургские, ураль-
ские, сибирские, семиреченские, забайкальские, 
амурские, иркутские, енисейские и уссурийские) 
составляли 15–20%  вооруженных сил Колчака, 
то есть почти каждый пятый колчаковец был из 
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казачьего сословия4. «Уральское казачье войско 
располагалось в Уральской области на правом 
берегу р. Урал в 30 станицах, 450 хуторах и посел-
ках. Оно подразделялось на три военных отдела: 
Гурьевский, Лбищенский и Уральский. В 1917 г. 
в казачьем сословии насчитывалось около 174 
тыс. человек. Это казачье войско по древности 
родословной среди казачьих войск Российской 
империи сравнимо было разве только с Дон-
ским. В годы Гражданской войны подавляющее 
большинство уральского казачества оказалось 
на стороне белого движения»5.

Данный выбор был ими сделан вполне 
обоснованно. Приход к власти большевиков 
не принес уральскому казачеству никаких эко-
номических выгод. Напротив, нанес ущерб его 
благополучию. Дело в том, что Уральское каза-
чье войско являло собой уникальный социаль-
но-экономический феномен, отличающийся от 
всех остальных казачьих войск тем, что в нем не 
существовало частной собственности на землю. 
Донцов, кубанцев, оренбуржцев и других новая 
власть привлекла на свою сторону прежде всего 
обещанием передать в руки «трудового элемен-
та» те земельные участки, которые принадлежа-
ли офицерам казачьих войск на правах наследуе-
мого имущества. В Уральском же войске, которое 
фактически было одной большой общиной, этот 
фактор не работал: вся земля находилась в обще-
войсковой собственности. Хозяйственное прав-
ление периодически определяло максимально 
допустимое количество земли, которая могла 
быть распахана одной семьей в зависимости от 
количества в ней мужчин. При этом нормиро-
валось количество плугов, используемых при 
распашке, а также число голов скота, которое 
казачья семья имела право бесплатно пасти на 
общественных пастбищах. Если же кто-то хо-
тел и имел возможность распахать земли либо 
содержать скота больше установленной нормы, 
он должен был внести определенную сумму в 
войсковую казну. Даже земельные участки, за-
нятые строениями и приусадебными садами, не 
могли считаться частной собственностью их хо-
зяев. Таким образом, большевистская аграрная 
программа казаков не привлекала.

Самой же важной привилегией уральских 
казаков, отнятой Советской властью, было их 
исключительное право на занятие рыболовством 
в богатых рыбой водах реки Урал. Эта отрасль 
хозяйствования была основой  благосостояния 
местного казачества, поскольку земледелием, 
в силу природных условий, могли заниматься 
лишь жители северных станиц, прилегающих к 
среднему течению Урала. Вот несколько цифр: в 
1913 г. за пределы войсковой территории (то есть 
без учета рыбы, потребленной самими казаками) 
было вывезено 64 734 пуда рыбы осетровых по-
род и 604 320 пудов прочей; икры — 3240 и 8996 
пудов соответственно. Рыбная торговля прино-
сила войску свыше 20 млн  рублей ежегодно6.

Бурные события, происходившие в Ураль-
ском казачьем войске в 1917 – 1920 гг., были 

связаны с непримиримой борьбой против Со-
ветской власти.  Это войско, как ни одно дру-
гое, оказалось единодушным в ее неприятии. 
Убедительным свидетельством тому являются, 
в частности, статистические данные, обнаро-
дованные историком А.В. Ивановым. Так, на 1 
января 1916 г. на территории Уральского каза-
чьего войска проживало 166 365 человек обое-
го пола, относившихся к войсковому сословию. 
Из них мужчин было около 80 тыс., в том числе 
примерно 30 тыс. – допризывного возраста и 25 
тыс. отставных, то есть не подлежавших призыву 
на военную службу по возрасту или состоянию 
здоровья. Следовательно, казаков, способных 
носить оружие, насчитывалось примерно 25 
тысяч. В период Первой мировой войны Ураль-
ское казачье войско понесло относительно не-
большие потери: 335 убитых, 92 пропавших без 
вести и попавших в плен, 1793 раненых. Таким 
образом, учитывая численность Уральской каза-
чьей армии по состоянию на июль 1919 г. – 24,3 
тыс. человек, можно заключить, что практически 
все боеспособные уральские казаки оказались в 
рядах противников Советской власти. Их вер-
ность выбору, сделанному войсковой общиной, 
подтверждается также тем, что, в отличие от ка-
заков других войск, уральцев долгое время не 
удавалось вовлечь в ряды Красной армии. Лишь 
в июне 1919 г. из них был сформирован 1-й со-
ветский казачий эскадрон под командованием 
Е.П. Почиталина численностью в несколько де-
сятков человек.

В Уральском войске ситуация осложнялась 
еще и религиозной принадлежностью здешних 
казаков: 91% из них составляли старообрядцы 
различных направлений и толков. Уральское (до 
1775 г. — Яицкое) казачье войско было последним, 
вступившим в подданство Российского государ-
ства. Лишь с 1623 г. оно начало нести регулярную 
службу, однако на протяжении еще ста лет она 
ограничивалась участием казаков-добровольцев 
в военных походах русских войск. И только во 
второй четверти XVIII в. воинская служба яиц-
ких казаков становится повинностью. На них 
возлагается охрана границ Российской империи 
по реке Яик и в Прикаспии. Но при этом яицкие 
(уральские) казаки всегда ощущали себя особен-
ной частью русского народа. Поэтому им всегда 
был присущ дух непокорности, противопостав-
ления себя центральной власти. Именно поэтому 
здесь не прижились реформы Никона: «старая 
вера» была еще одним атрибутом самобытности 
уральцев, их нетождественности остальной Рос-
сии. Она же послужила одним из сильнейших фак-
торов сплочения войска-общины, способствовала 
укоренению консерватизма в сознании ее членов. 
Здесь всегда находили приют ревнители «древнего 
благочестия». И если уж реформы Петра I воспри-
нимались старообрядцами как происки дьявола, 
можно себе представить глубину неприятия ими 
«безбожной» Советской власти7. 

Бескомпромиссная борьба уральских каза-
ков против большевизма обусловливалась ве-
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скими объективными причинами: их экономи-
ческие, политические, духовные ценности были 
несовместимы с теми порядками, которые силой 
принуждения насаждала Советская власть. Та-
ковы были истоки непримиримой вражды, по 
сути, всего Уральского казачьего войска по от-
ношению к новой власти. Здесь, в отличие от 
других войск, не было резкой социально-имуще-
ственной дифференциации, а также конфликта 
поколений, характерного для казачества в начале 
ХХ в. Как известно, в частности, эти явления в 
ходе Гражданской войны привели к политиче-
скому размежеванию казаков на «красных» и 
«белых». В числе «красных» оказалась в основ-
ном молодежь — участники Первой мировой, 
подвергшиеся на фронтах леворадикальной про-
пагандистской обработке. Главным образом они 
и составили в дальнейшем костяк «буденнов-
ских», «мироновских», «каширинских» и прочих 
красноказачьих частей. 

Между антисоветскими казачьими форми-
рованиями и красногвардейскими отрядами, 
частями Красной армии шло упорное и жесто-
чайшее вооруженное противоборство. Об этом 
свидетельствуют имеющиеся в историографии 
Гражданской войны воспоминания ее участ-
ников с обеих противоборствовавших сторон. 
Приведем примеры. 

«В то время о казаках в деревнях, а также 
среди красных в воинских частях ходили леген-
ды. Пленные рассказывали, что у них казаков 
очень боялись. Их можно было ожидать с флан-
гов и с тыла, у них набег мог быть в любое вре-
мя — днем и ночью. В него стреляли, он падал 
с коня, думаешь, что убил, а он опять на коне и 
палит в тебя»8. 

И.К. Волегов, воевавший в 12-м Оренбург-
ском казачьем полку, оставил такое свидетель-
ство: «У казаков было много причин бояться 
красных. Если казак попадал в плен к ним, то 
его не просто расстреливали, а мучили: у живо-
го вырезали на ногах лампасы вместе с кожей в 
ширину лампаса, и казак умирал мученической 
смертью. А если попадал в плен офицер, то у 
живого офицера вырезали на плечах погоны, 
а если на погонах были звездочки, то сколько 
было звездочек, столько же гвоздей вбивали в 
их плечи. Это – неопровержимый факт. Я был 
на похоронах одного из замученных офицеров. 
Он был в чине поручика, у него было по три 
звездочки на каждом погоне, и ему было вбито 
в плечи шесть кузнечных гвоздей от конских 
подков. Зверство среди большевиков свирепст-
вовало в небывалых размерах. Я думаю, история 
не помнит такого, что происходило в ХХ в., веке 
цивилизации и культуры. Революция в России 
своей жестокостью превзошла во много раз ре-
волюцию во Франции. Большевики находили 
в страданиях человека наслаждение. Мне одно 
было непонятно, что могло заставить красное 
командование допускать до такой зверской рас-
правы над пленными. Ведь гуманизм привле-
кает на свою сторону людей, а не жестокость. 

Красные эту жестокость проявляли открыто, с 
таким расчетом, чтобы видели это белые. Очень 
много было замучено людей, попавших к ним, 
и этих людей они, как рекламу, привязывали к 
столбам или к дереву на видном месте»9.

Уральская армия, созданная  в апреле 1918 г. 
по решению Уральского войскового правитель-
ства из казаков (с января 1919 г. – Отдельная 
Уральская армия), декабря 1918 г. по июль 1919 г. 
находилась в оперативном подчинении Колчака, 
затем Деникина. В боевой состав данной армии 
входили: 1-й Уральский казачий корпус (1-я и 
2-я Уральские казачьи дивизии), 2-й Илецкий 
казачий корпус и 3-я Уральская конная дивизия). 
В апреле 1918 г. армия насчитывала около 15 тыс. 
штыков и сабель, имела свыше 20 орудий и до 
80 пулеметов, в июле 1919 г. — 25 тыс. штыков 
и сабель, 52 орудия, 174 пулеметов10.  

Весной и летом 1918 г. Уральская армия вела 
боевые действия против советских войск на ши-
роком фронте — от Илецкого городка (Илецк) 
до северного побережья Каспийского моря, 
сосредоточив основные усилия на овладении 
Уральском. Частью сил действовала на новоу-
зенском и астраханском направлениях. 8 июля 
армия овладела Уральском и Илецком (Соль-
Илецком). Зимой 1918 /19 г. обороняла Уральск 
от советских войск 4-й армии и после упорного 
сопротивления оставила его в январе 1919 г. Все 
попытки отбить город успеха не имели. 

Описанный выше боевой эпизод показыва-
ет, насколько упорно сражались с «красными» 
уральские казаки. Лишь однажды, в январе–фев-
рале 1919 г., уральцы дрогнули и под натиском 
Красной армии, оставив фронт, разошлись по 
домам, а свыше 7 тыс. – сдались в плен11. Но уже 
весной 1919 г., испытав на себе все «прелести» 
красного террора и политики  «расказачивания», 
они вновь поднялись на борьбу с большевиками. 

В апреле 1919 г. в связи с быстрым про-
движением белогвардейских войск адмирала  
А.В. Колчака к Волге командующий Южной груп-
пой армий Восточного фронта М.В. Фрунзе пере-
бросил значительные силы с уральского и орен-
бургского направлений на самарское с целью 
создания там ударной группировки для разгрома 
приближавшейся к Волге белогвардейской За-
падной армии.  

Воспользовавшись этим, белоказачья Ураль-
ская армия (около 12 тыс. сабель, свыше 3 тыс. 
штыков, до 30 орудий, 90 пулеметов) под коман-
дованием генерал-майора В.С. Толстова нанесла 
под Лбищенском поражение 22-й стрелковой 
дивизии А.В. Сапожкова из состава 4-й армии 
и отбросила ее к Уральску. Основные силы этой 
дивизии закрепились западнее города по линии 
железной дороги Саратов – Актюбинск, а часть 
сил (194-й, 196-й стрелковые полки и 2 батальона 
192-го стрелкового полка – всего 2,6 тыс. штыков, 
19 орудий и 27 пулеметов) составила гарнизон 
Уральска. 20 апреля город был объявлен на осад-
ном положении. Выйдя 21 апреля к Уральску, 
белоказаки попытались овладеть им с ходу, но 
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были отбиты. К 9 мая Уральск был полностью 
окружен белоказаками. 

План обороны Уральска разработал воен-
ный инженер Д.М. Карбышев. В соответствии 
с этим планом вдоль рек Урал и Чаган были 
оборудованы групповые стрелковые окопы, а 
на не защищенной естественной преградой се-
верной стороне города создана полевая оборона 
(система траншей, проволочные заграждения и 
др.). Связь со штабом армии поддерживалась по 
радио и самолетами. Гарнизон Уральска попол-
нился рабочими. Кроме того, была сформиро-
вана боевая рабочая дружина (1200 чел.). Рабо-
чие построили бронепоезд, бронеавтомобиль и 
бронекатер, которые приняли активное участие 
в боях. Защитники города отразили 4 штурма 
белоказаков (13,17, 25 мая и 1 июня). Но в июне 
положение резко ухудшилось – линия внешнего 
фронта отодвинулась от Уральска, а все попыт-
ки 4-й армии деблокировать осажденный город 
успехом не увенчались. 

В Уральске сложилось критическое положе-
ние с боеприпасами, продовольствием, фура-
жом и медикаментами. К началу июля по при-
казу Фрунзе была создана особая группа войск 
(25-я стрелковая дивизия и Особая стрелковая 
бригада под командованием В.И. Чапаева). Пе-
ред ней ставилась задача деблокировать Уральск.  
5 июля группа приступила к ее выполнению. 
Сломив ожесточенное сопротивление бело-
казаков, она 11 июля деблокировала Уральск. 
80-дневная оборона Уральска наряду с оборо-
ной Оренбурга, сковав главные силы Уральской 
и Оренбургской белоказачьих армий, надежно 
обеспечила правый фланг и тыл Южной группы 
армий советского Восточного фронта. 

После прорыва советскими войсками блока-
ды Уральска Отдельная Уральская армия отсту-
пила к Лбищенску. В результате разгрома белых 
в Орско-Актюбинской операции она была отре-
зана от главных сил Колчака (сентябрь 1919 г.). 
Однако благодаря своему превосходству в кон-
нице над войсками советских 1-й и 4-й  армий 
уральские казаки в течение нескольких месяцев, 
умело используя степную местность, успешно 
вели оборону на широком фронте. Советским 
войскам лишь 20 ноября 1919 г. удалось овладеть 
Лбищенском, а затем перейти в наступление по 
всему фронту. 

Нелегкий боевой путь Отдельной Уральской 
армии закончился ее участием в Уральско-Гу-
рьевской операции, проведенной советскими 
войсками в период со 2 ноября 1919 г. по 10 ян-
варя 1920 г. Ее  целью были разгром белоказа-
чьей Уральской армии, ликвидация Уральского 
фронта, освобождение Уральской области и 
Эмбинского нефтеносного района. В результа-
те успешно проведенной советскими войсками 
Туркестанского фронта Орско-Актюбинской 
операции белоказачья Уральская армия и взаи-
модействовавшие с ней войска Алаш-Орды были 
отрезаны от белогвардейской армии адмирала 
А.В. Колчака. 

При планировании Уральско-Гурьевской 
операции учитывалось более чем 4-кратное 
превосходство противника в коннице и хоро-
шее оснащение его английскими интервентами.  
2 ноября войска Туркестанского фронта перешли 
в наступление. Сломив упорное сопротивление 
1-го Уральского казачьего корпуса, войска Ураль-
ской группы 20 ноября освободили Лбищенск, а 
Илецкая группа 21 ноября овладела Джамбейты. 
Белоказаки по всему фронту начали отступление. 
20 ноября М.В. Фрунзе поставил войскам зада-
чу на преследование противника. Наступление 
войск временно было приостановлено. 9 декабря 
Фрунзе обратился к уральским белоказакам с 
воззванием: он довел до их сведения содержа-
ние Постановления СНК РСФСР об амнистии 
тем участникам антисоветских вооруженных 
формирований, которые прекратят борьбу и 
добровольно сложат оружие. 10 декабря вой-
ска фронта возобновили наступление, создав 
угрозу тылам 2-го Илецкого белоказачьего кор-
пуса. Объявленная советским правительством 
амнистия сыграла большую роль в изменении 
настроений основной массы казачества: нача-
лась массовая сдача казаков в плен. 

Штаб Отдельной Уральской армии, бросив 
свои войска на произвол судьбы, бежал в Гурь-
ев, а оттуда на английских кораблях — в Крас-
новодск. Остатки Илецкого казачьего корпуса 
были окружены советскими войсками и 4 января 
1920 г. капитулировали. В плен сдался и коман-
дир корпуса вместе со штабом. На завершающем 
этапе операции М.В. Фрунзе, чтобы повысить 
темпы наступления, свел всю конницу в одну 
конную группу, которая, совершив за 3 суток 
150-километровый рейд, 5 января заняла Гурьев. 
В тот же день Фрунзе доложил правительству о 
ликвидации Уральского фронта. К исходу 10 ян-
варя советские войска завершили освобождение 
Эмбинского нефтеносного района. 

Трагически сложилась судьба остатков От-
дельной Уральской армии (около 9 тыс. чел.) во 
главе с генералом Толстовым и присоединив-
шимися к ним 6 тыс. беженцев (казаки уводили 
с собой семьи). Они начали отступление вдоль 
побережья Каспийского моря в Красноводск – на 
соединение с белогвардейской Туркестанской 
армией. Конечной точкой отступления явился 
форт Александровск на Мангышлаке. Сюда в 
конце января 1920 г. уральских казаков добра-
лось чуть более 2 тысяч – примерно 10% чис- 
ленного состава армии. Остальные погибли в 
жестоких боях, от тифа и зимней стужи, попа-
ли в плен, будучи больными, раненными, об-
мороженными. В Александровске большинство 
уральских казаков сложили оружие.  Неболь-
шая часть их была эвакуирована в Дагестан на 
кораблях и судах белогвардейской Каспийской 
военной флотилии. Лишь 214 человек во главе с 
войсковым атаманом генералом В.С. Толстовым 
решили пробиваться на юг, в Иран. Персидскую 
границу суждено было пересечь лишь половине 
из них12. 
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Примечания

Такой самоубийственный выбор сделали 
уральские казаки, проявив твердое нежелание 
примириться с новой властью в своем Отечестве. 
Кровопролитная война, жесточайший террор 
властей, переросший, по сути, в геноцид, при-
вел в итоге к гибели до трех четвертей казачьего 
населения, включая стариков, женщин, детей13. 

Paderin A.A. Cossacks in the Civil War: 
peculiarities of the Ural Cossack host’s participation.

Summary: This article is about the Cossacks’ 
participation in the Civil War, which ended 90 years 
ago. The author focuses on the Ural Cossack host, which 
represented a unique socio-economic phenomenon. In 
the article we can see that weighty objective reasons 
were impelled the Ural Cossacks to an uncompromising 
armed opposition with the Soviet power: their economic, 
political and moral values were incompatible with those 
rules, which the power inculcated by compulsion. 



26

В статье рассматриваются отношения Молдавии и ЕС на современном 
этапе. Анализируются как причины расширения сотрудничества Молдавии и ЕС 
в последние годы, так и те сложности, с которыми может столкнуться дальней-
шее развитие отношений между ними. Описывается влияние отношений с ЕС на 
перспективы участия Молдавии в интеграционных процессах на постсоветском 
пространстве.

Отношения Молдавии и ЕС имеют недол-
гую историю развития. В 1990-х гг. они 
находились на периферии внимания 

политических элит и общественного мнения. 
Однако в 2000-х гг. эти отношения стали доми-
нирующей темой не только во внешней, но и во 
внутренней политике Молдавии.

Молдавия, как и Украина, находится на пе-
рекрестке интересов участников крупных ин-
теграционных проектов – европейского и евра-
зийского. Расширение ЕС на восток, «цветные 
революции» на постсоветском пространстве, 
сложности в отношениях России и Украины со-
здали в середине 2000-х гг. необходимые условия 
для усиления интереса Молдавии к европейскому 
интеграционному проекту. В начале 2010-х гг. ре-
гиональная обстановка в значительной степени из-
менилась, однако структура внешнеполитических 
приоритетов Кишинева осталась прежней. 

Воспринимая ЕС как наиболее влиятельную 
внешнюю силу, политический класс Молдавии по-
сле 2003 г. считал приоритетом отношения с ЕС, а 
не взаимодействие в рамках СНГ. Те политические 
силы Молдавии, которые при определенных обсто-
ятельствах могли бы способствовать продвижению 
интеграции на пространстве СНГ, опасаются по-

ставить под вопрос перспективы своих отношений 
с ЕС. Примерами могут служить действия Партии 
коммунистов Республики Молдова (ПКРМ) в но-
ябре 2003 г. и Демократической партии Молдавии 
(ДПМ) в декабре 2010 г., когда противодействие 
западных стран привело к отказу этих партий от 
запланированных шагов по сближению с Россией.

Преимущественная ориентация Молдавии 
на ЕС может объясняться многими факторами, в 
том числе активизацией политики ЕС в отношении 
Молдавии, возросшей зависимостью молдавского 
политического класса от ЕС, неучастием Украины в 
евразийских интеграционных структурах и др. Все 
эти политические факторы сдерживают интерес 
Молдавии к процессам интеграции на евразийском 
пространстве. Однако представление об условиях, в 
которых осуществляется внешняя политика Киши-
нева, было бы неполным без учета социологических 
данных, представляющих ситуацию в несколько 
ином свете.

Опросы общественного мнения стабильно 
показывают, что большинство граждан хотели бы 
видеть в роли основного стратегического партнера 
Молдавии Россию, а не ЕС (52% против 21% в апре-
ле 2008 г., 57% против 24% в мае 2012 г.)1. Несмотря 
на то что большинство населения страны выступа-

Отношения Молдавии и ЕС  
в 1998 – 2012 гг.

В.Б. Кириллов, И.С. Путинцев

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Кириллов Виктор Борисович – к.и.н., профессор кафедры истории и политики Европы и Америки, прорек-
тор по учебной работе МГИМО(У) МИД России. E-mail: vestnik@mgimo.ru 
Путинцев Игорь Сергеевич – магистрант по направлению «Зарубежное регионоведение» МГИМО(У) МИД 
России. E-mail: vestnik@mgimo.ru



27

В.Б. Кириллов, И.С. Путинцев

ет за вступление в ЕС (76 % в ноябре 2006 г., 52 % в 
мае 2012 г.), сценарий вступления в Таможенный 
союз России, Белоруссии и Казахстана пользуется 
в последнее время не меньшей общественной под-
держкой (57% в мае 2012 г.). А при необходимости 
выбора между различными интеграционными про-
ектами в мае 2012 г. 38% населения поддержали бы 
вступление в Таможенный союз и 35% – в ЕС. 

Характер внешнеполитических предпочтений 
населения Молдавии свидетельствует о том, что 
курс на приоритетное развитие отношений с ЕС 
не является настолько предопределенным, как его 
представляет действующее руководство страны – 
парламентская коалиция «Альянс за европейскую 
интеграцию» (АЕИ). Несмотря на то что за послед-
ние десять лет влияние ЕС на политику Молдавии 
существенно возросло, этот внешнеполитический 
курс не является безальтернативным и не лишен 
проблем и противоречий.

В 1990-х гг. отношения с ЕС не воспринима-
лись в Молдавии как приоритетное направление 
внешней политики. Приоритет по причинам как 
политического, так и экономического характера 
отдавался сотрудничеству в рамках СНГ, устав ко-
торого Молдавия ратифицировала в июне 1994 г. В 
отношениях со странами Запада ключевым было 
взаимодействие с отдельными странами–членами 
ЕС и международными финансовыми институ-
тами. 

Отсылок к ЕС практически нет в правитель-
ственных программах Молдавии вплоть до 1998 г., 
когда отношения с Евросоюзом были впервые 
заявлены в роли стратегического приоритета 
при втором правительстве И. Чубука (1998 – 
1999 гг.) и правительстве И. Стурзы (1999 г.)2. 
Однако последовавшее за ними правительство 
Д. Брагиша (1999 – 2001 гг.) пересмотрело курс на 
акцентирование отношений с ЕС, вернувшись к ли-
нии на приоритетное сотрудничество в рамках СНГ.

Одной из главных, хотя и не единственной, 
причиной усиления проевропейского вектора в 
молдавской политике в 1998 – 1999 гг. было не-
гативное влияние российского дефолта 1998 г., 
ослабившего позиции и мотивацию сторонников 
преимущественной ориентации на страны СНГ. 
В свою очередь, корректировка нового курса при  
Д. Брагише была вызвана главным образом стрем-
лением стабилизировать ситуацию в энергетиче-
ской сфере после кризиса неплатежей за россий-
ский природный газ в 1999 г. 

Об усилении внимания западных стран к 
Молдавии в начале 2000-х гг. свидетельствовало 
то, что в 2001 г. Молдавия была принята в ВТО, а 
также в число участников Пакта сотрудничества 
для Юго-Восточной Европы. Несмотря на то что 
присоединение Молдавии к пакту осуществлялось 
с оговорками (в частности, Кишинев обязался не 
затрагивать тему приднестровского конфликта при 
реализации соглашения3), этот шаг свидетельст-
вовал о том, что страны Запада оставляли за со-
бой возможность расширительного толкования 
региональных границ Юго-Восточной Европы и 
более «плотного» включения Молдавии в процессы 

многостороннего взаимодействия в рамках этого 
региона, который, в отличие от стран СНГ, уже 
воспринимался на Западе как сфера своего преи-
мущественного влияния. 

Нахождение у власти в Молдавии Партии 
коммунистов (ПКРМ) в 2001 – 2009 гг. стало вре-
менем заметной трансформации как отношений 
Молдавии и ЕС, так и их восприятия внутри стра-
ны. Усиление влияния ЕС на политический класс 
Молдавии выглядело особенно показательным с 
учетом радикальной смены внешнеполитических 
приоритетов ПКРМ после 2003 г. 

Партия, которая на выборах 2001 г. одержала 
победу под лозунгами вступления в Союз России 
и Белоруссии и придания русскому языку статуса 
второго государственного, в 2005 г. настолько де-
монстративно провозгласила курс на европейскую 
интеграцию, что ее внешнеполитическая програм-
ма стала практически неотличимой от программы 
правой оппозиции (кроме ее радикального панру-
мынского крыла). 

Причины этого кроются как в объективных, 
так и в субъективных факторах, причем первые 
объясняют логику действий руководства ПКРМ, 
а вторые – ту форму, в которую в 2004 – 2006 гг. 
была облечена смена внешнеполитического курса. 

Объективными факторами стало влияние 
расширения ЕС и серии «цветных революций» на 
пространстве СНГ. Волны расширения ЕС в 2004 и 
2007 гг. обозначили превращение ЕС в региональ-
ного соседа Молдавии и вызвали повышение ин-
тереса европейских структур к ситуации в стране. 
Влияние «цветных революций» проявилось как 
в опасениях молдавских властей подвергнуться 
сочетанию внутреннего и внешнего давления по 
грузинскому или украинскому сценарию, так и в 
возникшем ощущении «отрыва» от России после 
смены власти на Украине. Имея опыт активиза-
ции протестной активности оппозиции в 2002 и 
2003 гг. и осознавая уязвимость своего политиче-
ского имиджа в восприятии западных стран, ру-
ководство ПКРМ восприняло события в Грузии и 
на Украине как повод для резкой переориентации 
своей внешней политики на ЕС. 

Субъективным фактором стало охлаждение 
в российско-молдавских отношениях, связанное с 
той формой, в которой молдавская сторона в ноя-
бре 2003 г. отказалась от подписания меморандума 
об урегулировании приднестровского конфликта 
(«плана Козака»), предварительно согласованно-
го на высшем уровне. Последовавшее ухудшение 
двусторонних отношений, достигшее пика в 2006 г., 
развивалось как серия демонстративных жестов с 
обеих сторон и в конечном счете не отвечало госу-
дарственным интересам ни России, ни Молдавии 
(на что указывает быстрая нормализация отноше-
ний в 2007 – 2009 гг.). Неожиданная для многих ссо-
ра Москвы и Кишинева придала дополнительный 
импульс для резкой переориентации Молдавии 
на ЕС.

Еще одним фактором, повлиявшим на сбли-
жение Молдавии и ЕС, стали электоральные со-
ображения молдавских политиков, отражавшие 
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изменения в характере общественного восприятия 
европейской интеграции. Если в ноябре 1997 г. в 
поддержку вступления Молдавии в ЕС выступа-
ли лишь 32% населения4, то к ноябрю 2003 г. чи-
сло сторонников этого сценария выросло до 68%. 
В этих условиях как находящиеся у власти, так и 
оппозиционные политики стали более активно 
использовать тему отношений с ЕС в своей пред-
выборной риторике. В конечном счете широкое 
распространение еврооптимизма среди населения 
предоставило ЕС существенные рычаги влияния 
на внутриполитическую ситуацию в Молдавии5.

Действие всех перечисленных факторов при-
вело к активизации отношений Молдавии и ЕС в 
2005 г. и достижению целой серии договоренностей: 

– был подписан индивидуальный План дейст-
вий ЕС – Молдавия;

– учреждена должность спецпредставителя ЕС 
по Молдавии и произведен обмен дипломатиче-
скими миссиями; 

– основана пограничная миссия EUBAM (Мис-
сия ЕС по приграничной помощи Молдавии и Ук-
раине); 

– согласовано предоставление ЕС роли наблю-
дателя в рамках нового переговорного формата по 
урегулированию приднестровского конфликта – 
формата «5+2». 

В 2006 – 2008 гг. со стороны ЕС последовал и 
ряд других шагов:

– предоставление Молдавии тарифных префе-
ренций «GSP+» и ряда дополнительных торговых 
преференций; 

– облегчение визового режима; 
– открытие единого центра выдачи виз в Ки-

шиневе. 
Президент Молдавии В. Воронин и руковод-

ство ПКРМ активно использовали сближение с 
ЕС во внутриполитических целях. Подписание 
плана действий с ЕС в феврале 2005 г., предшест-
вовавшее парламентским выборам в марте, свиде-
тельствовало об одобрении со стороны ЕС нового 
политического курса молдавской компартии, что 
лишало оппозицию возможности рассчитывать на 
применение «оранжевого сценария». После выбо-
ров, на которых ПКРМ вновь одержала победу, но 
не получила достаточного количества депутатских 
мандатов для избрания президента, власти стали 
продвигать идею «национального консенсуса» по-
литических сил страны на базе сближения с ЕС и 
европейской интеграции. Эта идея легла в основу 
Декларации парламента Молдавии о политическом 
партнерстве в реализации задач европейской ин-
теграции от 24 марта 2005 г., одобренной всеми 
парламентскими партиями. Принятие декларации 
послужило формальным поводом для ряда оппо-
зиционных депутатов проголосовать за избрание 
В. Воронина президентом на второй срок.

Необычность сложившейся ситуации во 
внутриполитическом плане состояла в том, что 
молдавский политический класс, для которого 
характерна высокая степень поляризации и раз-
дробленность партийного поля, по вопросу об от-
ношениях с ЕС продемонстрировал нехарактерное 

для него единодушие. Как следствие, у многих на-
блюдателей возникло представление о том, что идея 
европейской интеграции может стать базой для 
«национального консенсуса», будучи единствен-
ной темой, объединяющей во взглядах молдавских 
государственников, центристов и панрумынских 
унионистов. 

По-видимому, руководство компартии рас-
считывало, что идея «национального консен-
суса» обеспечит ПКРМ устойчивое лидерство в 
политической системе, закрепив за партией роль 
основного партнера ЕС на молдавском внутри-
политическом поле. Однако расчеты на то, что в 
ЕС признают за ПКРМ роль своего «привилеги-
рованного» партнера, не оправдались. В условиях, 
когда проевропейская риторика была характерна 
не только для правящей партии, но и для оппози-
ции, ЕС не было смысла делать ставку лишь на одну 
политическую силу и учитывать интересы ПКРМ 
при выстраивании связей с другими внутриполи-
тическими игроками.  

Как следствие, если в 2005 г. политика «нацио-
нального консенсуса» усилила позиции ПКРМ, то 
в дальнейшем она привела к возникновению ряда 
проблем: 

– во-первых, это усиливало зависимость руко-
водства страны от политики ЕС;

– во-вторых, возросла потребность в нормали-
зации отношений с Россией как по экономическим, 
так и по электоральным соображениям; 

– в-третьих, руководство Молдавии подверга-
лось постоянной критике в ЕС за попытки огра-
ничить влияние неправительственных структур 
унионистского толка; 

– в-четвертых, с 2007 г. членом ЕС стала Румы-
ния, руководство которой крайне негативно отно-
силось к перспективам сохранения ПКРМ у власти; 

– в-пятых, неудачные попытки усилить эко-
номическое и политическое давление на Прид-
нестровье в 2005 – 2006 гг. вызвали откат назад в 
переговорном процессе.

Эти причины привели к нормализации отно-
шений с Россией в 2007 – 2009 гг., в рамках которой 
состоялось и возобновление прямого диалога с Рос-
сией и Приднестровьем по тематике приднестров-
ского конфликта. Таким образом, к 2009 г. внешняя 
политика Молдавии начала приобретать некоторые 
признаки многовекторности, что не соответствова-
ло интересам ЕС. В свою очередь, в среде молдав-
ской оппозиции усилились позиции сил, которые 
воспринимали «национальный консенсус» в узком 
(внешнеполитическом) смысле, не связанном с не-
обходимостью и в дальнейшем поддерживать пар-
ламентскую деятельность ПКРМ как крупнейшей 
из партий, провозгласивших курс на сближение 
с ЕС. Традиционная для Молдавии поляризация 
политических сил вновь проявилась на местных 
выборах 2007 г., что стало фактическим концом 
«политического консенсуса»6, а в 2009 г. углубле-
ние противоречий привело к полномасштабному 
политическому кризису. 

Кризис 2009 г. во многом был обусловлен тем, 
что в период второго президентского срока В. Во-
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ронина (2005 – 2009 гг.) возросли политические ам-
биции молдавского крупного бизнеса7, объединен-
ного вокруг таких фигур, как В. Филат, С. Урекян и 
позднее – В. Плахотнюк. Также усилилась актив-
ность унионистских сил, практически открыто под-
держиваемых президентом Румынии Т. Бэсеску. В 
этом контексте события 2009 г. представляли собой 
перехват власти центристскими политическими 
партиями, объединенными вокруг бизнес-инте-
ресов их лидеров, рассчитывавших на поддержку 
в ЕС, в союзе с радикальными унионистами, ис-
полнившими роль «штурмовой пехоты» во время 
беспорядков в Кишиневе в апреле 2009 г.

Приход к власти «Альянса за европейскую ин-
теграцию» (АЕИ) в сентябре 2009 г. создал новую си-
туацию в отношениях Молдавии и ЕС. Несмотря на 
то что отношения с ЕС и ранее (после 2003 г.) были 
основным приоритетом властей Молдавии, смена 
власти в 2009 г. означала отказ от попыток сбалан-
сировать возрастающую зависимость Молдавии от 
ЕС, предпринимавшихся в 2007 – 2009 гг. Политика 
ЕС после 2009 г. лишь подтвердила предположения 
о том, что в ЕС изначально воспринимали ПКРМ 
как вынужденного партнера и не исключали зна-
чительного расширения сотрудничества в случае 
прихода к власти центристских партий. 

Во-первых, об этом свидетельствовала реак-
ция ЕС на беспорядки в Кишиневе по итогам пар-
ламентских выборов в апреле 2009 г. Несмотря на то 
что протестующие действовали крайне агрессивно, 
разграбив резиденции президента и парламента, 
руководство Молдавии подверглось критике ЕС 
за весьма осторожные действия по пресечению 
беспорядков. Это контрастировало, например, с 
намного более сдержанной реакцией на жесткий 
разгон оппозиционных митингов в Грузии в ноя-
бре 2007 г. Показательно и то, что выборы в апреле 
2009 г., по итогам их проведения получившие поло-
жительные оценки международных наблюдателей 
(что было отражено в предварительных выводах 
миссии ОБСЕ8), впоследствии определялись в 
официальных документах ЕС как прошедшие с 
нарушениями9. 

Во-вторых, произошло резкое увеличение фи-
нансовой поддержки властей Молдавии: если за 
весь период 1991 – 2009 гг. ЕС осуществил програм-
мы финансовой поддержки Молдавии на сумму 270 
млн евро, то на период 2010 – 2013 гг. планируется 
выделение на аналогичные цели 550 млн евро10. 
Одновременно существенно усилилась поддержка 
Молдавии по линии отдельных западных стран и 
организаций – МВФ, США и Румынии. На период 
до 2013 г. ими в общей сложности (совместно с про-
граммами ЕС) запланировано выделение более 2,6 
млрд долл., из которых половина (52%) – на безвоз-
мездной основе11. Эта сумма эквивалентна 45% ВВП 
Молдавии по состоянию на 2010 г. и сопоставима, 
таким образом, с объемом внешней поддержки 
Грузии по итогам войны 2008 г., составившей 4,55 
млрд долл. на период 2008 – 2010 гг. (36% ВВП, по 
данным 2008 г.).

В-третьих, партии, входящие в АЕИ, не под-
вергались критике Брюсселя за ряд политических 

действий, сомнительных с правовой точки зрения. 
Примеров подобных действий немало: 

– грубые нарушения процедуры избрания пре-
зидента страны в ноябре 2011 г. – феврале 2012 г.; 

– подписание секретного (преданного огласке) 
соглашения о разделе по партийному признаку го-
сударственных должностей, замещение которых 
не может осуществляться на партийной основе; 

– политически мотивированное смещение с 
должности председателя Конституционного суда; 

– запрет на вещание главного оппозиционного 
телеканала «NIT»;

– неоднозначные действия ЦИК на выборах 
мэра Кишинева в 2011 г.;

– запрет коммунистической символики, высту-
пающей в Молдавии и как символика ПКРМ – круп-
нейшей оппозиционной партии, и др.

Игнорирование подобных действий резко 
контрастирует с повышенным вниманием, которое 
уделялось вопросу верховенства права в Молдавии 
в 2001 – 2009 гг. 

В-четвертых, после 2009 г. активизировались 
непосредственные политические контакты руко-
водства Молдавии с правящей элитой западных 
стран. Одно из внешних проявлений активизации 
контактов состояло в том, что Молдавию за не-
продолжительный срок посетили сразу несколько 
западных политиков первой величины, в числе 
которых канцлер Германии А. Меркель, предсе-
датели Евросовета и Еврокомиссии Х. ван Ром-
пей и Х.-М. Баррозу, а также вице-президент США  
Дж. Байден. Усилился также интерес к Молдавии 
стран Восточной Европы: помимо традиционно 
активной Румынии, свою политику также акти-
визировали Польша и Венгрия. Интерес Польши 
основан на лидерских амбициях в рамках реализа-
ции программы «Восточное партнерство», а инте-
рес Венгрии – на желании сбалансировать попытки 
Румынии усилить свое влияние в Молдавии12.

То, что Молдавия выступает крупнейшим 
получателем финансовой помощи ЕС и западных 
стран на пространстве СНГ в пересчете на душу 
населения (за исключением Грузии), нуждается в 
отдельной интерпретации. Основную роль в этом 
вопросе, по-видимому, имеет встраивание поли-
тики европейских стран в отношении Молдавии 
в контекст интересов ЕС на Украине. Вступление 
Украины в ЕС представляется невозможным по 
объективным причинам, однако официальное 
признание этого факта со стороны Брюсселя и 
европейских столиц также не может произойти. 
Поэтому отношения с Молдавией могут воспри-
ниматься в ЕС как показательный пример для 
Украины: на примере Кишинева могут проходить 
«обкатку» различные формы привилегированного 
сотрудничества с ЕС, призванные показать властям 
и населению Украины плюсы ориентации на Брюс-
сель. Небольшие размеры Молдавии, степень ее 
географической близости позволяют ЕС в большей 
степени учитывать политические, а не экономиче-
ские соображения в таких вопросах, как объемы 
реализуемых финансовых программ, торговый и 
миграционный режимы и т.п. Интересна и анало-
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гия политики ЕС в отношении Молдавии с полити-
кой США в отношении Грузии: у ЕС, как и у США, 
есть желание иметь на постсоветском пространстве 
«ведомого» партнера, отношения с которым гаран-
тированно встраивались бы в логику отношений с 
соседними более крупными странами.

Важным фактором является курс Молдавии 
на сближение с ЕС в правовой сфере. В качестве 
одного из основных условий, выдвигаемых ЕС на 
переговорах по заключению новых соглашений 
с Молдавией (о зоне свободной торговли, об ас-
социации и о либерализации визового режима), 
выступает обязательство Молдавии сблизить свои 
правовые нормы с нормами ЕС. По некоторым 
оценкам, предполагается принятие более 20 тыс. 
правовых норм, из которых около 10 тыс. уже были 
приняты и вступили в силу. Это создает полити-
ко-правовые сложности для перспектив участия 
Молдавии в интеграционных структурах на пост-
советском пространстве, поскольку изменения в 
законодательной базе способствуют закреплению 
приоритета европейской интеграции во внешней 
политике страны. В этих условиях даже изменение 
региональной обстановки или смена власти в Мол-
давии могут оказаться недостаточными факторами 
для пересмотра структуры внешнеполитических 
приоритетов страны. 

Частью политики ЕС в отношении Молдавии 
являются меры по вовлечению Приднестровья в 
сферу действия реализуемых в стране программ 
финансовой поддержки. Практическим шагом в 
этом направлении стало создание еврорегиона 
«Днестр» в составе Винницкой области Украины, 
шести районов Молдавии и двух районов Придне-
стровья (Каменского и Рыбницкого). 

Еврорегион «Днестр» стал уже четвертым про-
ектом подобного рода, реализуемым на территории 
Молдавии: в 1998 г. были созданы первые еврореги-
оны «Северный Прут», «Сирет – Прут – Днестр» и 
«Нижний Дунай» Основным отличием нового ев-
рорегиона от предыдущих проектов стало включе-
ние Приднестровья в состав его территориальной 
структуры. Причем вопрос о его особом статусе и 
границах обходился стороной, а территория Мол-
давии рассматривалась как единое целое. Планы 
по созданию еврорегиона «Днестр» обсуждались с 
2008 г., однако политический кризис в Молдавии и 
отсутствие явной поддержки проекта со стороны 
президента Приднестровья И.Н. Смирнова отсро-
чили заключение соответствующего соглашения до 
февраля 2012 г., которому непосредственно пред-
шествовала смена власти в Приднестровье. 

На цели сближения двух берегов Днестра ЕС 
в 2011 г. запланировал выделение 12 млн евро. В 
качестве конкретных задач называются «стиму-
лирование внутренней сплоченности Республики 
Молдова» и открытие центров поддержки малого 
бизнеса (так называемых бизнес-инкубаторов) в 
Тирасполе, Бендерах и Рыбнице с целью «способ-
ствовать созданию предпринимательских сетей, 
охватывающих всю территорию Республики Мол-
дова»13. По оценочным данным, в 2007 – 2011 гг. ЕС 
предоставил производителям и бизнес-структурам 

Приднестровья торговых преференций на сумму 
40 млн евро. Предполагается также привлечение 
местных выборных органов власти к участию в 
программах ЕС. 

На всю территорию Молдавии, включая Прид-
нестровье, распространяется действие таких про-
грамм ЕС, рассчитанных на 2007 – 2013 гг., как про-
грамма приграничного сотрудничества Румынии, 
Украины и Молдавии с общим бюджетом 126,7 млн 
евро и аналогичные программы для стран Черно-
морского бассейна (17,3 млн евро) и Юго-Восточ-
ной Европы (2 млн евро). По-видимому, распро-
странение действия финансовых программ ЕС на 
Приднестровье является попыткой создать аль-
тернативу российской экономической поддержке, 
оказываемой региону. Возможность привлечения 
к программам ЕС повышенного внимания обще-
ственности, отдельных групп населения и СМИ 
Приднестровья может стать фактором усиления 
влияния ЕС на политику властей Приднестровья 
и на ход урегулирования приднестровского кон-
фликта.

Сдерживающим фактором для Брюсселя яв-
ляется то, что в настоящее время масштабы реа-
лизуемых в Приднестровье программ ЕС значи-
тельно уступают объему российской материальной 
помощи региону. Так, на 2013 г. запланировано 
выделение российской помощи в размере 3 млрд 
руб., а с учетом существующей модели отношений 
в газовой сфере реальный объем экономической 
поддержки Приднестровья значительно превыша-
ет его официальные размеры. ЕС может увеличить 
финансирование своих программ в будущем, но 
потенциал вовлечения Приднестровья в сферу их 
действия во многом зависит от готовности Тирас-
поля принять в них участие. 

Существуют признаки того, что новое руко-
водство Приднестровья выказывает в этом вопросе 
большую заинтересованность, чем в период прези-
дентства И.Н. Смирнова. Усиление активности ЕС 
в отношении Приднестровья происходит в усло-
виях возобновления прямого диалога между Ки-
шиневом и Тирасполем, что отражает возросший 
интерес ЕС к усилению своих позиций в процессе 
приднестровского урегулирования. 

Разработка и реализация единого внешнепо-
литического курса ЕС в отношениях с Молдавией 
сталкивается тем не менее с рядом проблем. Первая 
группа проблем связана с ослаблением евроопти-
мизма молдавского населения. Открытая поддер-
жка правящей коалиции в условиях поляризации 
политических сил вызывает разочарование в ЕС 
части населения: если в ноябре 2007 г. 76% населе-
ния выступали за членство в ЕС и 8 % – против, то 
в мае 2010 г. эти показатели составили 61% и 18% 
соответственно, а в мае 2012 г. – 52% и 30%, то есть 
самый низкий и самый высокий проценты за по-
следнее десятилетие. Иные факторы, которые могут 
способствовать снижению популярности ЕС, – это 
усталость части населения от ожидания членства 
в организации (эффект завышенных ожиданий) и 
усиление общественного внимания к кризисным 
социально-экономическим процессам внутри ЕС.
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Вторая группа проблем – это накопление по-
тенциала углубления межэтнических противоре-
чий по вопросу внешнеполитической ориентации 
Молдавии. Если в середине 2000-х гг. вступление в 
ЕС поддерживалось большинством представителей 
этнических меньшинств, то в 2012 г. количество 
сторонников членства в ЕС превышало количество 
противников только среди представителей титуль-
ной национальности, в то время как за вступление в 
Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана 
выступало большинство как молдаван, так и пред-
ставителей этнических меньшинств. Негативная 
для ЕС динамика вызвана тем, что в состав поддер-
живаемой Евросоюзом правящей коалиции входит 
и националистическая Либеральная партия, по-
литическая деятельность которой вызывает резко 
негативную реакцию у национальных меньшинств. 

Тревожным сигналом в этой связи стали собы-
тия начала 2012 г., когда власти Молдавии попыта-
лись незаконным путем отменить конституцион-
ную процедуру выборов президента, что вызвало 
критику со стороны председателя Совета Европы 
и Венецианской комиссии СЕ, но не Еврокомис-
сии. Районы Молдавии с этнической спецификой 
(русскоязычные Бельцы, Гагаузская автономия и 
болгарская Тараклия) ответили на этот шаг от-
казом от подчинения правительству, что создало 
самый серьезный кризис в отношениях центра и 
регионов после 1992 г. и привело к отмене решения 
правящей коалиции. Реакция ЕС на эти события 
свидетельствует о недостаточном внимании к 
специфике этнополитических процессов в стране. 
Как следствие, в среде национальных меньшинств 
распространяется убежденность в том, что ЕС иг-
норирует их интересы. 

Третья группа проблем связана с последстви-
ями вступления Румынии в ЕС в 2007 г. и поиском 
оптимального соотношения интересов Евросоюза 
и Румынии на молдавском направлении. Ведущую 
роль в определении политики ЕС в отношении 
Молдавии традиционно играет Германия при 
поддержке Франции. На это указывал, в частности, 
формат переговоров по вопросу урегулирования 
приднестровского конфликта на саммите России, 
Франции и Германии в Довиле в октябре 2010 г. 
Германия еще в 1990-х гг. выдвинулась на первые 
позиции в контактах Молдавии со странами ЕС14 
и является в настоящее время основным спонсо-
ром европейских программ финансовой помощи 
Молдавии. 

В свою очередь, Румыния претендует на осо-
бую роль в определении политики ЕС на этом 
направлении и проводит внешнеполитический 
курс, во многих отношениях не согласованный с 
Брюсселем. Такие составные элементы этого кур-
са, как представление Молдавии в роли «второго 
румынского государства», активная поддержка ру-
мынизации молдавских СМИ и культурно-образо-
вательного пространства15, массовая паспортиза-
ция молдавского населения, не отвечают интересам 
ряда европейских стран:

– Германии – по вопросу о согласовании и ко-
нечных целях политики ЕС в отношении Молдавии; 

– Италии и Испании – вследствие усилившего-
ся внимания к проблеме трудовой миграции; 

–Венгрии – в силу традиционного региональ-
ного соперничества с Румынией; 

– Болгарии – вследствие отрицательного от-
ношения болгарского меньшинства Молдавии к 
попыткам румынизации этнических процессов;

– непризнание Румынией молдавской нацио-
нальной идентичности идет вразрез с принятыми 
в ЕС принципами этнической политики16. 

Согласование общей политической линии в 
рамках ЕС в таких условиях является непростой 
задачей. Как следствие, предпринимаются отдель-
ные попытки сбалансировать политику Бухареста. 
Так, румынские эксперты обращают внимание на 
тот факт, что при замещении должностей спецпред-
ставителя ЕС по Молдавии и главы пограничной 
миссии EUBAM предпочтения неоднократно от-
давались представителям Венгрии17. К настоящему 
времени удалось лишь снять серьезные противоре-
чия по вопросу о заключении договора о молдав-
ско-румынской границе. Под давлением Германии 
и Франции власти Румынии сняли первоначальные 
возражения и в октябре 2010 г. дали согласие на 
подписание договора. Очевидно, что совпадение 
этого события с визитом канцлера А. Меркель в 
Бухарест и последующим проведением саммита 
России, Франции и Германии в Довиле не является 
случайным и вписывается в контекст переговоров 
по урегулированию приднестровского конфликта.

Наконец, четвертой группой проблем, ослож-
няющей перспективы закрепления Молдавии в 
политической орбите ЕС, является то, что внеш-
неэкономические связи Молдавии, как и прежде, 
не ориентированы преимущественно на рынок 
ЕС, а сохраняют ориентацию как на СНГ, так и 
на ЕС. Показательно, что существенная активи-
зация политических связей с ЕС в 2004 – 2011 гг. 
не сопровождалась значительным усилением роли 
ЕС в структуре внешней торговли Молдавии. За 
указанный период доля экспорта в страны ЕС-27 в 
общей структуре молдавского экспорта выросла с 
40,7 до 48,9%, а в страны постсоветского простран-
ства (СНГ-12) – упала с 51  до 41,5%18.

Эти изменения не были постепенными и в 
основном стали следствием запрета на постав-
ку в Россию молдавских вин, действовавшего 
в 2006 – 2007 гг. Таким образом, интересы ряда 
крупных молдавских производителей устойчиво 
связаны с рынками России и других стран СНГ, 
что имеет  определенную проекцию и в политиче-
ской сфере. Как справедливо отмечают некоторые 
молдавские эксперты, не следует переоценивать 
и ту роль, которую играет ориентация на ЕС для 
разрешения ключевых проблем, стоящих перед 
молдавским обществом19. Так, к настоящему време-
ни не достигнуто серьезного улучшения ситуации 
по таким ключевым для Молдавии проблемам, как 
масштабы трудовой миграции, уровень благососто-
яния населения, качество инфраструктуры и т.п.

Сложной остается и ситуация в энергетиче-
ской сфере. Присоединение Молдавии к «третье-
му энергопакету» ЕС в октябре 2011 г. выявило 
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невозможность реализации ряда его положений 
на практике. И в октябре 2012 г. правительство 
Молдавии после переговоров с Россией приняло 
решение об отсрочке на четыре года (до 2020 г.) вре-
мени его вступления в силу на территории страны. 
Выполнение Молдавией обязательств по «третье-
му энергопакету» ЕС невозможно при сохранении 
существующей структуры газового рынка страны. 
Все составляющие газовых поставок в Молдавии 
осуществляются АО «Молдовагаз», основными 
акционерами которого являются ОАО «Газпром» 
(50% акций), правительство Молдавии (35,3%) 
и руководство Приднестровья (13,4%). Важные 
решения в компании принимаются решением не 
менее 90% голосов акционеров20, поэтому планы 
молдавского правительства по реструктуризации 
компании не могут быть реализованы без согласия 
«Газпрома». Российская сторона официально озву-
чила свою позицию в ходе переговоров в октябре 
2012 г., назвав одним из условий предоставления 
скидки на природный газ в размере 30% отказ 
Молдавии от обязательств, принятых перед ЕС в 
энергетической сфере в 2010 – 2011 гг.

Нельзя не отметить то, что, декларируя 
стремление к вступлению в ЕС, Молдавия, тем 
не менее, сохраняет членство в СНГ и связанные 
с этим преимущества, в том числе безвизовый 
режим с Россией. Вступление Молдавии в ЕС 
при сохранении членства в СНГ невозможно, 
однако большинство политических лидеров 
игнорируют это противоречие, не указывая на 
возможность выхода страны из состава СНГ. 
Это объясняется экономическими и электораль-
ными соображениями молдавских политиков. 
Россия является главным центром притяжения 
молдавской трудовой миграции, крупнейшим 
импортером молдавской винодельческой и 
продовольственной продукции, безальтерна-
тивным поставщиком энергоресурсов и основ-
ным посредником в переговорном процессе по 
урегулированию приднестровского конфлик-
та. В этих условиях сохранение членства в СНГ 
всегда пользовалось соизмеримой обществен-
ной поддержкой со сценарием вступления в ЕС: 
большинство населения не видит в этом того 
противоречия, которое стало бы неизбежным 
на практике. 

Подводя итог, необходимо отметить, что от-
ношения с ЕС, заявленные как основной внешне-
политический приоритет Молдавии, находятся 
в центре внимания молдавского политического 

класса. В стране тем не менее существует ряд 
предпосылок, которые в определенных внешних 
обстоятельствах могут привести к активизации 
участия Кишинева в интеграционных проектах 
на постсоветском пространстве. Внешними об-
стоятельствами для реализации этого сценария 
могли бы стать вступление Украины в Таможен-
ный союз или более глубокое, чем ожидалось, 
развитие долгового кризиса в ЕС. С учетом 
того, что политика сближения Молдавии и ЕС 
сталкивается с рядом проблем и противоречий, 
появление этих обстоятельств может вызвать 
изменения в структуре внешнеполитических 
приоритетов Молдавии.

В том случае, если указанные внешние об-
стоятельства не возникнут, то в восприятии мол-
давских политиков ЕС, по-видимому, сохранит 
свои конкурентные преимущества по сравне-
нию с Таможенным союзом в краткосрочной 
и среднесрочной перспективе. Со стороны ЕС 
и действующего руководства Молдавии при-
кладывается немало усилий и для закрепления 
этой ситуации на долгосрочную перспективу. В 
настоящее время в Молдавии нет влиятельных 
политических сил, последовательно выступа-
ющих за приоритет интеграции на постсовет-
ском пространстве. Возможности для маневра 
в отношениях с Россией становятся все более 
ограниченными по мере усиления привязки 
Молдавии к ЕС в таких вопросах, как внешнее 
финансирование и правовое сближение. В этой 
связи непременным условием для сохранения 
российских позиций в отношениях с Молдавией 
является проведение более последовательного, 
системного политического курса, ориентиро-
ванного на долгосрочные цели – сохранение и 
активизацию участия Молдавии в интеграцион-
ных структурах на постсоветском пространстве.
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Адаптация системы оценки национальных интересов Российской Федерации 
по участию в международных конфликтах низкой интенсивности и конфликтах 
асимметричного типа особенно актуальна применительно к политике России 
на пространстве Южного Кавказа. Смена правящей элиты в Грузии расширяет 
пространство для диалога с Тбилиси, однако основная тенденция внешнеполи-
тической ориентации Грузии на евроатлантическую интеграцию, судя по всему, 
останется неизменной. В силу того, что «политическое наследство» правитель-
ства Саакашвили продолжает оказывать влияние на грузинскую политику, раз-
умно обратиться к вопросу о возможной стратегии непрямых действий Москвы 
по завоеванию симпатий грузинского общества и торможению «атлантической» 
тенденции «снизу».

На протяжении девяти лет пребывания у 
власти правительство М. Саакашвили 
проводило в Грузии радикальный модер-

низационный эксперимент на основе либерта-
рианского понимания роли государства в эко-
номике страны. При этом участие государства в 
организации жизни общества многократно воз-
росло. Стремясь к глубокому преобразованию 
основ государства и общества Грузии, «модерни-
заторы» стремились создать условия, в которых 
их власть не оспаривалась бы оппозицией. Для 
реализации этой задачи грузинской элитой была 
выбрана стратегия «отбрасывания советского 
наследия». Лозунг «что угодно, только не Рос-
сия» находил поддержку среди образованного 
населения крупных городов и на определенное 
время стал символом государственной политики 
при нейтральной реакции сельского населения. 
Иссякание ресурса международной поддержки 
режиму Саакашвили вкупе с возрастанием не-
довольства широких масс населения стагниру-

ющим уровнем доходов стимулировало процесс 
пересмотра ключевой идеи последних лет по-
литической жизни Грузии и прихода к власти 
оппозиционной коалиции «Грузинская мечта».

На протяжении последних 20 лет в Грузии 
постоянно репродуцировались основные черты 
политической системы, ключевой из которых 
следует назвать приверженность политическому 
радикализму. Специфика модернизационного 
эксперимента правительства М. Саакашвили 
состояла в полном подчинении правительству 
всех ветвей власти де-факто. По распростра-
ненному среди грузинских аналитиков мнению, 
после «революции роз» в Грузии происходила 
«авторитарная модернизация»1.

В правление Саакашвили либертарианские 
мотивы в экономической политике страны со-
четались с жестким контролем исполнительной 
власти над инициативами в сфере социальной 
и культурной жизни Грузии. Социокультур-
ный эксперимент по воспитанию следующего 
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поколения грузин «свободными», то есть носи-
телями западных ценностей и антироссийских 
убеждений, побуждало правительство прово-
дить масштабную антироссийскую кампанию. 
Консолидации части общества вокруг запад-
ных ценностей способствовало укоренившее-
ся представление об антигрузинском характере 
вовлеченности России в конфликты в Южной 
Осетии и Абхазии. Поэтому среди сторонников 
«Единого национального движения» (ЕНД) было 
распространено убеждение в том, что «Грузии 
повезло с внешними врагами». 

Заметной чертой правительства ЕНД был 
его намеренный разрыв с традицией государ-
ственной власти в Грузии и на Кавказе в целом. 
В кабинете министров не было чиновников 
старше президента Саакашвили. Большинство 
членов правительства было социализирова-
но в контексте западных ценностей – их уче-
ба или значительная часть профессиональной 
биографии проходили за рубежом. Сугубый 
прагматизм и нацеленность на результат они 
противопоставляли традиционной грузинской 
созерцательности2. Высокая самооценка элиты 
вокруг Саакашвили строилась на идеологиче-
ской солидарности и высоком командном духе. 
Деятели «Единого национального движения» без 
стеснения хвалились тем, что их правительство 
«компактное, мобильное и в отдельных вопросах 
очень искусное»3. 

Формированию этой общности также спо-
собствовали тенденции в сфере финансирова-
ния НКО в Грузии в 1990-х гг. До 1998 г. зару-
бежная финансовая помощь в объеме до 100 
млн долл. со стороны иностранных государств и 
международных фондов ежегодно направлялась 
правительству Грузии. На рубеже 1998 –1999 гг. 
на фоне разочарования Запада в президенте  
Э. Шеварднадзе приоритеты финансирования 
были изменены и взят курс на финансирование 
третьего сектора4. По наблюдениям активистов 
грузинских некоммерческих организаций в период 
с 1998 по 2003 г., все грузинские НКО финансиро-
вались из-за рубежа. В ходе смены власти в 2003 г. 
большинство специалистов перешло из НКО в 
правительство; одновременно изменились при-
оритеты иностранной финансовой помощи. Это 
привело к общему ослаблению третьего сектора 
в Грузии.

Одно из ключевых мест в структуре прави-
тельства «Единого национального движения» 
занимало Министерство по европейской и евро-
атлантической интеграции. По сути, это ведом-
ство занималось  адаптацией стандартов госу-
дарственных реформ по образцу американской 
либеральной демократии для Грузии. Оно же 
было ответственно за выполнение полученного 
от менторов «домашнего задания». Именно оно 
зачастую вводило Запад в заблуждение, создавая 
видимость успеха на пути Грузии к демократии. 

Инструментом в этом смысле выступает 
обладание правительством политической ини-
циативой во внутренней политике и доминиро-

вание в информационном пространстве. Многие 
правительственные чиновники рассуждали как 
опытные в конкурентной политике политтехно-
логи: «200 – 300 человек создает общественное 
мнение по отдельному вопросу в Грузии», «в 
конце концов, главный вопрос – о восприятии». 

По статистике, около 80% грузин получали 
информацию посредством ТВ, при этом все три 
главных телеканала контролировались прави-
тельством. Массированная пропагандистская 
кампания, основанная на полуправдивой ин-
формации, формировала высокий рейтинг под-
держки обществом членства Грузии в НАТО, но 
не давала твердого понимания смысла и цели 
этого процесса5. По мнению оппозиционных по-
литиков, правительство Саакашвили создало в 
сознании граждан «виртуальную Грузию»6. 

Примитивная политика по «демонизации» 
образа России стала основой и приоритетом 
пропаганды во внешней и внутренней полити-
ке Грузии («одна проблема – Россия и Путин», 
«проекты Кремля – Окруашвили, Бурджанадзе, 
Жвания, Иванишвили» и др.)7. По ряду причин 
этот образ до сих пор хорошо принимался как 
внутри страны, так и в мире. Так, доверие гра-
ждан к антироссийской пропаганде правитель-
ства было следствием тех ограничительных мер 
России против правительства М. Саакашвили, 
от которых страдало наибольшее число грузин 
(визовый режим, закрытие рынков труда и с/х 
продукции). Однако, как показали события сен-
тября 2012 г. вокруг Глданской тюрьмы, подоб-
ная неадекватная картина реальности приводит 
к завышенной самооценке, взвинченности ожи-
даний общества от власти и сильным колеба-
ниям общественных настроений (в том числе 
международной общественности), связанных с 
неспособностью власти соответствовать этим 
ожиданиям.

Анализ публичных выступлений чле-
нов кабинета министров Грузии в правление  
М. Саакашвили позволяет сделать заключения 
о следующих характерных чертах их подхода к 
проблемам вне «атлантической» проблематики: 

– глубокое недоверие к официальной по-
литике России, вплоть до предубеждения: «В 
Грузии Россия проводит эксперимент по воз-
вращению сфер влияния»;

– позиция РФ анализируется по косвенным 
признакам на основе умышленно или бессозна-
тельно искаженных фактов, при этом министры 
политических ведомств стремятся предложить 
собственные трактовки событий, выступая как 
ангажированные эксперты, 

– в публичной риторике министров прави-
тельства велика доля самоубеждения, стремле-
ния верить в то, что неправдоподобно даже при 
самой благосклонной оценке: «Процесс вступле-
ния Грузии в НАТО необратим как со стороны 
Грузии, так и со стороны НАТО»;

– сознательно искаженное представление об 
истории Грузии и общей истории с Россией на 
основе перенесения на прошлое моделей сов-
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ременной либеральной демократии. Так, пред-
лагается опустить вопрос о доле вины Грузии в 
развязывании конфликтов в Южной Осетии и 
Абхазии на том основании, что «отказываться 
от интеграции с Грузией неразумно со стороны 
Цхинвали и Сухуми». 

Подобный некритичный подход заслонял 
от членов правительства истоки стоящих перед 
ними проблем и тем препятствовал их решению. 
Среди «трудных» для восприятия оставались 
следующие факты и процессы: 

1. Социализация Грузии в современном ев-
ропейском контексте исторически проходила 
путем заимствования из России.

2. Радикализм государственного экспери-
мента ЕНД и разрыв с традицией объективно 
ослабляли чувство региональной идентичности 
и кавказской общности у грузин, делая Грузию 
чужеродной для кавказских государств. 

3. Глубина государственных преобразова-
ний не сопровождалась долгосрочным плани-
рованием приоритетов развития. Предельной 
либерализации всех сфер отдается предпочтение 
перед стратегическим планированием8. Скла-
дывающаяся модель «государственно-туристи-
ческого бизнеса» способствовала размыванию 
остатков грузинского научного и промышлен-
ного потенциала. 

4. Предвыборная ситуация осени 2012 г. 
с остротой указала на формирование раскола 
внутри образованной городской элиты отно-
сительно целей развития страны. Это побудило 
правительство Саакашвили работать на ослабле-
ние гражданского общества и третьего сектора, 
сокращая пространство реализации граждан-
ских свобод. 

5. Разрыв в ценностях между элитой и ши-
рокими слоями городского и сельского населе-
ния обострил противостояние городских элит. 
Занятое в сельском хозяйстве население страны 
(около 55%) не являлось приобретателями благ 
от экономической политики правительства; ВВП 
на душу населения в Грузии с 2003 года9 вырос 
незначительно. 

Специфика грузинской внешней  
политики 

Неадекватная оценка внешней среды и до-
ступных для реализации внешнеполитических 
целей ресурсов ставила дипломатию Саакаш-
вили в тупик. По сути, Грузия не имела разли-
чимых стратегических целей за исключением 
«европейской и евроатлантической интеграции». 
Есть основания полагать, что ослабление внеш-
него поощрения правительства со стороны За-
пада приведет к постепенному отходу Тбилиси 
от антироссийских позиций. 

Заметно, что институционально государст-
венная структура Грузии развернута в сторону 
Запада: в МИДе нет департамента по России, 
которая «растворена» в департаменте по делам 
СНГ. При словесной готовности к восстановле-
нию дипотношений с Россией, и даже надежде 

на это, грузинское руководство не понимало, 
как этого добиться. Отталкиваясь от тезиса о 
том, что «из России поступают противоречивые 
сигналы», правительство приходило к парадок-
сальному выводу о том, что «для упорядочения 
отношений с Россией требуется вступление в 
НАТО»10.

На фоне неудач на российском направлении 
главной заявленной целью политики Грузии в 
правление ЕНД оставалась «демократическая 
миссия» на Кавказе и в СНГ в целом. Так, страте-
гическое партнерство с Азербайджаном в МИД 
Грузии увязывали с тем, что на Западе якобы 
воспринимали Баку в «одном проекте» с Тби-
лиси. Таким образом, итоги евроатлантического 
процесса для Грузии – по мысли Тбилиси – могут 
быть в перспективе перенесены на Азербайджан. 

Высокая зависимость оценок грузинской ди-
пломатии от мнения западных партнеров делало 
позиции правительства уязвимыми. Особенно 
болезненно в ЕНД реагировали на невнимание 
со стороны Запада или прямую критику грузин-
ских властей. На протяжении 22 месяцев после 
грузино-югоосетинского конфликта 2008 г. пре-
зидента М. Саакашвили не принимали лидеры 
европейских государств. В контексте скандала 
вокруг Глданской тюрьмы неуспех сопутствовал 
усилиям администрации президента Грузии в 
организации двусторонних встреч с лидерами 
крупных иностранных держав в ходе заседания 
67-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН11. Эти 
и подобные неудачи действовали отрезвляюще 
на широкие круги в «Едином национальном дви-
жении» и оппозиции. 

По сути, грузинская дипломатия утеряла 
главный навык – способность к ведению пере-
говоров, ограничиваясь ролями просителя или 
скандалиста. Члены кабинета министров ЕНД 
уделяли необыкновенно большое внимание тому 
обстоятельству, что короткие американо-грузин-
ские переговоры по второстепенному вопро-
су обычно проходили в духе «легкой светской 
беседы», что выгодно выделяло их на фоне на-
пряженного характера российско-грузинского 
процесса. 

Переговорная тактика грузинской делега-
ции зачастую состояла во внедрении в процесс 
наблюдателей со стороны США или ЕС и стрем-
лении использовать давление с их стороны для 
принуждения партнера принять условия Грузии. 
При этом от внимания Тбилиси укрылось то 
обстоятельство, что наблюдательная миссия не 
гарантирует глубокой вовлеченности западных 
государств в переговорный процесс. Признавая 
правоту Грузии в конфликте с Россией, страны 
ЕС, по сути, дистанцировались от проблемы, 
отказываясь пойти дальше и добиваться от РФ 
уступок. И хотя в Тбилиси хвалились успехом, в 
действительности это политическое поражение, 
которое закрепляло «статус-кво». Это тревож-
ное для официального Тбилиси обстоятельство 
осознавали некоторые эксперты из оппозицион-
ных сил (в частности, П. Закареишвили)12.  
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Продолжающаяся с 2006 г. обструкция пере-
говорного процесса с правительствами Южной 
Осетии и Абхазии в долгосрочной перспективе 
также вредит интересам Грузии13. В среде оппо-
нентов правительства существует убеждение, 
что если в течение 10 лет Тбилиси не предложит 
разумный проект реинтеграции, то будут созда-
ны условия для рассмотрения международным 
сообществом (прежде всего в ЕС) вопроса о ле-
гализации Абхазии как части Черноморского 
региона.  

Важным обстоятельством внешней поли-
тики Грузии в последний период правления 
М. Саакашвили являлось неуклонное сниже-
ние международной поддержки политического 
курса правительства, происходящего на фоне 
снижения объемов международной финансовой 
помощи. Многие политики на Западе осознали, 
что режим «карт-бланш» для ЕНД сыграл для 
Грузии плохую службу14. Также возникли подо-
зрения относительно искренности инициатив 
Саакашвили в области демократизации, воен-
ного строительства и региональной политики. 
И хотя в глазах правительства Саакашвили, по-
сол США в Грузии до последних дней являлся 
высшим авторитетом и арбитром в грузинских 
делах, все заметнее были признаки недовольства 
ЕНД от этого взаимодействия15.

Примечательно, что на рубеже 2011–2012 гг. 
в риторике президента Грузии и членов каби-
нета министров вновь зазвучала тема о добро-
соседских отношениях с Россией16. Отдельные 
высказывания позволяли предположить, что 
Тбилиси в принципе готов обсудить нейтралитет 
Грузии при условии предоставления гарантий 
безопасности от России или оговорить запрет на 
появление военной инфраструктуры НАТО на 
территории Грузии в ходе ее вступления в блок.

Потенциал влияния России на положение  
дел в Грузии

Современная Грузия выступает одним из 
проводников антироссийских инициатив на 
постсоветском пространстве, солидаризуясь в 
этом с отдельными государствами Центральной 
и Восточной Европы. Изменение внешнеполи-
тического курса и отказ Тбилиси от антирос-
сийской политики – рубежное для РФ событие 
в СНГ, способное оказать влияние, в том числе 
и на перспективы Евразийского интеграцион-
ного проекта. Смена правящей элиты в Грузии 
расширяет пространство для политического 
диалога с Тбилиси, однако основная тенденция 
внешнеполитической ориентации Грузии на 
евроатлантическую интеграцию, судя по всему, 
останется неизменной. В силу того что «полити-
ческое наследство» правительства Саакашвили 
продолжает оказывать влияние на грузинскую 
политику, разумно обратиться к вопросу о воз-
можной стратегии непрямых действий Москвы 
по завоеванию симпатий грузинского общест-
ва и торможению «атлантической» тенденции 
«снизу».  

Россия продолжает объективно оставаться 
единственным государством, которое способно 
дать адекватный ответ на долгосрочные угро-
зы безопасности Грузии и тем самым заглушить 
существующее по сей день в Тбилиси «ощуще-
ние беспризорности» перед мусульманскими 
странами-соседями. Однако в текущий момент 
даже открытая к поиску новых политических 
возможностей оппозиция жалуется на то, что 
Россия не предлагает никакой привлекательной 
альтернативы. Знаковым, но не жизненно важ-
ным считается прогресс в вопросе об урегули-
ровании в Южной Осетии и Абхазии. Основную 
разницу в политике ЕС и России по отношению 
к Грузии усматривают в том, что Москва исполь-
зует слабости грузинской политики и играет на 
них, а Брюссель требует улучшения политики 
от самой Грузии17.

Серьезным препятствием для сближения 
является глубоко укоренившееся в грузинском 
обществе представление о злонамеренном вме-
шательстве России в дела Грузии путем исполь-
зования конфликтов в Южной Осетии и Абхазии. 
Тбилисские интеллектуалы широко цитируют 
якобы подготовленные по заказу МИД РФ в 
1997 г. предложения К. Затулина и А. Миграняна 
по управлению постсоветским пространством 
путем манипулирования конфликтами на тер-
ритории стран СНГ: «Смена приоритетов даст 
России повод ревизовать всю существующую 
систему договоренностей по территориальному 
размежеванию республик после распада СССР, 
игнорировать применительно к ним принцип 
территориальной целостности и поставить во-
прос о переделе этого пространства на основе 
права наций на самоопределение»18. Подлива-
ют масла в огонь последствия ограничительных 
мер Правительства РФ по отношению к Грузии, 
результатами которых оказались охвачены ши-
рокие слои грузин (закрытие рынков труда и с/х 
продукции, визовый режим) или которые но-
сили унизительный или негативно-символиче-
ский характер (ущемление прав грузин в России, 
депортации). На данном этапе антироссийские 
убеждения не приняли необратимый характер 
даже у либеральной части грузинского общества, 
однако недооценивать перспективу этого про-
цесса нельзя. По опросам общественного мнения 
последних лет, около 60–70% грузин выступает 
за улучшение отношений с Россией.

Стратегия России по завоеванию «умов и 
сердец» в Грузии в обход официального Тбилиси 
может состоять в давно ожидаемом грузинами 
смягчении визового режима и реализации дру-
гих мер «широкого охвата», на фоне политики 
вовлечения во взаимодействие грузинских ин-
теллектуалов. 

1. Наибольший потенциал действия заметен 
по линии взаимодействия Русской и Грузинской 
православных церквей. До 80% грузин–верую-
щие люди, придерживаются антизападных и ан-
тилиберальных ценностей. И хотя высокий ав-
торитет церкви не транслируется в социальную 
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динамику, даже символические жесты на этом 
направлении (например, участие грузинского 
церковного хора в пасхальном богослужении в 
храме Христа Спасителя) вызывает волну про-
должительного одобрения. 

2. Существующий по отношению к Грузии 
визовый режим со стороны России приносит 
много вреда образу нашей страны в Грузии. В 
силу малой пропускной способности секции 
российских интересов при посольстве Швейца-
рии в Тбилиси процесс получения визы крайне 
затруднен. Встречаются и такие суждения: «Нет 
ничего более унизительного, чем процедура 
получения российской визы». Особенное не-
одобрение вызывает отказ в выдаче визы или 
затягивание процедуры при оформлении визы 
для духовных лиц. Так, митрополит Боржом-
ский и Бакурианский Серафим, посетивший 
Россию в сентябре 2012 г. с группой паломни-
ков, ожидал виз более года, при этом большая 
часть паломников не смогла сопровождать его 
в поездке19.    

3. Получение визы становится непреодоли-
мым препятствием при совершении туристиче-
ских поездок в Россию. По нашим наблюдениям, 
путешествующая тбилисская молодежь в 6–8 раз 
чаще бывает в Европе и США, чем в России. Это 
оставляет молодых людей безоружными перед 
грузинской официальной пропагандой, наме-
ренно искажающей информацию о положении 
в РФ. 

4. Получение образования в России вновь 
должно стать одной из реальных возможностей 
для грузинских абитуриентов. Текущая обра-
зовательная политика Тбилиси направлена на 
формирование «нового грузина» – англоговоря-
щего носителя западных ценностей20. При всей 
эфемерности этой задачи грузинская молодежь 
отправляется на учебу в Европу и США часто не 
имея российской альтернативы. При этом рос-
сийский рынок образования продолжает оста-
ваться высоковостребованным среди грузин. 
Облегчение визового режима для студентов и 
проведение образовательной выставки в Тби-
лиси один раз в год способно в перспективе дать 
часть грузинской элиты, которая будет социали-
зирована в российском контексте. Программой-
максимум было бы открытие в Тбилиси, Кутаиси 

и других городах Грузии Центров российской 
культуры, а также инициация программы гран-
товых исследований в России для грузинской 
интеллигенции.

При рассмотрении вопроса об облегчении 
или отмене визового режима не обязательно до-
биваться заключения симметричного соглаше-
ния с Грузией. Следует учитывать, что политика 
правительства Саакашвили в частности была 
направлена на ограничение контактов грузин-
ских граждан с Россией21. Вышеуказанные меры 
находятся прежде всего в интересах России; их 
реализация не должна зависеть от позиции 
грузинских властей. В борьбе за общественные 
симпатии важен не статус этой программы, а 
общее владение инициативой и стремление к 
управлению процессом.

Следует учитывать, что существующий 
опыт деятельности РФ на этом направлении в 
Грузии не был удачен. Мероприятия Посольства 
России в Грузии не ставили целью формировать 
симпатии широких масс грузин к России. В 2005– 
2006 гг. наблюдались попытки создания про-
российских НПО по образцу западных фондов 
(Кавказский институт), однако этим усилиям не 
хватало последовательности. Наконец, нельзя 
допустить подмены приоритетов российской 
политики по отношению к Грузии вопросами 
отношений с Абхазией и Южной Осетией. Гру-
зинское направление, по крайней мере гумани-
тарной политики, должно получить самостоя-
тельное внимание. 

Suchentsov A.A. Georgian Direction of Russian 
Foreign Policy: Negative Scenario.

Summary: Correction of the assessments of 
Russian national interests in international low 
intensity conflicts is particularly relevant with 
regard to Russian policy in the the South Caucasus. 
Replacement of the ruling elites in Georgia expands 
the space for dialogue with Tbilisi, but the main trend 
in the foreign policy orientation of Georgia's - Euro-
Atlantic integration - seems to remain unchanged. 
Due to the fact that "political legacy" of Saakashvili's 
government continues to influence Georgia's policy 
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indirect actions of Russia to win sympathies of the 
Georgian society and inhibit the "Atlantic" tendency 
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Статья посвящена широкому кругу вопросов, относящихся к энергетиче-
ской политике России в период с 1992 по 2012 г. В ней, в частности, дается обзор 
национальной энергетической стратегии с особым фокусом на международные 
аспекты и рассматриваются: участие России в многосторонних энергетических 
институтах и инициативах; энергетический диалог России и ЕС; энергетическое 
взаимодействие России со странами СНГ, а также подходы российского прави-
тельства к проблеме диверсификации экспортных маршрутов.  

С 1992 г. энергетическая политика России 
прошла определенный эволюционный 
путь: от переходного своего состояния, 

отягченного многими атрибутами советской 
эпохи, к своему современному, весьма прагма-
тичному типу.  Очевидно, что некий водораздел в 
энергетической политике РФ приходится на рубеж 
XX и XXI столетий. Именно тогда начинает восста-
навливаться внутренний энергетический потенциал 
страны, а также выстраиваться курс государства на 
прагматичное и эффективное использование энер-
гетических ресурсов во внешнеэкономических и 
отчасти внешнеполитических целях. Не отказыва-
ясь от статуса независимого поставщика энергоно-
сителей, Россия становится активным участником 
многостороннего энергетического взаимодействия, 
в том числе связанного с проблемами глобального 
потепления.

На фоне роста мировых цен на энергоресурсы, 
наблюдаемого в 2000-х гг., российские энергетические 
компании расширяют свое присутствие на внешних 
рынках. Растет их участие в нефтегазодобывающих 
проектах в странах СНГ, Северной и Западной Аф-
рики, Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского 
региона и Ближнего Востока. Параллельно начина-
ется процесс вхождения отечественных компаний 
в нефтеперерабатывающие и сбытовые активы 
зарубежных государств, включая США и страны 
Западной Европы. В то же время на фоне «атомно-

го ренессанса» не угасает, а, напротив, усиливается 
международный интерес к российским ядерным тех-
нологиям, что позволяет «Атомстройэкспорту» не 
только продолжить ранее начатые, но и приступить 
к реализации новых проектов за рубежом. Сегодня 
ведущее инжиниринговое предприятие  «Росатом» 
сооружает или модернизирует энергоблоки в КНР, 
Индии, Иране, Турции, Вьетнаме, Болгарии и неко-
торых других странах1.

Начиная с конца 1990-х гг. Россией запускается 
ряд крупных инфраструктурных проектов, призван-
ных диверсифицировать экспорт ее энергоносителей 
как на европейском направлении, так и в целом. Сре-
ди них: введение в строй газопроводов  «Ямал–Ев-
ропа»  (1999 г.), «Голубой поток» (2002 г.), «Северный 
поток» (2011 г.) и завода СПГ на Сахалине (2009 г.); 
запуск Балтийской трубопроводной системы 1 и 2 
(соответственно  в 2002 и 2012 гг.), нефтепровода 
Восточная Сибирь–Тихий океан с ответвлением в 
КНР (2009 г.); сооружение нефтеэкспортных терми-
налов на побережье Охотского (Де-Кастри, 2006 г.) 
и Печорского морей (Варандей, 2008 г.). 

В будущем зависимость России от транзитных 
стран СНГ и одновременно европейских потреби-
телей станет еще меньше. Это произойдет благодаря 
сооружению  газопровода «Южный поток» (Ново-
российск–Варна (Болгария) и далее в Италию, ми-
нуя территории ряда европейских стран); газовых 
магистралей из России в КНР; серии новых заводов 
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и терминалов по экспорту СПГ и, возможно, других 
проектов. 

Концептуальные подходы Российского  
государства

Начиная с 1992 г. в России был принят целый 
ряд основополагающих документов, концептуали-
зирующих энергетическую политику государства. 
Среди них:  «Основные положения концепции энер-
гетической политики России в новых экономических 
условиях» (1992 г.), «Основные положения энергети-
ческой стратегии РФ на период до 2010 г.» (1995 г.), 
«Энергетическая стратегия России на период до  
2020 г.» и, наконец,  «Энергетическая стратегия Рос-
сии на период до 2030 г.» (2009 г., далее ЭС-2030)2. 
ЭС-2030 сохраняет определенную преемственность 
с предыдущими документами, прежде всего с «Энер-
гетической стратегией России на период до 2020 г.».

Отдельный раздел ЭС-2030 посвящен энергети-
ческой политике России на международной арене. Ее 
стратегической целью провозглашается максималь-
но эффективное использование энергетического 
потенциала страны для укрепления ее позиций на 
мировых энергетических рынках, а также для по-
лучения наибольшей выгоды для развития нацио-
нальной экономики. Достижение этой цели требует 
решения целого ряда задач. Среди них:

– отражение национальных интересов России в 
формирующейся системе мировой энергетики;

– обеспечение стабильных условий на миро-
вых энергетических рынках, включая безопасность 
спроса и обоснованные цены на основные продукты 
российского экспорта;

– диверсификация экспортных энергетических 
рынков и товарной структуры экспорта российских 
энергоносителей;

– укрепление позиций ведущих российских 
компаний в качестве лидеров мировой энергетики;

– обеспечение эффективной международной 
кооперации при реализации технологически слож-
ных и капиталоемких проектов в России (в т.ч. по 
шельфовым проектам в арктических условиях);

– содействие формированию единого европей-
ско-российско-азиатского энергетического про-
странства.

Решать поставленные задачи Россия рассчи-
тывает главным образом за счет активного диалога 
со странами СНГ, АТР, ЕС, а также США, другими 
государствами и международными организациями, 
включая МЭА. Вместе с тем Российское государство 
не отказывается от координации своей деятельности 
на мировых рынках нефти и газа с ОПЕК и незави-
симыми экспортерами. 

Участие России в многосторонних  
энергетических институтах

В 1996 г. премьер-министр РФ В.С. Черномыр-
дин направил Генеральному секретарю Организации 
экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) 
Д. Джонстону письмо с просьбой рассмотреть вопрос 
о вступлении России в члены организации. Этот шаг 
де-факто обозначил стратегический вектор внешней 
энергетической политики России – на вступление в 

Международное энергетическое агентство (МЭА), 
являющееся автономным органом в структуре ОЭСР. 

Однако в самом начале 2000-х гг., когда миро-
вые цены на нефть находились на довольно низких 
уровнях, Россия вступила в активный диалог с Ор-
ганизацией стран–экспортеров нефти, фактически 
являющейся антиподом МЭА. На повестке дня тогда 
оказался вопрос о возможном членстве РФ в ОПЕК.  
В конце 2001 г. Россия даже согласилась пойти на 
сокращение собственной нефтедобычи, ответив на 
настойчивые призывы членов картеля. 

На фоне роста мировых цен на нефть, начав-
шегося уже в 2002 г., официальные представители 
РФ вновь подтвердили стремление страны интегри-
роваться в энергетическую систему промышленно 
развитых стран. Но после того как в середине 2008 г. 
разразился мировой финансовый и экономический 
кризис, спровоцировавший обвальное падение ми-
ровых цен на нефть, Россия возобновила консульта-
ции с ОПЕК относительно совместного воздействия 
на мировой рынок нефти. Это дало основания СМИ 
вновь начать обсуждение вопроса о членстве РФ в 
организации, хотя вице-премьер И.И. Сечин неод-
нократно заявлял о том, что вопрос о вступлении 
России в ОПЕК пока является преждевременным3. В 
марте 2009 г. Россия обратилась в ОПЕК с предложе-
нием ввести представителя Министерства энергети-
ки РФ в секретариат картеля для более оперативно-
го взаимодействия, а в сентябре 2012 г. предложила 
создать совместный Консультативный совет, куда 
помимо официальных представителей сторон могли 
войти руководители нефтяных компаний4.

Абстрагируясь от вопроса о членстве РФ в МЭА 
или ОПЕК, следует отметить, что в постсоветские 
годы России, сохранившей статус независимого 
энергетического экспортера, удалось наладить до-
вольно конструктивное сотрудничество с этими 
влиятельными организациями. Начиная с 1998 г. Рос-
сия в статусе наблюдателя участвует в сессиях Кон-
ференции ОПЕК, а также в совещаниях экспертов, 
организуемых картелем с представителями других 
стран, не являющихся его членами. С МЭА Россия 
взаимодействует в рамках двусторонней региональ-
ной программы, реализуемой агентством.  

В декабре 2008 г. Россия поддержала идею инсти-
туализации Форума стран–экспортеров газа (ФСЭГ), 
подписав проект устава этой организации5. С 2001 г. 
форум существовал в качестве неформальной диа-
логовой структуры. Примечательно, что еще в 1999 г. 
Р.И. Вяхирев, в то время руководитель «Газпрома», 
публично призвал экспортеров голубого топлива к 
учреждению «газовой ОПЕК». Однако тогда эта идея 
не получила развития в силу резко негативной на 
нее реакции со стороны США, ЕС и даже Норвегии.

В декабре 2009 г. генеральным секретарем ФСЭГ 
был избран российский представитель Л.В. Боханов-
ский, а в январе 2010 г. начал свою работу секрета-
риат организации в Дохе. По заявлению, сделанному 
Л.В. Бохановским после его избрания на вышеозна-
ченный пост,  ФСЭГ не призван копировать ОПЕК 
и в большей мере будет выполнять роль площадки 
для обмена информацией между государствами, 
в него входящими. Он станет изучать тенденции 
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развития мирового рынка газа, разрабатывать со-
ответствующие прогнозы по спросу и предложению, 
отслеживать динамику запасов и добычи этого угле-
водородного сырья. Как считает генеральный секре-
тарь ФСЭГ, такой подход позволит на первом этапе 
исследовать ключевые особенности функциониро-
вания современного газового рынка, с тем чтобы в 
перспективе начать формировать его модель, отве-
чающую интересам членов организации6.

В 1994 г. Россия подписала Договор  Энергети-
ческой хартии (ДЭХ), но впоследствии отказалась 
его ратифицировать7. В августе 2009 г. Москва даже 
решила прекратить применение ДЭХ на временной 
основе. Российскую сторону не устраивают главным 
образом положения о транзите энергоносителей, за-
фиксированные в Договоре и специальном к нему 
протоколе, от подписания которого Россия также 
воздержалась. Есть и ряд других существенных не-
достатков у ДЭХ, на которые указывает Россия. Так, в 
договоре не предусмотрены механизмы оперативно-
го разрешения конфликтных ситуаций, в том числе 
при транзите газа; практически отсутствуют поло-
жения об обеспечении глобальной энергетической 
безопасности; не предусматриваются должные меры 
по борьбе с изменением климата; не рассматрива-
ются вопросы торговли ядерными и делящимися 
материалами и т.д.

После газового кризиса с Украиной рубежа 
2008–2009 гг. представители российской власти, 
включая президента, стали открыто и настойчиво 
заявлять об окончательной  несостоятельности ДЭХ 
и необходимости разработки и подписания нового 
документа.

В апреле 2009 г. в ходе официального визита в 
Финляндию Д.А. Медведев представил принципы, на 
основе которых, согласно российской точке зрения, 
должен быть выработан новый базовый договор – 
взамен ДЭХ. В них прежде всего содержится призыв 
к признанию неделимости глобальной энергетиче-
ской безопасности и взаимозависимости всех участ-
ников мирового энергетического обмена. По мнению 
Москвы, Договор Энергетической хартии, по своей 
сути, отстаивает интересы потребителей, в то время 
как поставщики и транзитеры лишь берут на себя 
обязательства исправно поставлять свои полезные 
ископаемые. 

Прочие принципы, предложенные Президен-
том РФ, касаются  «безусловного государственного 
суверенитета над национальными энергоресурсами», 
«обеспечения недискриминационного доступа к ме-
ждународным энергетическим рынкам». Россий-
ская сторона даже призывает к заключению некоего 
«соглашения о гарантиях транзита энергетических 
материалов и продуктов»8. 

Взаимодействие РФ с многосторонними струк-
турами отнюдь не ограничивается указанными выше 
форматами. Россия – один из активных участников 
Международного энергетического форума, в рам-
ках которого с 1991 г. ведется глобальный энерге-
тический диалог с участием как экспортеров, так 
и импортеров энергоносителей. Весомый вклад в 
укрепление глобальной энергетической безопасно-
сти Россия вносит в качестве члена «Большой вось-

мерки», в которой с 1998 г. проводятся ежегодные 
встречи министров энергетики стран-участниц. На 
Санкт-Петербургском саммите «Группы восьми», ор-
ганизованном Россией в июне 2006 г., был одобрен 
план действий, который содержал довольно четкие 
и, главное, консенсусные для производителей и по-
требителей подходы к решению проблем глобальной 
энергетической безопасности. 

Россия продолжает участвовать в многосто-
роннем энергетическом взаимодействии на пост-
советском пространстве – в рамках СНГ и ЕврАзЭС. 
Российские представители вносят свой вклад в дея-
тельность Рабочей группы по энергетике АТЭС. На 
неправительственном уровне Россия представлена 
в Международном газовом союзе, объединяющем 
газовые ассоциации и компании из более чем 70 
стран мира, а также в Мировом нефтяном совете, 
объединяющем участников из 60 стран. 

В целях развития мирного атома и укрепления 
режима нераспространения Россия стала участни-
ком Глобального партнерства по атомной энергии 
(Global Nuclear Energy Partnership), инициировано-
го Администрацией Д.Буша-младшего в феврале 
2006 г. Поддержку РФ получила и Международная 
система для сотрудничества в области атомной 
энергии (International Framework for Nuclear Energy 
Cooperation), созданная следующим президентом 
США, Б. Обамой, на базе инициативы своего пред-
шественника.

Россия долгое время не ратифицировала откры-
тый для подписания в декабре 1997 г. Киотский про-
токол, дополняющий Рамочную конвенцию ООН об 
изменении климата9. Известно, что одновременный 
отказ РФ и США от ратификации Протокола не по-
зволял ему вступить в силу и способен был свести на 
нет все усилия международного сообщества в борьбе 
с изменением климата. Задержка РФ с ратификацией 
Киотского протокола была связана с тем, что ряд рос-
сийских экономистов убеждали руководство страны 
в том, что обязательства России по протоколу будут 
непременно сдерживать ее экономический рост.

Тем не менее в конечном итоге возобладала 
позиция сторонников другой точки зрения. Россия 
завершила процесс ратификации Киотского про-
токола в ноябре 2004 г., после чего в феврале 2005 г. 
он вступил в силу. Обязательства для РФ состоят в 
сохранении объема выбросов парниковых газов в 
2008–2012 гг. на уровне 1990 г. 

Ратификация Киотского протокола позволила 
России не только торговать  лишними квотами на 
выбросы парниковых газов (ПГ), но и реализовы-
вать на своей территории проекты Совместного 
осуществления (Joint Implementation). За счет таких 
проектов хозяйствующие субъекты из стран, несу-
щих обязательства в рамках Киотского протокола, 
могут финансировать на территории РФ проекты, 
снижающие выбросы ПГ, и таким образом зараба-
тывать квоты или углеводородные единицы, исчи-
сляемые в тоннах CO2-эквивалента. 

Россия – конструктивный участник и так назы-
ваемого посткиотского переговорного процесса. Его 
цель – подготовка и заключение соглашения, которое 
будет регулировать выбросы парниковых газов после 
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2012 г. Поддержку РФ получила совместная деклара-
ция, принятая 28 государствами на состоявшемся в 
Копенгагене в декабрь 2009 г. климатическом самми-
те ООН. Россия одобрила и пакет более значимых 
документов, подписанных большим числом стран на 
аналогичном саммите ООН в декабре 2010 г. в Канку-
не. В частности, подписанты канкунских документов 
согласились с тем, что глобальный климат не должен 
потеплеть более чем на 2 градуса по сравнению с до-
индустриальным периодом. В другом документе ими 
было согласовано создание Зеленого климатического 
фонда под управлением Всемирного банка.

На следующем саммите в Дурбане, декабрь 2011 г.,  
Россия поддержала идею подготовки к 2015 г. нового 
глобального климатического соглашения, которое, 
как записано в итоговом документе конференции, 
должно будет вступить в силу в 2020 г. и регулировать 
выбросы парниковых газов у всех стран,  участву-
ющих в этом переговорном процессе. Решение ряда 
стран об участии во втором периоде обязательств по 
Киотскому протоколу до 2020 г. пока не встретило 
поддержки с российской стороны.      

Энергетический диалог России и ЕС
С начала 1990-х гг. Россия и Европейский союз 

создали достаточно эффективную концептуальную 
и правовую базу для взаимных контактов в энерге-
тической сфере. Ее центральным элементом стало 
Соглашение о партнерстве и сотрудничестве (СПС), 
подписанное в июне 1994 г. и вступившее в силу в 
декабре 1997 г. Оно позволило Москве и Брюсселю 
не только учредить двусторонний политический 
диалог, но и начать плодотворную кооперацию в 
отдельных областях, включая энергетическую. На 
очереди – подписание нового основополагающего 
соглашения России и ЕС, которое должно вывести 
отношения сторон, в том числе энергетические, на 
качественно новый уровень.

«Энергетический диалог» (далее –ЭД) как от-
дельное направление сотрудничества России и ЕС 
был учрежден в ходе Шестого двустороннего самми-
та на высшем уровне, который состоялся в октябре 
2000 г. в Париже. В совместной декларации, принятой 
по итогам встречи, было отмечено, что создаваемый 
механизм позволит сторонам впредь поднимать и 
решать любые вопросы энергетической тематики, 
представляющие взаимный интерес.

На первом этапе ЭД, охватившем целый год, 
решались вопросы концептуального и организаци-
онного характера: анализировались энергетические 
стратегии и балансы сторон, определялись направ-
ления будущего двустороннего сотрудничества. В 
октябре 2001 г. в ходе Восьмого саммита, прошедшего 
в столице Бельгии, Москва и Брюссель объявили о 
переходе к практической стадии Диалога. Со сторо-
ны ЕС Энергетический диалог возглавил комиссар 
Европейской комиссии по энергетике, со стороны 
РФ – министр энергетики. Общее управление Диа-
логом стало вестись через структуры, определенные 
Соглашением о партнерстве и сотрудничестве. 

В ноябре 2002 г. состоялось официальное от-
крытие Энергетического технологического центра 
Россия–ЕС, который впоследствии стал заметным 

инструментом двустороннего Энергетического ди-
алога. В июле 2005 г. был учрежден институт тема-
тических групп экспертов. В настоящее время три 
тематические группы сфокусированы на следующих 
направлениях: энергетические стратегии, прогнозы 
и сценарии; развитие энергетических рынков; энер-
гоэффективность.

В рамках Энергетического диалога Москва и 
Брюссель определили для себя ряд приоритетных 
направлений, включая: обеспечение надежных по-
ставок энергоносителей; взаимное открытие энер-
гетических рынков; обеспечение долгосрочных 
инвестиций; обеспечение безопасности в атомной 
энергетике; повышение энергоэффективности и 
энергосбережения; развитие экологически безопа-
сных технологий и энергоносителей. Вместе с тем 
участниками Диалога были отобраны и поддержа-
ны инфраструктурные проекты, представляющие 
взаимный интерес.  Среди них, в частности: кольце-
вание электроэнергетических сетей; строительство 
газопровода «Северный поток»; разработка Штокма-
новского газоконденсатного месторождения в Ба-
ренцевом море; соединение нефтепроводных сетей 
«Дружба» и «Адрия». Ряд вспомогательных проектов, 
относящихся к Диалогу, получили финансирование 
через специальные программы сотрудничества ЕС 
и России (такие, например, как TACIS). 

На саммите России и ЕС, состоявшемся в мае 
2007 г., было принято решение о создании Механизма 
раннего предупреждения (МРП), который устанав-
ливал процедуру информирования сторонами друг 
друга о краткосрочных и долгосрочных рисках, свя-
занных с поставкой и потреблением энергоносите-
лей. С обеих сторон были назначены ответственные 
лица МРП. Поскольку МРП сразу же доказал свою 
эффективность (например, во время газового кон-
фликта России и Украины на рубеже 2008–2009 гг.), 
в ноябре 2009 г. на встрече координаторов Энерге-
тического диалога Россия–ЕС был подписан Ме-
морандум о механизме раннего предупреждения, в 
рамках которого были окончательно согласованы все 
юридические и технические детали работы МРП10.

В целом первое десятилетие энергодиалога 
России и ЕС ознаменовалось весьма заметным про-
грессом. Помимо всего вышесказанного, сторонам 
удалось договориться о необходимости сохранения 
долгосрочных контрактов на поставку газа в Европу, 
а также урегулировать разногласия в сфере торговли 
энергоресурсами в рамках переговоров о вступлении 
России в ВТО.

Тем не менее в рассматриваемый период энер-
гетическим контактам Москвы и Брюсселя были 
свойственны и некоторые весьма существенные 
проблемы, не нашедшие своего решения. Одна из 
них связана с Договором Энергетической хартии 
(ДЭХ), который Россия подписала в 1994 г., но от-
казалась ратифицировать. Кроме того, российская 
сторона подготовила и в апреле 2009 г. представила 
ЕС предложения по новому документу, который 
должен прийти на смену ДЭХ. 

Россия и ЕС также не смогли согласовать еди-
ный подход к проблеме диверсификации. Это вы-
разилось в том, что проекты «Южный поток» и 
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«Набукко» стали рассматриваться в конкурентном 
ключе, а Европейская комиссия и отдельные страны 
ЕС по-разному оценили проект «Северный поток». 

Энергетические отношения России  
и стран СНГ

Распад СССР на пятнадцать независимых госу-
дарств привел к дезорганизации прежнего межре-
спубликанского энергетического обмена, посколь-
ку части некогда единой системы не только теряли 
центр управления, но и зачастую приобретали цен-
тробежную траекторию своего развития. 

Желая несколько сгладить последствия исчез-
новения общего государства, руководители боль-
шинства постсоветских республик, в том числе и 
России, поначалу усматривали необходимость в 
создании многосторонних отраслевых структур в 
рамках СНГ. Такие структуры, наряду с подписа-
нием многосторонних соглашений, были призваны 
сохранить преемственность с энергетическими про-
цессами советской эпохи.  

На протяжении 1992–1993 гг. были учреждены: 
Межгосударственное евразийское объединение угля 
и металла СНГ (упразднено в 2001 г.), Комиссия госу-
дарств–участников СНГ по использованию атомной 
энергии в мирных целях,  Электроэнергетический 
совет СНГ и Межправительственный совет по нефти 
и газу СНГ. Кроме того, в 1992–1996 гг. Россия, кото-
рая стала участником всех вышеназванных струк-
тур, заключила со странами СНГ свыше 40 много-
сторонних и двусторонних межгосударственных 
соглашений по самым различным направлениям 
энергетического взаимодействия.

Тем не менее, несмотря на предпринимаемые 
усилия, в 1990-х гг. энергетические отношения 
России и стран СНГ не отличались видимой эф-
фективностью, развивались скорее по инерции – в 
духе советского наследия, а нередко просто имели 
конфликтную составляющую. 

Действительно, отдача от многосторонних ини-
циатив была практически незаметной, за исключе-
нием, наверное, работы Электроэнергетического 
совета СНГ. Попав в транзитную зависимость от 
европейских стран СНГ, Россия оказалась неспособ-
ной обеспечить адекватную и своевременную оплату 
энергоносителей, поступающих потребителям Укра-
ины, Белоруссии и Молдовы. На почве вынужденной 
взаимозависимости энергетические отношения РФ 
с государствами–транзитерами Содружества не смо-
гли избежать существенной политизации.  

Энергетические процессы на Южном Кав-
казе также начали развиваться не по российско-
му сценарию. В 1994 г. Азербайджан заключил с 
иностранными энергетическими компаниями так 
называемый «контракт века» о разработке нефте-
газовой мегаструктуры «Азери–Чираг–Гюнешли» 
на Каспийском море. Россия, никак не ожидавшая 
такого поворота, полагала, что освоение каспийских 
ресурсов могло начаться лишь после пятистороннего 
урегулирования вопроса о правовом статусе Каспия. 
Кроме того, вопреки желанию Москвы нефтяная 
магистраль Баку–Новороссийск стала задейство-
ваться Азербайджаном лишь частично, а основные 

потоки азербайджанской нефти пошли с 1999 г. по 
альтернативному пути через Грузию по маршруту 
Баку– Супса. В таком контексте даже появилась 
идея транспортировки каспийской нефти в Европу 
в обход России – по маршруту Баку– Супса– Одес-
са– Броды– Европа (проект создания «Евразийского 
нефтетранспортного коридора»). 

Не менее болезненно было воспринято в России 
участие Азербайджана в более масштабных тран-
спортных проектах в направлении Турции, усиленно 
лоббируемых США и Великобританией: сооружение 
нефтепровода Баку–Тбилиси–Джейхан и газопро-
вода Баку–Тбилиси–Эрзерум. 

В 1990-х гг. усилились энергетические контак-
ты Грузии с Азербайджаном и, как следствие, – с 
западными странами, а также наметилось энерге-
тическое сближение Армении и Ирана. Отчасти это 
было связано с тем, что российское руководство не 
предложило Грузии и Армении ни одного значимого 
совместного проекта в сфере энергетики, а также не 
побудило национальные энергетические компании 
к масштабному выходу на их рынки. Примечательно 
также, что в 1992–1996 гг. даже газ поставлялся в Гру-
зию и Армению из Туркменистана на клиринговой 
основе11. 

В последнем десятилетии XX столетия Узбекис-
тан, Киргизия и Таджикистан оставались за рам-
ками российских энергетических интересов. Тур-
кменистан воспринимался как основной «газовый 
донор» бедных в ресурсном плане стран СНГ,  и все 
попытки этого государства вырваться на европей-
ские рынки или обеспечить рыночную стоимость 
своим экспортируемым энергоносителям увязали, 
не без участия России, в противоречиях неблаго-
получного в экономическом плане постсоветского 
пространства. После распада СССР Туркменистан 
мог экспортировать свой газ только через Россию. 
Построенный в 1997 г. газопровод из Туркмениста-
на на север Ирана имел относительно небольшую 
мощность и лишь в незначительной степени дивер-
сифицировал направления экспорта туркменского 
газа. Учрежденное в 1995 г. совместное предприятие  
«Туркменросгаз» с участием «Газпрома» и «Итеры» 
было ликвидировано в марте 1997 г. по инициативе 
Ашхабада, который вплоть до 2000 г. замораживал 
добычу голубого топлива, не желая продавать его по 
невыгодным ценам и бартерным схемам.  

Неким исключением стали только российско-
казахские энергетические контакты. В 1990-х гг. че-
рез Россию потекли на экспорт основные объемы 
казахской нефти, а российская компания «ЛУКОЙЛ» 
стала одним из ведущих участников нефтегазовых 
проектов на территории Казахстана. 

Новую энергетическую политику в отношении 
стран СНГ Россия начинает строить на рубеже XX–
XXI вв., хотя первые ростки такой политики стали 
появляться несколько раньше – после прихода на 
пост министра иностранных дел Е.М. Примакова. 
Москва перестала увязывать разработку каспий-
ских недр с решением вопроса о правовом статусе 
моря и в 1998–2002 гг. подписала с Астаной и Баку 
соглашения о разграничении дна Каспийского моря. 
Это позволило России подключиться к разработке 
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каспийских углеводородов, в том числе совместной 
с Казахстаном. В 1997 г. – в дополнение к создавае-
мому газопроводу Ямал–Европа через территорию 
Белоруссии – Россия приступает к сооружению Бал-
тийской трубопроводной системы (БТС-1) и газо-
провода «Голубой поток», никак не затрагивающих 
Европейский регион СНГ.  В 1997–1998 гг. «Газпром» 
устанавливает контроль над газовой инфраструкту-
рой Армении и Молдовы. 

На фоне первых успехов в деле диверсифика-
ции европейских экспортных маршрутов российские 
подходы к энергетическому сотрудничеству с евро-
пейскими участниками СНГ приобретают в 2000-х гг. 
прагматичные, нередко бескомпромиссные черты. В 
ноябре 1999 г. вводится в эксплуатацию и с каждым 
последующим годом приближается к своей проек-
тной мощности газопровод Ямал–Европа. С декабря 
2002 г. начинает работать в нарастающем режиме 
«Балтийская трубопроводная система» (БТС-1), а 
также сдается в эксплуатацию газопровод «Голубой 
поток».

С 2002 г. Москва, ссылаясь на накопившиеся 
долги и льготные цены на российские энергоноси-
тели, начинает добиваться контроля над газовой 
инфраструктурой Белоруссии и Украины. Затяги-
вание Минском решения этого вопроса, а также 
отсутствие прогресса на пути создания Союзного 
государства приводят к тому, что в 2004 г. Москва 
отказывает Минску в предоставлении газа и элек-
троэнергии по внутрироссийским ценам. На исходе 
2006 г. белорусское руководство под нескончаемым 
давлением России все же соглашается поэтапно (до 
2011 г.) передать «Газпрому» 50-процентную долю в 
компании «Белтрансгаз», управляющей газотран-
спортной инфраструктурой страны. В ноябре 2011 г.  
«Газпром» подписывает договор о покупке осталь-
ных 50% акций «Белтрансгаза» и таким образом 
становится единоличным собственников этого 
предприятия12.

Многочисленные попытки России получить до-
ступ к управлению украинской газотранспортной 
системы не увенчались успехом ни во времена пре-
зидентства Л.Д. Кучмы, ни тем более президентства 
В.А. Ющенко. Только приход к власти на Украине 
В.Ф. Януковича в 2010 г. дал России определенные, но 
весьма хрупкие надежды. Стороны стали обсуждать 
вопрос об учреждении совместного предприятия, 
которое займется разработкой газовых месторожде-
ний на территории РФ, а также управлением укра-
инскими газораспределительными магистралями. 

Проявляя небывалую принципиальность, 
Россия вынуждает Украину, Белоруссию, Молдову, 
а также Грузию, Азербайджан и Армению начать с 
2005 г. постепенный переход к рыночным формам 
взаимодействия в энергетической сфере, и прежде 
всего газовой. Россия не отступила от своей линии 
даже во время «энергетических конфликтов» с ее 
западными соседями, получивших международный 
резонанс: 

– газовым противостоянием России и Украины 
на рубеже 2005–2006 гг. и 2008–2009 гг.; 

– нефтегазовым спором России и Белоруссии на 
рубеже 2006–2007 гг. и в начале 2011 г. 

Бесспорно, для ряда стран СНГ, включая Укра-
ину, Белоруссию и Армению, сохранились льготные 
условия поставок российского газа. Однако контр-
актные условия, предложенные «Газпромом» этим 
странам, отныне не позволяют говорить о серьезных 
финансовых потерях России, которые имели место в 
прошлом. Кроме этого, в ряде случаев Российское го-
сударство получает весьма значимые «геополитиче-
ские дивиденды». Например, в привязке к льготным 
поставкам газа на Украину была продлена аренда 
Черноморского флота до 2042 г. 

В новом веке Россия продолжила работать над 
снижением транзитной значимости европейских 
стран СНГ. Газопроводы «Северный поток» и «Юж-
ный поток», Балтийская трубопроводная система-2 
и ряд других проектов должны обеспечить беспре-
пятственную и эффективную поставку российских 
энергоносителей потребителям Европы и других 
регионов.  

В наступившем столетии Россия делает став-
ку на укрепление своего присутствия в энергетике 
Южного Кавказа. Поэтому активными «игрока-
ми» на энергетическом рынке региона наряду с 
«ЛУКОЙЛом» становятся две другие российские 
компании: «Газпром» и РАО «ЕЭС России» (в лице 
дочерней компании «Интер РАО ЕЭС»). Так, с 
2003 г. «Газпром» начинает заключать прямые, 
многолетние соглашения о поставках газа с на-
циональными компаниями Армении, Азербайд-
жана и даже Грузии. РАО «ЕЭС России» со своей 
стороны устанавливает контроль над 80 процен-
тами электрогенерирующих активов Армении, а 
также рядом ключевых электроэнергетических 
объектов Грузии. Наряду с транспортировкой 
незначительных объемов азербайджанской не-
фти по маршруту Баку–Новороссийск,  в конце 
2009 г. Москва договаривается с Баку о закупках 
газа республики начиная с 2010 г. Очевидно, что 
данная договоренность может стать дополнитель-
ным препятствием на пути реализации проекта 
строительства газопровода «Набукко».

На рубеже 1999–2000 гг. российское руководство 
приступает к пересмотру своей энергетической по-
литики в Центрально-Азиатском регионе СНГ. Так, в 
январе 2000 г. была восстановлена транспортировка 
туркменского газа через российскую территорию, 
прерванная в 1997 г. В апреле 2003 г. после сложных 
переговоров между двумя странами было подписано 
беспрецедентное Соглашение о сотрудничестве в га-
зовой сфере на 25-летний срок, предусматривающее 
закупки Россией значительных объемов туркменско-
го газа. В декабре 2002 г. «Газпром» и «Узбекнефтегаз» 
подписали в Ташкенте Соглашение о долгосрочных 
поставках узбекского газа, что допустило голубое 
топливо Узбекистана к магистралям «Газпрома», чего 
не было ранее. 

С 2006 г. «Газпром» начал проводить последо-
вательную работу «по переходу на рыночные прин-
ципы в сфере импортных закупок газа в странах 
Центральной Азии». Этот аспект без преувеличения 
играет ключевую роль в построении долгосрочных, 
взаимовыгодных отношений России и газовых ре-
спублик Центральной Азии.



Международные отношения
Подписание основополагающих газовых согла-

шений с Узбекистаном и Туркменистаном позво-
лило России приблизиться к решению еще одной 
немаловажной задачи, связанной с обеспечением 
присутствия национальных компаний на узбекском 
и туркменском нефтегазовых рынках. Так, «Газпром», 
«ЛУКОЙЛ», «Итера», «Зарубежнефть» стали участ-
никами проектов по добыче углеводородов на тер-
ритории двух центральноазиатских стран. 

Не остались без внимания российских компа-
ний и энергетические рынки Киргизии и Таджикис-
тана. В мае 2003 г. «Газпром» подписал с правитель-
ствами двух стран соглашения о сотрудничестве в 
газовой отрасли сроком на 25 лет. Со второй полови-
ны 2003 г. начинается экспорт киргизской и таджик-
ской электроэнергии в Россию. Наряду с этим «Интер 
РАО ЕЭС»13 подключается к достройке Камбаратин-
ской ГЭС-1 в Киргизии и Сангтудинской ГЭС-1 в 
Таджикистане. Примечательно, что Сангтудинская 
ГЭС-1 была запущена на полную мощность уже в 
феврале 2009 г.

В новом веке российско-казахские энергетиче-
ские отношения  не утратили своей прежней кон-
структивности. Через территорию РФ продолжают 
транспортироваться основные объемы казахской не-
фти. В 2002 г. был решен вопрос  о разграничении дна 
Каспийского моря. Тем не менее Москва не может 
не учитывать довольно активные усилия Казахста-
на, а также соседних Туркменистана и Узбекистана, 

направленные на снижение транзитной значимости 
РФ. Строительство нефтепровода из Казахстана в 
КНР (2006 г.), газопровода Туркменистан–Узбекис-
тан–Казахстан–КНР (2009 г.), поддержка Ашхаба-
дом проектов строительства  трансафганского и 
транскаспийского газопроводов и ряд других ини-
циатив внимательно оцениваются Москвой, которая 
пытается реагировать на происходящие процессы. В 
частности, в актив России могут быть занесены ее до-
говоренности с Туркменистаном и Казахстаном (май 
2007 г.) относительно строительства Прикаспийского 
газопровода, хотя в настоящее время судьба этого 
проекта не столь определенна. 

В завершение следует отметить, что в 2000-х гг.  
многостороннее энергетическое сотрудничество 
стало вестись в рамках Евразийского экономиче-
ского сообщества (ЕврАзЭС). Россия и остальные 
государства-участники поставили перед собой цель 
сформировать общий энергетический рынок.  
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Международные конфликты традиционно ассоциируются с вопросами 
силы и расчетом возможностей государств и рассматриваются российскими 
политическими и научными авторами сквозь призму национальных интересов 
и геополитических теорий. Новые явления в международных отношениях, в том 
числе терроризм, асимметричные войны, массовые волнения («арабская весна»), 
а также оспариваемый феномен глобализации, как правило, анализируются с 
позиций теории реализма, предполагающей баланс сил и интересов, а также 
приоритет государственной политики над вопросами массового сознания. Кон-
структивистский подход к объяснению конфликтов, представленный в этой 
статье, позволяет говорить об эволюции «образа другого» и ключевой роли 
субъективного «образа другого» в поддержании или изменении конфликтного 
потенциала на уровне коллективной идентичности. Предлагаемые в статье 
выводы связывают эволюцию «образа другого» с многоуровневой идентичностью, 
историческим сближением идентичности с национальным государством (nation 
state) и увеличением количества доступных информационных потоков. Представ-
ленный социально-исторический срез предполагает усложнение «образа другого» 
в современных конфликтах, что затрудняет их урегулирование и приводит к 
пересмотру значения конструктивистского анализа международных событий.

Анализ конфликтов через призму представ-
лений теории реализма на протяжении 
долгого времени являлся доминирующим 

подходом к международным отношениям как на 
Западе, так и в России еще со времен зарождения 
международных отношений как научной дисци-
плины, призванной объяснить возникновение 
и повторение войн. Особое распространение в 
отечественной историографии и политической 
мысли такой подход получил при анализе кон-
фликтов «холодной войны», когда соотношение 
баланса сил и интересов, расчет объективных 
возможностей и поиск противовесов в анархич-

ной системе международных отношений стали 
неотъемлемой частью принятия политических 
решений. Тем не менее задачей данной статьи 
является не отрицание реалистичности подоб-
ного анализа, а дополнение разных теоретических 
объяснений конфликтов конструктивистским 
видением «образа другого». Усложнение этого 
образа в процессе исторического развития кон-
фликта и информации о конфликте, а также в 
современной системе отношений между властью 
и обществом наделяет общественное восприятие 
значительным потенциалом к разрешению или 
поддержанию конфликта1.

Эволюция «образа 
другого» в конфликтах 
современности: 
конструктивистский подход
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Традиционный реализм объясняет наличие 

конфликтов «человеческой природой» (Хоббс, 
Моргентау) и наличием физической возможно-
сти достижения цели относительно других госу-
дарств («теория относительной выгоды»), дости-
гая апогея в «зеркальных» философских формулах 
Клаузевица и Фуко о войне как «продолжении 
политики другим способом» и политике как 
«продолжении войны иным путем». Структур-
ный реализм добавляет предположение об анар-
хичном характере международных отношений и 
объясняет конфликт отсутствием сдерживания 
и препятствий к его началу2 в системе, в которой 
не существует эффективных надгосударствен-
ных контрольных механизмов (отсюда – теория 
об относительной стабильности международных 
отношений в биполярной системе).

Альтернативные реализму теории, как пра-
вило, также склонялись к рассмотрению кон-
фликта на уровне причин и мотиваций принятия 
политических решений, сохраняя приоритетное 
внимание к государственной политике в между-
народном конфликте. Объяснения конфликтов 
через экономическое противостояние и отноше-
ния собственности (марксизм) или принятая в 
западных политических кругах теория «демокра-
тического мира» (ветвь либерализма), при кото-
ром демократии не вступают в конфликт между 
собой, подразумевают объективную линейность в 
развитии конфликта как явления международной 
политики и его «исчерпаемость» при достижении 
необходимых экономических или внутриполити-
ческих критериев. Однако, признавая важность 
концепций системной анархии и рационального 
(политического, экономического или ценностно-
ориентированного) поведения государств, нель-
зя не учитывать растущее многообразие акторов 
международной политической системы, а также 
изменение традиционных отношений в системе 
«государство–конфликт–информация–общество» 
и их восприятия друг друга.

Конструктивистский подход к анализу кон-
фликтов, принятый в данной статье как основной 
аналитический инструментарий, рассматривает 
влияние нерационального восприятия и подра-
зумевает значительную роль идентичности в 
конфликте. Идентичность означает восприятие 
«себя», основанное на постоянном сравнении 
актора по отношению к отличающемуся от него 
«другому». Возможна бесконечная многоуровне-
вость идентичностей, в зависимости от роли ее 
носителя в конкретный момент времени (однов-
ременно по отношению к разным внешним фак-
торам могут приниматься идентичности, совпа-
дающие с национальностью, или политическими 
взглядами, или социальным положением и т.д.). 
Осознание «себя» таким образом возникает не 
столько при выделении объективного отличия, 
которое «своя» идентичность считает важной3 и 
самообразующей, сколько при контакте с группой, 
которая осознается как «другая» от несовпадения 
«своей» особенности с «другой». В результате по-
добного контакта формируется граница «своей» 

и «чужой» группы4: «Свой понимает, кто он, от 
осознания того, кто «не свой»5.

Разделение на «своих» и «других» и их после-
дующее сравнение – неизбежная составляющая 
восприятия мировых политических процессов. 
При контакте разных идентичностей «возникает 
спонтанное осмысление незнакомца как «друго-
го», чуждого и отличного от «нас»»6, и тем самым 
создается парадигма «своего» и «другого». Пони-
мание «своего» и «другого» и ассоциация со «сво-
ими» во многом определяет восприятие чужой 
идентичности и собственные действия, которые 
впоследствии трансформируются в политические 
меры и общественную реакцию на них.

Данный теоретический обзор необходим для 
понимания подхода к социально-историческому 
анализу изменения «образа другого» в конфликтах 
современности. Предлагаемый обзор с использо-
ванием исторических примеров конфликтов рас-
сматривает конфликты на уровне обобщенного 
восприятия «своего» и «другого» и намеренно не 
затрагивает политические причины принятых ре-
шений, чтобы изолировать конструктивистскую 
составляющую. Основной тезис статьи предпола-
гает усложнение «образа другого» в связи с ростом 
осознания границ «своей» и «чужой» идентич-
ностей в насыщенном информационном поле, а 
также выявляет изменение компаративной глуби-
ны восприятия конфликтов в свете предыдущих 
«других».

«Образ другого» в историческом контексте: 
граница и роль «своего» и «другого»

Для понимания процесса эволюции «образа 
другого» необходимо учитывать, кто может рас-
сматриваться как «свой» и «другой» в изменяю-
щемся контексте развития самосознания идентич-
ностей. Конструктивистский подход предполагает, 
что «другой» – это «не свой», то есть любая ка-
тегория, которая не находится в границах «сво-
ей» идентичности и не разделяет особенностей 
«своего». Концепция «другого» имеет широкое 
применение в политической психологии. Однако в 
приложении к истории развития международных 
конфликтов вопрос сущности «другого» напря-
мую связан с отношениями власть – общество 
(political discourse), которые претерпели значи-
тельные изменения за последние два столетия. 

Так как «другой» в конфликте, как правило, 
воспринимается негативно и на него возлагается 
вина за конфликт (в большинстве случаев «своя» 
идентичность не может быть отрицательной7), то 
вопрос обобщения или разделения ответствен-
ности политических решений элиты и общества 
внутри потенциального «другого» приобретает 
ключевое значение. Наиболее ярким примером 
данного процесса может служить дискуссия о 
причинах Второй мировой войны между сто-
ронниками отделения нацистской идеологии и 
режима от немецкого этноса, с одной стороны, и 
стереотипированием немцев как «агрессивных» 
по своей природе – с другой. В обоих случаях ви-
дение отношений власти и общества определяет 
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границу «другого» с присущими ему негативными 
характеристиками и бременем вины за конфликт.

Аналогичное значение отношения власть – об-
щество исторически имели для осознания субъ-
екта «своего» и его возможных границ: насколько 
существенным является объективное отличие в 
доступе к власти и сопутствующим возможностям 
между элитой и народом и становится ли оно пре-
пятствием для создания единого «своего», даже при 
наличии значительного сходства (культурного, 
языкового, территориального). При рассмотрении 
имперских конфликтов в период монархической 
системы властных отношений появляются осно-
вания говорить о большем расслоении «своей» 
идентичности на подкатегории согласно уровню 
социального положения, который в то время иг-
рал определяющую роль для самовосприятия. Так, 
в Отечественной войне 1812 г. «другой» для рос-
сийской политической элиты – противостоящая 
французская элита, однако до и после войны с ней 
поддерживались значительные связи (Франция 
для России в тот период – культурный «свой» вне 
рамок конфликта). Для несовпадения «своей» и 
«чужой» идентичности с границей государства 
или этноса в данном случае существуют и другие 
основания: сходство аристократического положе-
ния и социального строя, а также интересы обеих 
элит. Таким образом, вне конфликта наблюдается 
существенная вероятность ассоциации россий-
ской социальной элиты с французской элитой, а не 
с народом, в рамках аристократического «своего», 
когда главным отличием от «других» становят-
ся уровень благосостояния и общие культурные 
ценности. 

Напротив, для населения (вне элиты) «свой» 
и «другой» во время этого конфликта в значитель-
ной степени не имеют предварительного контак-
та до войны, а соответственно и представления 
об объективной общности или разности друг от 
друга. Согласно историческим и литературным 
источникам, «образ другого» на народном уров-
не в Отечественной войне 1812 г. основывается 
на стереотипировании национальности и языка 
(«другой» – «француз»), религиозных («свой» – 
православный) и внешних признаков (особенно-
сти военной формы: кокарды, синие мундиры и 
связанные с этим народные прозвища «другого»). 
При этом российский элитный «свой» и народный 
«свой» не всегда разделяют одни и те же ценности, 
так же как не обладают одинаковым видением и 
пониманием причин конфликта.

В российско-турецких конфликтах данная 
тенденция также находит подтверждение. Осозна-
ние границы «другого» происходит по тем же об-
щим признакам, которые народный «свой» видит 
в себе: по языку и религии (образ православного 
«своего» и «басурманина»–«другого»). «Другой» 
наделяется упрощающими его стереотипами: «ба-
сурманин» «злой» и негативный по своей природе 
(стереотип, создающий упрощенный образ «дру-
гого» без необходимости объяснения мотивов). 
Вероятная причина придания значимости повер-
хностным, внешним различиям – отсутствие воз-

можности полноценного осознания «себя» и иных 
критериев сходства с другими членами «своей» 
идентичности в ограниченном информационном 
и образовательном (ограничивающим восприя-
тие) пространстве. «Своя» идентичность тради-
ционно видит себя положительно – как «людей с 
правильным поведением»8. 

На широком уровне такое поведение истори-
чески воспринималось буквально и отличия «дру-
гого» в элементах повседневного поведения (язык, 
религия, одежда) – заметный признак, принима-
ющий на себя роль границы «своего» и «другого» 
в отсутствие дальнейшего знания и понимания 
друг друга. Таким образом, в системе, когда для 
«своего» власти и общества важное значение в 
осознании границы собственной идентичности 
играет социальное положение, может наблюдаться 
несовпадение элитного и народного «своего» или 
другой уровень контакта, знания и отношений 
между «своим» и «другим». Четкая граница «сво-
его» и «другого» отсутствует: скорее, в отсутст-
вие конфликта граница идентичности пройдет по 
различию статуса аристократия – крестьянство, 
и лишь позже, с развитием взаимозависимости 
власти и общества в современной демократиче-
ской системе в рамках национальных государств 
(nation state), появится более консолидированное 
осознание «себя» для установления границы перед 
«другим».

Параллельно тенденции ко все большему 
совпадению идентичностей в конфликте с гра-
ницами национальных государств при росте на-
ционального и патриотического самосознания, 
объединяющего разных «своих» внутри страны, 
эволюционирует и роль, которую «образ друго-
го» традиционно выполнял до появления «новых 
войн». В конфликтах XX в., беспрецедентных по 
количеству жертв, одной из основных функций 
«образа другого» становится не просто отчу-
ждение «другого» как «не своего» с другим по-
ведением, а его психологическая «демонизация», 
лишение его человеческого облика, и наделение 
образом этническим. Во многом этот процесс так-
же строится на проведении границы «своего» и 
«другого» по легко заметным внешним признакам, 
однако, как отмечает ряд исследований9, он начи-
нает целенаправленно поощряться воюющими 
сторонами и правительствами для смягчения пси-
хологического барьера массового убийства людей 
в меняющихся условиях конфликта. 

В связи с этим «образ другого» становится не 
просто «другим» («француз», «басурманин»), но 
намеренно отталкивающим и менее человечным 
(тенденция, которая получит дальнейшее раз-
витие в образе террористического «другого» на 
современном этапе). В частности, с увеличением 
числа не приграничных, а глобальных, межци-
вилизационных конфликтов (постколониальные 
конфликты разных культур и рас, Корея, Вьетнам, 
Афганистан, Ирак, и т.д.) широкое распростране-
ние в западном восприятии получает безликий, 
но отталкивающий своим стереотипированным 
расизмом и преувеличенным количеством (демог-
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рафический образ Азии) «образ другого». Данная 
тенденция подчеркивает конфликт конструкти-
вистского подхода с представлениями реализма о 
природной агрессивности человека: демонизация 
«другого» получает распространение параллельно 
с развитием военных технологий и увеличением 
масштабов разрушений и жертв, тем самым при-
миряя «своего» с окружающим его насилием (то 
есть насилие отторгается человеческой психоло-
гией, а не является ее неотъемлемой частью). Эф-
фект демонизации демонстрирует возрастающую 
значимость «образа другого» для поддержания 
конфликтного потенциала.

Демонизации «другого», а следовательно, и 
накоплению ответной агрессии способствует не 
только стремление к сглаживанию и принятию 
уровня насилия, но и все большее количество 
информации. Первая мировая война становится 
переломным моментом для сложившегося ранее 
героического военного эпоса: появление и всевоз-
растающая доступность информации о жертвах, 
военных преступлениях и технологически воз-
можном уровне насилия придают войне отталки-
вающий образ не только в исторических источни-
ках, но и в популярной культуре, в то время как 
масштаб военных разрушений делает военный 
конфликт невыгодным в экономическом отно-
шении10. Военные преступления Второй мировой 
войны окончательно закрепляют за военным кон-
фликтом отрицательный образ: война перестает 
быть не только привлекательной, но и выгодной 
с экономической и, с развитием международных 
институтов и ООН, с имиджевой точки зрения.

Современный «другой» в конфликте: 
информационное и компаративное  

усложнение
Информационная революция и изменение 

отношения к войне и масштабов конфликта оз-
наменовали начало усложнения субъекта и фун-
кций «образа другого» на пути к становлению 
современного «другого» в конфликте. Отмеченные 
ранее процессы демонизации и отождествления 
«другого» с очевидными отличиями внешности 
и поведения сохранились в той или иной форме 
до сих пор11. Однако к традиционным формам и 
«образам другого» добавились новые особенности, 
вызванные дальнейшим развитием намеченных 
ранее тенденций: 

– изменением характера конфликтов (появле-
нием новых и ассиметричных войн); 

– доступностью и скоростью распростране-
ния информации; 

– изменением возможности «своего» осоз-
навать «свою» идентичность и сравнивать ее с 
другими конфликтами (повышение уровня по-
литического самосознания и образования). 

В данном разделе будет рассмотрено несколь-
ко тенденций, свидетельствующих об усложнении 
«образа другого» и его роли:

1. Изменение самосознания «своего» и воспри-
ятия «другого». Предыдущие примеры отмечали 
постепенную эволюцию отношений власть – об-

щество и влияние элито-общественного разде-
ления на восприятие однородности и сплочен-
ности «своего» и «другого». Эти отношения в 
значительной степени обуславливали и доверие 
к «образу другого», предлагаемого «своим». В 
разделенной (например, монархической) си-
стеме власть – общество народный «свой» был 
склонен стереотипировать и искать отличия от 
«другого» в конфликте, который происходил не-
зависимо от воли народного «своего». К примеру, 
в Наполеоновских и Русско-турецких войнах на-
родный «свой» имел лишь общее представление 
о причинах конфликта и следовал за решениями 
элитного «своего». Тем самым упрощенный и 
объективно необоснованный «образ другого» 
(например: турок – басурманин – злой) пред-
ставлял собой механизм психологической адап-
тации к наличию противника и к навязанному 
конфликту как таковому.

В современной системе власть – общество, 
особенно в демократическом соотношении и ди-
скуссии акторов внутри «своего», вероятность 
не подвергаемого сомнению «другого» суще-
ственно ниже. Дистанция власть – общество 
значительно сократилась, и при увеличении 
контактов с «другим» в условиях глобализации 
и открытых экономик, а также с увеличением 
повседневной информации о «своем» и «другом» 
в конфликте, затрагивающем всех, недостаточно 
просто представить и поверить в чуждость и 
враждебность «другого». 

Структура и самосознание «своего» с раз-
витием демократической системы претерпевают 
значительные изменения: «свой» институализи-
руется в рамках национального государства. Об-
щественный «свой» оказывается вовлеченным в 
политический процесс через выборы, влияние 
общественного мнения, партии, протесты и 
другие формы политического выражения. Ощу-
щение непосредственного участия общества в 
политических решениях и создании «других» 
получает развитие в утверждении политиче-
ских прав и свобод. С распространением обра-
зования и политического сознания общество 
начинает верить в свою возможность понять и 
разобраться в причинах политических явлений, 
в том числе конфликтов. Появляется иллюзия 
правильности собственного знания: «эффект 
третьего»12, продемонстрировавший разное 
ощущение воздействия СМИ на общественное 
восприятие: каждый считает себя способным 
разобраться в потоке информации и занижает 
влияние СМИ на собственное мнение, в то же 
время приписывая зависимость от СМИ другим 
людям. Тем самым складывающийся из индиви-
дуального коллективный общественный «свой» 
обретает иное самосознание и восприятие соб-
ственных возможностей в политических реше-
ниях и создании «других». В современном кон-
фликте «образ другого» формируется обществом 
по его собственному убеждению и в результате 
иллюзии знания о «другом» (общество способно 
понять политические процессы).
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Косвенным последствием эволюции «своего» 
и его осознания своих границ и причастности к 
политике и конфликтам становится динамика 
формирования и изменения «другого». Так же 
как чуждость «другого» подвергается большему 
сомнению в начале конфликта, образ уже отчу-
жденного «другого» становится сложнее изменить, 
если «свой» убедился в собственной правоте. При-
мером может служить сохранение пережитков 
мышления «холодной войны» в современных рос-
сийско-американских отношениях: приняв сте-
реотип о «другом», общество не может изменить 
свое представление уже несколько десятилетий;

2. Ускорение оборота информации и событий-
ность «образа другого». Современное информаци-
онное общество исходит из представлений о на-
личии общих человеческих ценностей и прав. Тем 
самым эксклюзивность собственного правильного 
поведения (предыдущая формула «своего» как 
«людей с правильным поведением») помещается в 
контекст общих устремлений: внешнее поведение 
может отличаться, однако конечные цели у «сво-
их» и «других» совпадают. Как уже отмечалось, 
признаки поведения или внешности могут по-
прежнему использоваться как элементы чуждо-
сти «другого», однако в современном конфликте 
«образ другого» часто становится событийно-ори-
ентированным.

С ускорением распространения информации 
(телевидение, Интернет, блоги, Youtube, твиттер), 
роль отдельного события и информации о нем 
на изначальных этапах формирования «друго-
го» значительно возрастает. Пропорционально 
возрастает и влияние информации на полити-
ческое поведение демократических государств: 
выборные циклы обусловили краткосрочность 
политических выводов о «другом». Попавшие 
в СМИ и Интернет сообщения и любительские 
видео отдельных столкновений повстанцев с пра-
вительственными войсками в Ливии или Сирии 
оказали значительное влияние на формирование 
и восприятие «другого» в Европе и США. Быстро 
доступные данные, показывающие шокирующую 
близость происходящего насилия и вызываю-
щие политический порыв к действию, создают 
иллюзию достоверности и длительной чуждости 
«другого» до конфликта: нынешние события вос-
принимаются как лишнее доказательство того, что 
«было известно уже давно»13. Тем самым «образ 
другого» в Каддафи и Асаде приобретает иллюзию 
временной достоверности.

Растущая событийная ориентированность 
«образа другого» совпадает по времени с фено-
меном ускорения социального времени. Меняется 
характер конфликта: вместо продолжительных 
межгосударственных войн большая часть совре-
менных конфликтов обретает форму асимметрич-
ного конфликта или столкновений с негосудар-
ственными формированиями. Отрезок времени 
между произошедшим событием, получением 
информации о нем и формированием на основе 
этой информации «образа другого» сократился 
до минимума. Таким образом, общественное вос-

приятия «другого» не только фрагментируется до 
отдельных событий, но и объективно ускоряется;  

3. Углубление компаративной составляющей 
«образа другого». Иллюзия прошлого в свете на-
стоящего может происходить и наоборот: сов-
ременный «другой» часто ассоциируется с обра-
зами прошлых событий. Это изменение «образа 
другого» также стало возможным благодаря двум 
параллельным тенденциям. С одной стороны, 
этому способствовало усложнение информаци-
онного поля и политического знания. С другой 
стороны, произошла консолидация «своего» в 
рамках национальных государств, и благодаря 
этому стало возможным накапливание преды-
дущих «образов другого» в коллективной памяти 
«своей» идентичности, относительно стабильной 
в границах. Значительно возросла не только воз-
можность сравнивать «образы других» в поисках 
признаков чуждости «другого» (компаративная 
функция), но и убедительность «образа другого» 
за счет устойчивых параллелей, которые он вы-
зывает (ассоциативная функция).

Благодаря этому изменению происходит 
усложнение «другого» через метафорическое 
стереотипирование. Помимо внешних признаков 
отличия от «своего», возникают ассоциативные 
аспекты чуждости «другого», не основанные на 
реально наблюдаемом или поверхностном отли-
чии. Через использование метафоры (сравнения) с 
известным и однозначно оцениваемым событием 
прошлого происходит «перенос смысла и оценки 
одного события на другое»14. Так, описание непо-
нятных или малоизвестных обществу событий 
через параллели с Гитлером, нацизмом или гено-
цидом задает четко негативные рамки первона-
чальному восприятию «другого» (примером снова 
может служить западное восприятие «арабской 
весны»). В «образе другого» сосредотачиваются 
отрицательные черты: агрессия, насилие, неува-
жение к человеческим ценностям и другие стере-
отипы. С другой стороны, политические действия 
также воспринимаются в сравнении: так, в рос-
сийском общественном мнении вмешательство 
НАТО в ливийский кризис рассматривается в не-
гативном контексте вмешательства США в Ирак в 
2003 г.15. В результате достигается эффект сходства 
событий, и восприятие прошлого может перено-
ситься на восприятие настоящего.

Компаративное усложнение «образа другого» 
проявляется не только   во влиянии ассоциаций на 
отчуждение «другого», но и в помещении отдельно 
взятого «другого» в глобальный контекст воспри-
ятия «своих» и «чужих». Возрастающая полити-
ческая взаимозависимость и информированность 
приводит к вовлечению «своей» идентичности 
в конфликт третьих групп («другой»-«другой»). 
«Свой» помещается в наднациональный контекст: 
несмотря на политическое несогласие со вторже-
нием союзников в Ирак, Россия, Германия и Фран-
ция не ассоциировали себя с иракским «другим». 
Если раньше отношение к конфликтам третьей 
стороны формировалось на уровне политических 
интересов (например, неучастие ряда европейских 
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стран в антинаполеоновских коалициях), то те-
перь помещение реакции «своего» в глобальную 
систему координат «скорее своих» и «скорее чу-
жих» становится частью массового восприятия.

Представленные в статье тенденции разви-
тия «образа другого» и исторические примеры 
позволяют вывести следующую схему эволюции 
и усложнения этого феномена:
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Фигура 1
Линейное и компаративное усложнение «образа другого».

Тем не менее уже сейчас намечаются дальней-
шие направления эволюции «другого» и «своего» в 
конфликте. С одной стороны, развитие внутрина-
циональных конфликтов и протестных движений 
приводят к фрагментации «своего» от националь-
ного уровня к иным коллективным идентично-
стям. С другой стороны, социально-ценностная 
глобализация развивает тенденцию контекстной 
ассоциации «своего» с другими «своими» и пе-
реводит границу идентичности в ценностную 
плоскость (например, демократический «свой»). 
Вместе с отмеченными в данной работе усложне-
нием «образа другого» и изменением самосозна-
ния «своего» процесс эволюции идентичностей 
в конфликте выявляет возрастающую важность 
конструктивистского анализа, который объясняет 
конфликт не с позиции рационального поведения, 
а через реконструкцию сложившихся стереоти-
пов, представлений и аналогий, определяющих 
восприятие как на коллективном, так и на госу-
дарственном уровне.

Chernobrov D. Evolution of the Other in Modern 
Conflict: a Constructivist Experience of Cconflict.

Summary: Conflict, as dealing with power, 
generally tends to be analysed in Russian sources 
through the prism of national interest and power play. 
Emerging new phenomena, such as terrorism, new/
asymmetric warfare, popular uprisings (e.g. Arab 
Spring), and the controversial notion of globalization, 
tend to be placed in realist frames of balancing, interest 
and state politics. This essay expands a constructivist 
contribution to explaining conflict by looking at the 
evolution of the image of the ‘other’ and stressing its 
importance as an element reflecting and cementing 
the conflict potential at a collective, public level. The 
argument links the evolution of the Other to its multi-
level self-identities, formation of nation-state-self, 
increase in accessible information flows. By making 
a socio-historical cut, the essay suggests that conflict 

‘others’ today have become more complex, which inhibits 
conflict resolution and leads us to reevaluate the often 
neglected role of constructivist analysis.
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В статье анализируются последние тенденции в развитии японо-американ-
ского военно-политического союза, включая вопросы оперативного планирования 
и координации действий. Особое место занимают проблемы взаимодействия 
двух стран в области создания Противоракетной обороны, вопрос о закупке 
Японией американских истребителей  F-35, а также вопрос о передислокации 
базы Футэмма на Окинаве. Автор подробно рассматривает результаты японо-
американского саммита, состоявшегося  30 апреля 2012 г. в Вашингтоне.  

После окончания биполярной эпохи япо-
но-американский «договор безопасности» 
приобрел новый смысл существования. 

Особенностью японо-американского договора 
явилась определенная его «неполноценность» 
по сравнению с сетевым форматом обеспечения 
безопасности, например блоком НАТО. Уровень 
стратегического интегрирования Японии в аме-
рикоцентристскую систему безопасности в по-
слевоенный период продолжал оставаться на 
порядок ниже, чем у стран НАТО, в отличие от 
которых Япония официально отказывает США 
в размещении на своей территории ядерных 
средств и  воздерживается от создания каких-
либо форм совместного с Пентагоном военного 
командования, участвует в военных действиях 
лишь при непосредственной угрозе своему су-
веренитету. В целом же этот договор составлял 
один из несущих элементов пресловутой «си-
стемы оси и спиц», в рамках которой Вашинг-
тон заключает серию двусторонних военных и 
военно-политических договоров с ключевыми 
союзниками в Восточно-Азиатском регионе.

Со второй половины 1990-х гг. на фоне во-
енного и экономического подъема Китая, и в 
особенности проводимой им политики техни-
ческой модернизации вооруженных сил, роль 
и функции японо-американского военно-поли-
тического союза подверглись серьезной моди-
фикации. Союзники стали рассматривать рост 
военной мощи Китая как фундаментальный 
вызов, требующий выработки стратегии сдер-
живания. Пентагон приступил к реализации 
стратегии «огораживания», предполагающей 
перенос центра активности военно-морских сил 
из Атлантического океана в Тихий, изменение 
структуры военных баз, а также фундаменталь-
ную перегруппировку войск и с учетом китай-
ского фактора. Одновременно для укрепления 
своих позиций в Восточной Азии Вашингтон 
взял курс на то, чтобы оптимизировать систему 
двусторонних договоров безопасности, повысив 
уровень военного вклада своих стратегических 
союзников и обеспечив большее равноправие в 
системе оперативного и стратегического взаи-
модействия с ними.

Новые тенденции в развитии 
японо-американских 
военно-политических 
отношений

Д.В. Стрельцов

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Стрельцов Дмитрий Викторович – д.и.н., заведующий кафедрой востоковедения МГИМО(У) МИД России.  
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С другой стороны, трансформировалось и 
восприятие значимости военного союза с Амери-
кой и со стороны Японии. В Токио стали ощущать 
прямую военную угрозу от Китая, который  из ка-
тегории «партнера» и «ответственного акционера» 
переместился в категорию «военного соперника». 
Особенно быстро этот процесс пошел после со-
бытий сентября 2010 г., когда Пекин оказал на 
Токио беспрецедентное военно-дипломатическое 
давление в связи с обострением ситуации вокруг 
островов Сэнкаку. Переоценка КНР происходила 
не только на уровне политического руководства, 
но и в сознании рядовых японцев, которые стали 
испытывать ощущение прямой военной опасности.

Новый уровень сотрудничества в военно-
стратегической сфере стал фиксироваться в ходе 
ежегодных совещаний по вопросам безопасности 
с участием министров обороны и иностранных дел 
(формат «два плюс два»). В июне 2011 г. стороны 
открыто выступили за налаживание многосто-
роннего взаимодействия в сфере безопасности с 
Австралией, Южной Кореей, Индией и другими 
странами, что явило собой новый момент в стра-
тегии безопасности в контексте обозначенных в 
совместном заявлении общих военных угроз.

Постепенно Япония начала наращивать уро-
вень не только оперативно-технического, но и 
военно-стратегического взаимодействия с пар-
тнером по союзу. Это выражалось, в частности,  
в развитии новых форм оперативного планиро-
вания и координации действий с Соединенными 
Штатами. Например, на американской базе ВВС 
Йокота Япония и США развернули совместный 
пункт управления противовоздушной обороны, 
на котором работают офицеры «сил самообороны» 
и ВВС США1. Расширяется зона ответственности 
Японии и за совместное патрулирование морских 
коммуникаций, которая сейчас уже охватывает 
зону до Тайваньского пролива. 

О достигнутом уровне координации можно 
судить по операции «Томодати» («Друзья»), про-
веденной военными двух стран после катастрофы 
11 марта 2011 г. Если ранее взаимодействие отра-
батывалось в основном в ходе военных учений, то 
теперь, пожалуй, впервые за всю историю оно по-
зволило говорить о полномасштабной совместной 
операции с участием всех родов войск. Японские 
вертолеты базировались на американских авиа-
носцах, американские боевые корабли перевозили 
к району бедствия персонал «сил самообороны» и 
спасательную технику. Для обеспечения взаимо-
действия на оперативном уровне  стороны обме-
нялись офицерами связи.  

Япония продолжала развивать совместно с 
США систему противоракетной обороны театра 
военных действий (ПРО ТВД),  основанную на 
противоракетных средствах защиты морского 
и наземного базирования. Данная система стала 
разрабатываться после 1998 г., когда Пхеньян осу-
ществил пуски баллистических ракет «Тэпходон»,  
перелетевших остров Хонсю и упавших в откры-
том море. В рамках данной программы на четы-
рех эсминцах военно-морских «сил самообороны» 

были установлены современные противоракетные 
системы «Иджис», имеющих в своем составе ра-
кеты SM-3, а на территории страны установлены 
несколько противоракетных комплексов PAC-3. 
Япония активизировала усилия по развитию сов-
местных с американцами систем радарного наблю-
дения. Программа ПРО предусматривает совмест-
ные разработки противоракетных систем нового 
поколения и модернизацию ракетных комплексов 
SM-3. В  рамках программы ПРО ТВД в военно-
морские «силы самообороны» должны поступить 
от четырех до шести эсминцев с новейшими проти-
воракетными комплексами «Иджис», способными 
сбивать северокорейские ракеты класса «Нодонг».

В рамках союзнических отношений решал-
ся вопрос о закупках Японией в США новейших 
истребителей пятого поколения. Вопрос об осна-
щении ими «сил самообороны» возник в связи с 
существенным изменением военно-политической 
обстановки в Северо-Восточной Азии, где Китай и 
Россия – страны, в той или иной степени причисля-
емые Токио к категории потенциальных военных 
соперников, активно разрабатывают и разворачи-
вают истребители с функциями «самолета-неви-
димки». Свою роль играло и то обстоятельство, что 
Япония встала перед необходимостью постепенной 
замены своих устаревших истребителей  F-4 и F-15. 

Первоначально Токио планировал заменять 
их истребителями пятого поколения F-22 Raptor. 
Однако действующее законодательство США  за-
прещает экспорт  этих видов вооружений. Юриди-
ческую проблему  составляют закупки F-22 и для 
самой Японии,  которая в силу конституционных 
ограничений не может иметь  вооружения, имею-
щие наступательный характер. После длительных 
дебатов Япония приняла в декабре 2011 г. решение 
закупить истребители F-35 Joint Strike Fighter ком-
пании Lockheed Martin.  Первые четыре самолета, 
каждый из которых обойдется Токио по 9,9 млрд 
иен (около 121,62 млн долл.), должны поступить 
на вооружение к марту 2017 г.2. Общие затраты 
японской стороны на закупку истребителей при 
этом могут, как считают специалисты, составить 
около 13 млрд долл. Предполагается, что к середине 
2020-х гг. Япония получит около 40 истребителей3.  

Выбор в пользу данного вида истребителя 
был сделан, исходя из следующих соображений. 
Во-первых, он имеет лучше уровень технической 
оснащенности и защищенности от обнаружения 
радарами, а также иные технические характери-
стики, выгодно отличающие истребитель от кон-
курентных моделей, в частности F/A-18 Hornet  
и Eurofighter Typhoon. Во-вторых, соглашение с 
американцами обеспечивает допуск японских 
компаний к участию в операциях по сборке, 
техническому обслуживанию и модернизации 
самолета – общий вклад японцев в производство 
истребителя  оценивается в 40%, а это, как ожи-
дается, даст существенный толчок национальной 
промышленности. Особенно высоко японцы оце-
нили тот факт, что компания Lockheed согласилась 
в интересах технологического сотрудничества с 
Японией передать партнерам абсолютно секретную 
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информацию по конструкции фюзеляжа самолета. 
Это обстоятельство  позволяет японским компа-
ниям участвовать в передовых военно-техниче-
ских разработках, которые могут быть применены 
в национальном самолетостроении. Например, 
концерн Mitsubishi Heavy Industries рассчитывает 
использовать их в производстве новейшего истре-
бителя Shinshin.

В-третьих, играют свою роль и военно-полити-
ческие соображения, в частности, тот факт, что F-35 
принимается на вооружение в армиях основных 
военных союзниках Токио по региону – США и 
Австралии. Закупки истребителей, кроме того, слу-
жат задаче  улучшения стратегических отношений 
с американцами, которые после 2009 г. переживали 
определенный кризис, связанный с нерешенностью 
проблемы базы Футэмма. Наряду с операцией 
«Томодати» сделка по F-35 мыслится во многом в 
качестве символического шага, олицетворяющего 
прогресс в отношениях между союзниками.

В 2000-х гг. определенную проблему для воен-
но-политического союза с Америкой представляет  
вопрос о выполнении Японией в полном объеме ее 
финансовых обязательств по обеспечению работы 
американских военных баз, размещенных на ее тер-
ритории. Япония оплачивает значительную (около 
трех четвертых от общей суммы) часть расходов 
по жизнеобеспечению американских военных 
объектов, а также заработную плату занятых на 
них примерно 25 тыс. японских граждан. Общая 
годовая сумма расходов по статье  «финансовые 
обязательства принимающей стороны» составляет 
около 188 млрд иен (или 2,2 млрд долл. США при 
курсе 82 иены за долл.). Проблема заключается в 
том, что Япония, стоящая на пороге кризиса го-
сударственных финансов, делает все возможное 
для сокращения бюджетных расходов и постоянно 
ставит перед партнером вопрос об уменьшении 
своих обязательств.  

В декабре 2010 г. стороны пришли к соглаше-
нию о том, что начиная с 2011 фин. г. Япония про-
должит выполнять свои финансовые обязательства 
по базам в течение следующих пяти лет на текущем 
уровне. Вместе с тем, уступая требованиям япон-
ской стороны, США согласились на постепенное 
сокращение численности японского персонала баз, 
а также на снижение японской доли расходов на 
жизнеобеспечение баз с 76 до 72%. 

Одной из сложных проблем союза продол-
жает оставаться вопрос о передислокации базы 
Футэмма на Окинаве. Принципиальное решение 
о передислокации базы морской пехоты Футэмма 
в город Хэноко на севере Окинавы было принято 
в 2006 г. с целью облегчить положение жителей 
близлежащих районов, страдающих от шума и 
иных рисков в связи с полетами вертолетов в не-
посредственной близости от городских кварталов. 
Достигнутая договоренность явилась результатом 
более тринадцатилетних переговоров, ход которых 
периодически осложнялся различными инциден-
тами с участием американских военных. В числе 
последних – изнасилование японской школьницы 
американским военнослужащим в 1995 г., а также 

падение американского военного вертолета на тер-
риторию университетского городка в 2004 г. 

Договоренность, получившая название «до-
рожной карты», носила характер пакетной сделки 
и предполагала передислокацию базы в менее на-
селенный район острова, включая строительство 
там нового аэродрома,  а также  одновременный 
вывод 3-го экспедиционного корпуса морской 
пехоты (8 тыс. военнослужащих) с Окинавы на  
о. Гуам. Реализация плана позволила бы сократить 
американское военное присутствие на Окинаве и 
ослабить бремя префектуры, связанное с размеще-
нием американских войск на острове (на Окинаве, 
площадь которой составляет около 1% площади 
Японии, размещено 65% от общего числа американ-
ских войск, расквартированных в Японии).  Япония  
брала на себя обязательство покрыть около 60% от 
общей суммы расходов на передислокацию базы, 
по тогдашним оценкам составлявших около 10,3 
млрд долл. 

Наибольшую проблему для японского прави-
тельства представляла позиция местных властей 
города Хэноко, которые под давлением обществен-
ного мнения выступили против данного плана (по 
закону для его реализации требуется согласование 
с местным муниципалитетом). Во многом по при-
чине того, что альтернативного варианта с перено-
сом базы на территории Японии найти не удалось, 
правительство Ю. Хатояма ушло в 2010 г. в отставку. 
Не было  найдено взаимоприемлемого решения и 
при правительстве Н.Кан, которое сосредоточилось 
на первоочередных задачах по  восстановлению 
страны после природно-техногенной катастрофы 
11 марта 2011 г.

В результате вопрос о передислокации базы 
Футэмма, ставший «острым шипом» в двусто-
ронних отношениях, перешел по наследству при-
шедшему ему на смену в августе 2011 г. кабинету 
Е. Нода. Его глава фактически оказался в безвыход-
ном положении. Оставлять его в замороженном 
состоянии стало недопустимым по той причине, 
что это поставило бы под удар проводимую США 
реформу системы  военного присутствия в За-
падной части Тихого океана, одним из ключевых 
пунктов которой является перевод на Гуам части 
морской пехоты, расквартированной на базах в 
Японии. Нужно было срочно выводить отноше-
ния с партнером по союзу из состояния спячки 
и перед лицом угроз, непосредственно затраги-
вающих интересы военной безопасности страны. 
Степень актуальности этих угроз Япония смогла 
оценить в период 2010–2011 гг., когда напряжен-
ность в близлежащих районах становилась все 
более острой. Именно в этот период произошел  
инцидент с китайским рыболовным судном в 
районе островов Сэнкаку и обострилась ситуа-
ция на Корейском полуострове (обстрел острова 
Енпхендо, испытание ракеты-носителя в КНДР 
и проч.). Свою роль играли и внутриполитиче-
ские причины: ДПЯ, катастрофически теряющей 
поддержку избирателей, срочно потребовались 
внешнеполитические успехи  в преддверии  новых 
парламентских выборов. 
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Однако реализация «дорожной карты» 2006 г. 
сталкивалась с большими трудностями из-за его 
неприятия местной общественностью, мнение ко-
торой  ДПЯ, пришедшая к власти на волне популиз-
ма, игнорировать не может. В Японии не удалось 
найти ни одного места, где местные власти оказа-
лись бы готовы дать согласие на размещение базы.  
К тому же план 2006 г., предполагающий строи-
тельство вертолетной базы и иных дорогостоящих 
объектов военной инфраструктуры, столкнулся с 
оппозицией внутри американского конгресса. 

Три влиятельных сенатора (Карл Левин, Джон 
Мак-Кейн и Джим Вебб) в мае 2011 г. выступили 
с заявлением о том, что реализация плана влечет 
слишком большие расходы для американских нало-
гоплательщиков, в связи с чем следует подумать о 
перемещении  базы на уже имеющиеся на Окинаве 
военные объекты, например военно-воздушную 
базу Кадэна. Сенат, от решения которого зависит 
финансирование плана, передал его на независи-
мую экспертизу в один из неправительственных 
«мозговых центров» – Центр стратегических и меж-
дународных исследований. Между тем мэр горо-
да Кадэна заявил о решительном отказе местной 
власти давать согласие на передислокацию. Свои 
сомнения в целесообразности переноса морской 
пехоты базы в Кадэна, которая в этом случае стала 
бы выполнять несвойственные ей функции, выска-
зали и в Пентагоне. На этом фоне американцы к 
концу 2011 г. пришли к выводу о том, что «топить» 
японского партнера за невыполнение старых дого-
воренностей будет  политически нецелесообразно, 
а потому следует срочно искать взаимоприемлемый 
вариант выхода из патовой ситуации. 

В феврале 2012 г. США и Япония пришли к 
соглашению о том, чтобы рассматривать вопрос о 
передислокации базы отдельно от более широкого 
вопроса о сокращении и оптимизации американ-
ского военного присутствия в Японии, включая 
тему вывода американских морских пехотинцев. 
В тексте принятого 8 февраля совместного заяв-
ления правительства США и Японии говорилось о 
том, что план передислокации в Хэноко «остается  
единственным реалистичным решением». Однако 
вне связи с передислокацией базы было принято 
решение о переводе 4 тыс. морских пехотинцев с 
базы Футэмма на военные объекты США в раз-
личных точках бассейна Тихого океана, включая 
Австралию (Дарвин) и  Гавайи.

30 апреля 2012 г. в Вашингтоне состоялась 
первая за последние три года официальная встре-
ча на высшем уровне между премьер-министром 
Японии Е. Нода и президентом США Б. Обамой. 
Большой перерыв между саммитами во многом 
связывается с застоем в политических отношениях 
между Токио и Вашингтоном, который наметился 
после прихода в Японии в 2009 г. к власти прави-
тельства Демократической партии. Его первый гла-
ва Ю. Хатояма провозгласил приоритет азиатского 
направления во внешней политике, рассматривая 
его в качестве противовеса традиционному курсу 
на безоговорочную поддержку США на междуна-
родной арене. Однако Ю. Хатояма так и не смог 

выполнить взятые на себя обязательства по реше-
нию вопроса о передислокации базы Футэмма, что 
явилось причиной самого серьезного похолодания 
в японо-американских связях за весь период суще-
ствования союза. 

Визит японского премьера в США проходил 
в обстановке нарастающего в Японии внутрипо-
литического кризиса, связанного с жестким про-
тивостоянием в парламенте правящей партии и 
оппозиции, силы которых оказываются пример-
но равными. Этот кризис максимально суживает  
возможности Нода для дипломатического маневра 
и принятия неких прорывных решений. На этом 
фоне первоочередная задача обоих партнеров за-
ключалась в том, чтобы вывести  проблему пере-
дислокации из центра повестки дня стратегиче-
ских отношений и придать ее в какой-то степени 
«периферийный» характер. Это позволило бы 
привести стратегические отношения двух стран  
в равновесное положение, создать некий «нулевой 
баланс» с тем, чтобы на следующем этапе появилась 
возможность  наполнить их позитивной повесткой. 

27 апреля, то есть перед самым началом 
саммита, правительства двух стран выработали 
общее заявление с оценкой «дорожной карты» 
2006 г. В документе говорилось о том, что план пе-
редислокации базы должен соответствовать четы-
рем критериям, быть эффективным в оперативном, 
жизнеспособным в политическом, ответственным 
в финансовом и значимым в стратегическом от-
ношениях4. 

В заявлении содержалось важное добавление 
по отношению к предыдущей редакции: план пере-
дислокации оценивался в качестве единственного 
реалистичного решения, «существующего на дан-
ный момент». Иными словами, нынешнее совмест-
ное заявление оставляет возможность изучения и 
принятия прочих вариантов передислокации. Оче-
видно, в основе данной формулировки лежит ясное 
понимание того, что план перевода базы в Хэноко 
(Кэмп Шваб) в условиях протестов общественно-
сти явно не соответствует тому, чтобы быть «жиз-
неспособным в политическом отношении». Вместе 
с тем указание на «единственную реалистичность» 
данного плана, по мнению газеты “The Japan Times”, 
отражает скептицизм официальной точки зрения 
по поводу предложений американских сенаторов 
относительно перевода базы в Кадэну5. Заявлени-
ем, кроме того,  подтверждался принятый в 2009 г. 
верхний предел расходов, которые надлежит нести 
японской  стороне в связи с передислокацией мор-
ских пехотинцев на Гуам, – 2,8 млрд долл. США6.

Результатом прошедшего саммита между ли-
дерами США и Японии явилось совместное заяв-
ление  под заголовком «Общее видение будуще-
го», ставшее первым подобного рода документом 
начиная с 2006 г. В заявлении утверждается, что 
японо-американский союз стал в результате своего 
развития «комплексным партнерством, которое 
вносит свой вклад в мир и стабильность в АТР». 
Военно-политический союз характеризуется как 
«краеугольный камень мира, безопасности и ста-
бильности в АТР». В заявлении декларируется, 
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что «Япония и Соединенные Штаты обязуются 
реализовать взятые на себя обязательства путем 
использования широкого диапазона возможно-
стей по поддержанию регионального и глобального 
мира, процветания и безопасности»7.

В заявлении содержалось указание на то, в 
каких направлениях стороны будут развивать со-
трудничество двух стран в области безопасности. 
Для Японии это курс на развитие «динамичной 
обороны», в рамках которого «силы самообороны» 
должны укреплять свой потенциал в области ран-
него предупреждения и сбора разведывательной 
информации в районе островов Нансэй и на Оки-
наве. Этот курс был зафиксирован в «Основных на-
правлениях Программы национальной обороны», 
опубликованных еще в декабре 2010 г. в Японии. 
Декларированный в них  переход от «базовой» к 
«динамичной» обороне призван обеспечить более 
гибкий ответ на внешние военные угрозы, в числе 
которых были названы рост военной мощи Китая, 
усиление активности его военно-морского флота в 
Восточно-Китайском море, а также ракетно-ядер-
ная программа Северной Кореи. В соответствии с 
концепцией «динамичных возможностей» «силы 
самообороны» Японии должны быть готовы к реа-
гированию на самый широкий спектр угроз, вклю-
чая теракты, провокации и иные формы нападения 
как в традиционных сферах (морские и наземные 
пространства), так и в космосе и киберпространст-
ве. Главный упор в программе модернизации «сил 
самообороны» будет сделан на укрепление потен-
циала береговой охраны в Восточно-Китайском 
море, в котором, как предполагается, Китай разме-
стит свой модернизированный авианосный флот. 

В заявлении по итогам японо-американского 
саммита 30 апреля 2012 г. отмечалось, что США бу-
дут придерживаться планов передислокации частей 
морской пехоты на Окинаве, Гуаме, Гавайях и Авс-
тралии с целью обеспечения наиболее эффективной 
в оперативном отношении системы их размещения 
в регионе8. Нода и Обама подтвердили действен-
ность соглашения о передислокации базы и выво-
де за пределы Окинавы 9 тыс. американских мор-
ских пехотинцев, включая передислокацию 5 тыс. 
военнослужащих на о. Гуам9. Еще одним шагом, 
призванным снизить нагрузку на Окинаву в связи 
с размещением военных баз США, явилась догово-
ренность двух лидеров о том, чтобы закрыть пять 
военных объектов к югу от базы Кадэна и передать 
в три этапа освободившуюся землю ее владельцам10. 

Вместе с тем отсутствие в итоговых докумен-
тах саммита указания на конкретный план пере-
дислокации базы Футэмма вызывает в Японии 
большое недовольство. Это означает, что база в 
течение неопределенного срока  продолжит фун-
кционировать на старом месте, что, по мнению 
многих,  станет  для Японии наихудшим среди всех 
возможных сценариев. Масла в огонь подлило то, 
что правительства Японии и США в своем сов-
местном заявлении выразили намерение активно 
проводить в жизнь проекты по обновлению базы 
Футэмма. В японской печати сообщалось о том, что 
США уже представили на рассмотрение японской 

стороны план по обновлению базы стоимостью 20 
млрд долл., рассчитанный на 8 лет начиная с 2012 
фин. г.11

Длившийся несколько лет кризис в двусторон-
них отношениях был преодолен. Оставив вопрос о 
передислокации базы открытым, Токио и Вашин-
гтон, безусловно, не избавились от раздражителя 
в отношениях, однако за счет его отделения от 
проблемы вывода войск за пределы Японии им 
удалось перевести его на задний план, придав ему 
статус тлеющего, но не полыхающего конфликта. 
Стороны фактически договорились о том, чтобы 
отложить решение вопроса по передислокации 
на неопределенный срок, что позволяет им сосре-
доточиться на первоочередных задачах развития 
отношений союза. 

Среди этих задач – необходимость ответа на 
вызовы, связанные с военным и экономическим 
подъемом Китая. Хотя Китай в официальных до-
кументах саммита не позиционируется  в качест-
ве непосредственного источника военной угро-
зы, японский премьер и американский президент 
обсудили конкретные вопросы стратегического 
сотрудничества в рамках пресловутой политики 
«огораживания» Пекина. В их числе – объедине-
ние финансовых ресурсов двух стран для создания 
системы боевой подготовки и проведения совмест-
ных учений на Гуаме и одном из северных островов 
Марианского архипелага. Было решено, что одно 
из подразделений «сил самообороны» будет на по-
стоянной основе размещено на острове Тиниан для 
ведения совместной подготовки. 

Обсуждался также вопрос о том, чтобы Япо-
ния предоставила Филиппинам по линии ОПР не-
сколько патрульных кораблей береговой охраны. 
Данный вопрос получил особую актуальность в 
свете обострения в апреле 2012 г. ситуации в Южно-
Китайском море, связанного с территориальными 
претензиями Китая в отношении Филиппин. Хотя 
передача кораблей противоречит ограничениям на 
экспорт вооружений,  она может состояться, если 
будет представлена как действие, направленное на 
поддержание мира и международной безопасно-
сти. В любом случае тема экспорта военных судов, 
равно как и направления воинских контингентов 
для «обучения» за пределы Японии, ставшие пред-
метом обсуждения в ходе саммита, затрагивают 
крайне щекотливую тему интерпретации девятой 
статьи конституции Японии. Однако достижение 
конкретных договоренностей однозначно свиде-
тельствует о том, что курс Токио на максимально 
свободную интерпретацию этой статьи, прово-
димый на протяжении более чем двух последних 
десятилетий, остается неизменным. 

Нода и Обама провели обмен мнениями по 
вопросу о ситуации в  КНДР, отметив важность 
взаимодействия с целью предотвратить новые 
провокации со стороны Пхеньяна. Речь шла пре-
жде всего о неудачном запуске космической раке-
ты, проведенном в апреле 2012 г. Лидеры США и 
Японии подтвердили на саммите намерение своих 
стран развивать сотрудничество в деле повыше-
ния безопасности атомных реакторов и развития 
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альтернативных источников энергии, используя 
уроки, полученные в ходе преодоления послед-
ствий фукусимской аварии. Заинтересованность 
Японии в США как партнере в сфере безопасности 
на АЭС, помимо фукусимского аспекта, связана с 
тем обстоятельством, что Токио считает расшире-
ние экспорта своих ядерных технологий важной 
частью стратегии экономического роста. 

Вопрос о ядерных гарантиях США продолжает 
оставаться достаточно острой проблемой в двусто-
ронних отношениях. Ракетно-ядерная программа 
Пхеньяна, а также инцидент с китайским рыболов-
ным траулером в сентябре 2010 г. дали основания 
для усиления алармистских настроений в япон-
ском общественном мнении. Тема американского 
«ядерного зонтика», вернее, актуальности «ядерных 
гарантий» в  условиях изменения стратегического 
расклада сил,  стала одной из наиболее обсуждае-
мых в современном дискурсе по вопросам нацио-
нальной безопасности.

В контексте изменившейся военно-политиче-
ской ситуации многие в Японии задаются  более 
общим вопросом, а именно: сможет ли Япония 
обеспечить свою безопасность традиционными 
методами, т.е. через военный союз с Америкой? В 
отношении США стали появляться определенные 
подозрения по поводу возможности изменения 
традиционной политики Вашингтона по развитию 
военных союзов с «дружественными» странами 
либо принятия им иных шагов, способных изме-
нить баланс сил в регионе. Говоря более конкретно, 
вопрос ставится в плоскости того, пойдут ли аме-
риканцы на использование ядерного оружия (или 
угрозу такого использования) в случае нападения 
на Японию, например в рамках территориального 
конфликта с Китаем (вокруг Сэнкаку) либо воо-
руженных провокаций со стороны Пхеньяна. Не-
смотря на словесные заверения со стороны пред-
ставителей администрации США, неоднократно 
звучавшие в период президентства Буша и Обамы, 
ответ на него в глазах Токио по-прежнему неодноз-
начен. Иными словами, Япония имеет достаточно 
веские основания  сомневаться в готовности США 
идти на риск быть втянутыми в ядерный конфликт, 
отстаивая интересы союзников в их территориаль-
ных спорах с соседями. 

Вопрос о ядерных гарантиях США имеет для 
Японии и  внутриполитическое измерение. Одним 
из ключевых предвыборных обещаний Демокра-
тической партии Японии,  пришедшей в 2009 г. к 
власти на волне популистской политики, явилось 
коренное изменение места и роли Японии в рамках 
союза с Соединенными Штатами в сторону боль-
шей самостоятельности, придание союзу большей 
равноправности и открытости. При кабинете 
Ю.Хатояма руководство ДПЯ придало гласности 
достигнутые в 1960-х гг. тогдашним руководством 
страны секретные договоренности с Вашингтоном 
о транзите ядерного оружия через японскую терри-
торию. В апреле 2010 г. министр иностранных дел 
Японии К. Окада выступил в этой связи с публич-
ными извинениями и подтвердил неизменность 
позиции Токио в деле соблюдения «трех неядерных 

принципов». В этих условиях особенно рельефно 
проявился амбивалентный  характер японского 
подхода к вопросам национальной обороны, про-
являясь в существовании так называемой «ядерной 
дилеммы». 

Суть ее заключается в сочетании двух вза-
имоисключающих концептуальных подходов к 
решению ядерной проблемы. С одной стороны, 
Япония  позиционирует себя как неядерная дер-
жава, несущая моральные обязательства в качест-
ве единственной в мире страны, пострадавшей от 
применения атомного оружия. С другой стороны, 
Япония, приняв от США гарантии безопасности, 
де-факто признает легитимность использования 
американского ядерного оружия для защиты Япо-
нии от внешнего нападения12.

Провозглашенные демократами принципы 
предполагают отказ от непубличных договорен-
ностей и перевод всей политики в сфере военной 
безопасности в плоскость публичных и юридиче-
ски безупречных решений. Если ранее деликатные 
вопросы военного и военно-технического сотруд-
ничества с США (включая ядерные его аспекты) 
можно было регулировать в непубличном формате, 
то теперь любые договоренности между союзника-
ми стали требовать соответствующего публично-
правового оформления. 

В последнее время наблюдается тенденция по-
степенного отхода Японии от мирных положений в 
законодательных актах, закрепляющих ее мирный 
статус. Речь идет не столько о прямом отказе от 9-й 
статьи конституции, по которой Япония отказы-
вается от войны как средства разрешения между-
народных споров, сколько об интерпретации вы-
текающих из нее и являющихся ее продолжением 
нормативных документов, принципов, соглашений. 

Одним из препятствий для дальнейшего раз-
вития союза американцы считают юридические 
ограничения на полномасштабный военный вклад 
Японии в развитие союза. В целом Вашингтон сми-
рился с тем, что свою конституцию Японии изме-
нить будет не так просто. Действительно, 9-я статья 
не помешала ей направить войска за пределы стра-
ны для участия в миротворческих миссиях ООН 
и в антитеррористической коалиции в Ираке, а с 
недавнего времени японские «силы самообороны» 
открыли в Джибути первую за весь послевоенный 
период военную базу за пределами Японии. Вместе 
с тем многие указывают на то, что миссии япон-
ских миротворцев потенциально могли бы быть 
гораздо более эффективными, если бы не жест-
кая интерпретация конституционных положений, 
ограничивающих их право использовать оружие 
исключительно целями самообороны.   

Особые нарекания вызывает у США вытека-
ющий из конституции Японии запрет на ведение 
«коллективной самообороны». Вашингтон опаса-
ется, что данный запрет может стать фактором 
пассивности Токио в деле развития коллектив-
ных форматов безопасности в АТР, на которые 
США стали делать ставку в контексте военного 
подъема Китая. В рамках общей стратегии «окру-
жения Китая» США стремятся создать под своей 
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эгидой несколько сетевых структур со взаимно 
переплетающимся составом участников, которые 
бы наладили между собой взаимодействие в на-
правлении противостояния общей угрозе (США –  
Япония – Южная Корея, США – Австралия – Япо-
ния – Индия, США – Филиппины – Япония). На 
этом фоне можно ожидать усиления со стороны 
Вашингтона давления на Токио в направлении 
дальнейшего смягчения законодательных норм, 
ограничивающих право страны на «коллективную 
самооборону».

Другой момент, не устраивающий американ-
цев, – несовершенство внутреннего японского 
законодательства, регулирующего военную ком-
поненту обязательств Японии по союзу. По дейст-
вующему порядку, для участия «сил самообороны» 
в каждой операции нужно принимать специаль-
ный закон, который подлежит ежегодному продле-
нию, что создает большие неудобства для военного 
планирования. Например, в 2007 г. неспособность 
кабинета С. Абэ добиться принятия парламентом 
закона о продлении антитеррористической миссии 
«сил самообороны» в Индийском океане приве-

ла к острому политическому кризису и отставке 
правительства, затруднив выполнение Японией 
обязательств перед партнерами по коалиции. По 
мнению Вашингтона, законодательная процедура, 
обеспечивающая участие «сил самообороны» Япо-
нии в международных операциях, по сравнению с 
другими союзниками слишком сложна, в связи с 
чем американцы продолжают ставить перед Токио 
вопрос о необходимости принятия общего зако-
на, легализующего отправку военнослужащих за 
пределы страны. 
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Журнал «Вестник МГИМО-Университета» начинает публикацию серии ста-
тей А.И. Подберезкина, посвященной разработке идеи и созданию абрисов кон-
цепции Евразийской воздушно-космической обороны (ЕВКО). Автор признает, 
что реализация такой системы сегодня может показаться фантастической 
идеей, хотя не менее фантастическим в свое время казалось создание ОБСЕ, а 
ныне – евроПРО с участием России. Тем не менее он настаивает на том, что 
политически, экономически и военно-технически эта идея может оказаться 
реальной, если, конечно, к ее реализации подходить поэтапно, «без фанатизма», 
учитывая интересы большинства стран Евразии. В то же время растущий удель-
ный вес неопределенностей в международных отношениях начинает создавать 
для человечества большие, чем традиционные, опасности. Вниманию читателей 
представляется первая статья из планируемой серии, в которой обосновыва-
ются главные идеи научного проекта.

Активизация внешней и военной политики 
США и НАТО в Евразии имеет следствием 
очевидные негативные военно-полити-

ческие последствия для России как в широком 
контексте, так и в области ВКО, которая является 
в современных условиях наиболее опасной и при-
оритетной сферой нарастающего соперничества 
на континенте. Эксперты справедливо отмечают, 
что «очевидны выдавливание нас с традиционных 
территорий влияния и рост военной угрозы нашей 
стране, а также попытки любой ценой наращивать 
свое присутствие на постсоветском пространстве. 
К примеру, сегодня одна из стратегических целей 
НАТО на постсоветском пространстве – установ-
ление военного присутствия на Каспии и в Сред-
ней Азии, регионах, богатых природными ресур-

сами. Ради этого Запад пытается купить местные 
элиты, привлекая их выгодными нефтегазовыми 
контрактами. Потом этих князьков можно скинуть 
и переформатировать местное государственное 
устройство. Для размещения своих баз на Каспии 
альянс найдет поводы, как нашел он их при втор-
жении в Ирак и Ливию»2.

Создание эффективной системы глобальной 
(под эгидой ООН) или евразийской безопасности 
в нынешних условиях становится скорее деклара-
цией о намерениях, а не реальной политикой. Как 
следствие – государства могут рассчитывать либо 
на повышение надежности национальных систем 
безопасности, либо на региональные объединения, 
где существуют общие мотивы и геополитические 
предпосылки. Соответственно такие модели могут 

Евразийская воздушно-
космическая оборона  
идея и проект

А.И. Подберезкин
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стать рабочими и при долгосрочном прогнозиро-
вании, и при военно-политическом планировании. 
Как справедливо заметил В. Захаров, «в этой связи 
военно-политический прогноз, который мог бы 
лежать в основе создания международных систем 
безопасности, становится больше искусством, чем 
наукой, так как отсутствуют проверенные и науч-
но обоснованные методы его оценки и решающее 
значение приобретает человеческий фактор. 

Поэтому значительное внимание сейчас уде-
ляется принципиально новой ситуации, в которой 
военно-политическое сотрудничество ориентиру-
ется на неопределенность (в современном полити-
ческом лексиконе неопределенность фактически 
является синонимом понятий «опасность» и «уг-
роза»). Подобная ориентация стала чрезвычайно 
важным доктринальным новшеством, поскольку 
концепция «реагирования на неопределенность», 
в отличие от конкретно ориентированных концеп-
ций «баланса сил», «сдерживания» или «устраше-
ния», не только значительно расширяет систему 
военных опасностей и угроз, но и не позволяет 
предопределять необходимую реакцию на них, что 
исключает системный характер военно-политиче-
ской интеграции.

Военно-политические интеграционные про-
цессы сегодня связываются не столько с париро-
ванием плохо формулируемых вызовов и угроз, 
сколько с ценностной ориентацией. В этой ситу-
ации Россия, претендуя на роль лидера на пост-
советском пространстве, кроме демонстрации 
своих политических, экономических, военных и 
прочих возможностей, должна сформулировать 
для стран-партнеров систему общих ценностей»3. 
Рост политической конфликтности усиливается 
ростом неопределенностей в развитии военных 
технологий и военного искусства новых способов 
использования этих возможностей. Это в полной 
мере и прежде всего относится к области ВКО, где 
происходит историческое соперничество между 
наступательными и оборонительными системами. 
Уже сегодня ученые спорят и пытаются прогнози-
ровать не только новые политические и экономиче-
ские конфликты, но и их будущие формы, вытека-
ющие из революционных изменений в технологиях. 

Так, исследователь МГИМО(У) В. Каберник 
делает следующие выводы:

– широкое распространение технологий двой-
ного назначения приводит к сглаживанию техно-
логического отрыва в военной сфере развитых 
государств от государств «второго эшелона»;

– высокотехнологичные системы и компонен-
ты непрерывно дешевеют и уже в среднесрочной 
перспективе будут доступны заинтересованным 
акторам, как минимум, в варианте кустарных ана-
логов продвинутых боевых систем со сравнимыми 
характеристиками;

– стоимость комплексных НИОКР в военной 
сфере непрерывно растет, что является элементом 
стратегии удержания военно-технического превос-
ходства. В то же время ряд таких проектов оказы-
вается чрезвычайно дорогостоящим для внедрения 
даже в развитых государствах4.

Это означает, что создание эффективной ВКО 
территории возможно только совместными уси-
лиями нескольких или даже многих государств. 
Создание евразийской системы воздушно-косми-
ческой обороны (ВКО) сегодня может показаться 
фантастической идеей, хотя не менее фантастиче-
ской в свое время казалось создание ОБСЕ, а се-
годня – ЕвроПРО с участием России. Тем не менее 
представляется, что политически, экономически и 
военно-технически эта идея может оказаться ре-
альной, если, конечно, к ее реализации подходить 
поэтапно, «без фанатизма», учитывая интересы 
большинства сторон. Особенно на фоне целена-
правленной и очень активной деятельности США 
в этой области, которые выделили только на раз-
витие систем ПРО на 2013-й фин. г. 7 750 млн долл. 
Агентству по противоракетной обороне страны5. 
Всего же за 1985–2012 гг. на эти цели уже истрачено 
149,5 млрд долл.6.

Понятно, что основой евразийской ВКО в 
ближайшие годы может быть только российская 
система, хотя уже сегодня некоторые европейские 
страны, например Польша, Франция и Германия, 
обсуждают вопрос о создании собственной систе-
мы ВКО. Не избежать обсуждения этой проблемы 
и другим евразийским государствам, в частности 
Китаю, Индии, Вьетнаму и обеим Кореям. В лю-

История финансирования Агентства по ПРО*
Fiscal Year (FY) $ in Billions

FY85 FY86 FY87 FY88 FY89FY90FY91FY92FY93FY94FY95FY96FY97FY98FY99FY00FY01FY02 FY03 FY04 FY05 FY06 FY07 FY08 FY09 FY10 FY11 FY12
President's 
Request

1.8 3.7 4.8 5.2 4.5 4.6 4.5 5.2 5.4 3.8 3.2 2.9 2.8 2.6 3.6 3.3 4.5 8.3 6.7 7.7 9.2 7.8 9.3 8.9 9.3 7.8 8.4 8.6

House 
Authorization

1.4 2.5 2.9 3.1 3.5 3.1 2.3 3.5 4.3 2.7 2.8 3.5 3.5 3.8 3.7 3.7 5.2 7.9 6.9 7.8 8.9 7.9 9.1 8.3 8.6 7.8 8.6 8.9

Senate 
Authorization

1.6 3.0 3.9 4.5 4.5 4.5 3.6 4.6 4.3 2.8 2.8 3.4 3.7 3.6 3.5 3.7 4.7 5.8 5.9 8.2 9.0 7.8 9.4 8.6 8.9 7.8 8.6 8.4

House 
Appropriations

1.1 2.5 3.1 3.1 3.2 3.1 2.3 3.5 4.3 2.8 2.8 3.5 3.5 3.7 3.4 3.6 4.6 7.9 7.4 7.5 8.7 7.6 8.9 8.6 8.4 7.8 8.6 8.6

Senate 
Appropriations

1.6 3.0 3.4 3.6 3.1 4.3 3.6 4.6 3.8 2.8 2.8 3.4 3.7 3.6 3.4 3.9 4.8 6.3 6.2 8.2 9.2 7.9 9.4 8.7 9.0 7.8 8.4 8.4

Authorization 
Passed

1.6 2.8 3.2 3.6 3.7 3.6 2.9 4.1 4.1 2.8 2.8 3.5 3.7 3.7 3.5 3.7 4.8 8.4 6.6 7.7 8.9 7.8 9.3 8.5 8.9 7.8 8.5

Appropriation 
Passed

1.4 2.8 3.2 3.6 3.7 4.0 2.9 4.1 3.8 2.8 2.8 3.4 3.7 3.8 3.5 3.6 4.8 7.8 7.4 7.7 9.0 7.8 9.4 8.7 9.0 7.9 8.5 8.4

* Historical Funding levels are for SDIO, BMDO and MDA.
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бом случае эта проблема становится актуальнее 
с каждым годом в силу логики развития воздуш-
но-космических вооружений и военной техники 
и способов их использования: для большинства 
экспертов становится все очевиднее, что военная 
сила как внешнеполитический инструмент опреде-
ленно приобретает во все большей степени черты 
воздушно-космического потенциала.

Более того, судя по существующим тенденци-
ям, классические пространства для военных дей-
ствий – суша, вода, воздух, – безусловно, уступают 
место интегрированному воздушно-космическо-
му информационному пространству, победа (или 
поражение) на котором предопределяет полити-
ческие результаты военных действий. Соответст-
венно способность эффективной защиты в этом 
пространстве означает уж не только возможность 
избежать поражения, но и способность противо-
стоять политическому шантажу и способность 
сохранить суверенитет и национальную идентич-
ность. В борьбе этносов на пространстве Евразии 
это имеет решительное значение.

Евразийская интеграция и ВКО
В силу разного рода объективных причин во-

просы безопасности в Евразии станут в ближайшие 
годы наиболее приоритетной проблемой. Таких  
важнейших причин несколько. И связаны они с 
изменением в соотношении мировых сил, новой 
ролью Евразии, развитием ВВТ и новейших тех-
нологий. В частности, как отмечает профессор  
С. Небренчин, «по оценкам специалистов, пе-
реход к постиндустриальной экономике знаний 
знаменует начало азиатского цикла накопления 
капитала, а это  означает новый виток геополити-
ческого противоборства вокруг Евразии, где уже 
сейчас протекает около 80% войн и вооруженных 
конфликтов. При этом в эпицентре столкновения 
глобальных интересов оказывается все постсо-
ветское пространство. Главными инструментами 
внешнего вмешательства в дела самого большого 
континента на Земле выступают транснациональ-
ные корпорации, военно-политическая система 
НАТО и международная объединенная корпора-
ция СМИ и интернет-ресурсов, которые действуют 
под жестким контролем “мировой закулисы”». И 
далее: «Известны планы провоцирования разва-
ла России посредством дальней дестабилизации 
обстановки в регионах Средней Азии, Кавказа и 
Поволжья, отделения от РФ Сибири и Дальнего 
Востока»7.

Учитывая, что удельный вес воздушно-кос-
мических средств нападения и обороны в общих 
военных потенциалах стремительно нарастает, 
можно сделать вывод, что они неизбежно ста-
нут предметом обсуждения на самом высоком 
политическом и военном уровне. Речь, конечно, 
идет не только о проблематике евроПРО, но и в 
целом о ВКО как в евразийском, так и в двусто-
ронних аспектах. Академик А. Арбатов пишет 
в этой связи: «Очевидно, что евроПРО НАТО, 
запланированная без участия России и вопреки 
ее возражениям, не является базой для сотрудни-

чества… А российская ВКО… будет плохо сов-
мещаться с общей (или сопряженной) системой 
евроПРО Россия – НАТО»8.

Переговоры по этой проблематике можно 
условно разделить на:

– функциональные, то есть посвященные от-
дельным видам наступательных и оборонительных 
вооружений, например стратегическим неядерным 
крылатым ракетам (СКР) или гиперзвуковым лета-
тельным аппаратам, а также роли ядерного оружия 
вообще, в том числе нестратегического; 

– двусторонние, связанные с развитием или 
ограничением ВТС с отдельными государствами 
Евразии. Классический пример – отказ России от 
поставок в Иран ЗРК С-300, закупка систем ПВО 
Сирией, Вьетнамом и другими странами. 

По сути, как отмечает в своем докладе Федера-
ция американских ученых, обозревающем позиции 
«НАТО в области сдерживания и обороны (DDPR), 
нестратегические ядерные силы не являются ни 
причиной, ни решением вопроса европейской без-
опасности. Однако недостаток политического ру-
ководства ведет к тому, что эти системы обладают 
легитимностью, которой они не должны обладать»9. 
Важно подчеркнуть, что растущая активность 
США в военной области вообще и в области ВКО 
в Евразии в частности являются частью их общей 
евразийской стратегией. Как известно, она при-
крывается рассуждениями о внедрении в странах 
этого региона американской системы ценностей. 
Так, в докладе помощника Госсекретаря США по 
вопросам Южной и Центральной Азии Р.О. Блей-
ка-младшего говорится: «Расширение нашего вза-
имодействия с правительствами стран Централь-
ной Азии направлено не только на безопасность и 
экономические вопросы, но неизменно включает в 
себя откровенные и открытые дискуссии о необхо-
димости политической либерализации, предостав-
ления большей свободы гражданскому обществу, а 
также о необходимости уважать общепризнанные 
права человека»10.

Процесс евразийской интеграции в узком по-
нимании – как торгово-экономическая интеграция 
Белоруссии, Казахстана и России (плюс, возмож-
но, Киргизии и Таджикистана) – пока что обходит 
вниманием ключевую проблему создания единой 
системы воздушно-космической обороны (ВКО) 
на всей Евразии либо, хотя бы на первом этапе, на 
территории постсоветских государств. Между тем 
угрозы с этого направления становятся все более 
осязаемыми:

– во-первых, с геополитической точки зрения 
очевиден растущий потенциал военного присут-
ствия США и НАТО в Центральной Азии. Как 
отмечают эксперты, «идея “Шелкового пути” не 
только существовала, но и была оформлена в про-
ект закона еще в 1997 г. – задолго до начала войны 
США в Афганистане. В 1999 г. палата представи-
телей США приняла “Закон о стратегии «Шелко-
вого пути»”, и сенат включил его в бюджетный 

“Закон по зарубежным операциям, экспортному 
финансированию и связанными с этим програм-
мами” на 2000-й налоговый год (FY 2000 Foreign 
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Operations, Export Financing, and Related Programs 
Appropriations Act)»11.

В этой связи обращает на себя внимание по-
литическая логика руководства США в отноше-
нии Евразии, которая наглядно просматривается, 
например, в подходе главного информационно-
консультативного органа правительства стра-
ны – Центрального разведывательного управления 
(ЦРУ). На официальном сайте этого ведомства Рос-
сия вместе с постсоветскими государствами Сред-
ней Азии представлена как эпицентр Евразии, «за 
скобками» которого остается европейская часть 
континента и восточные регионы (Восточная Си-
бирь и Дальний Восток). Представляется, что такое 
представление о России и Евразии неслучайно. 

Если исходить из приоритетного внимания 
США к среднеазиатским постсоветским республи-
кам, то подразумевается, что их дестабилизация 
(особенно Казахстана) приведет к распаду России 
на европейскую и азиатскую части. В этом случае 
наиболее развитые районы Южного Урала и Запад-
ной Сибири и коммуникации, которые проходят с 
запада на восток и с севера на юг по Челябинской, 
Омской, Новосибирской и другим областям, ока-
жутся под фактическим контролем США, впрочем, 
как и основные российские запасы природных ре-
сурсов12.

Это подтверждается и другими изображени-
ями политических карт Европы и Азии, на кото-
рых Евразия четко делится на две политические 
части – европейскую и азиатскую13.

«Этот закон обязал исполнительную власть 
США прилагать все необходимые усилия для по-
строения в регионах Средней Азии и Южного 
Кавказа “открытых демократических систем” и 
“открытых рыночных экономик”. “Открытые" в 
терминологии США означает доступнось для 
американского проникновения. Белому дому 
было предписано “активно продвигать участие 
американских компаний и инвесторов в планиро-
вании, финансировании и строительстве инфра-
структуры коммуникаций, транспорта, включая 
воздушные сообщения, автодороги, железные 

дороги, порты, морские перевозки, банки, стра-
хование, телекоммуникационные сети, газовые 
и нефтяные трубопроводы”. Проекты должны 
реализовываться силами частного капитала, что 
подразумевает приватизацию местных ресурсов 
и инфраструктуры»14.

EUROPE

ASIA
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«В мае 2006 г., с учетом военных реалий “За-
кон о стратегии Шелкового пути” был основатель-
но обновлен и дополнен. В частности, США взяли 
на себя обязательство по “развитию внутреннего 
оборонного потенциала и обеспечению безопа-
сности границ” государств “Шелкового пути”. 
Как объясняют разработчики из вашингтонского 
Центра стратегических и международных иссле-
дований (CSIS), “современный «Шелковый путь»” 
является “частью противоповстанческой страте-
гии США в регионе”. Как и Северная сеть достав-
ки (NDN) – пути снабжения оккупационных войск 
США и НАТО в Афганистане, проходящие через 
Россию, которую в Вашингтоне считают первым 
шагом к реализации “Шелкового пути”»15.

Таким образом, “Новый шелковый путь” про-
должает американскую стратегию Большой Цен-
тральной Азии и преследует массу важных целей 
одновременно: 

– освоение природных ресурсов Афганистана, 
оцененных геологической службой США в 1 трлн 
долл.; 

– получение доступа к рынкам, насчитываю-
щим более двух миллиардов человек – почти чет-
верть населения планеты; 

– строительство капитализма в регионе, многие 
районы которого находятся в феодальной стадии 
развития; 

– получение предлога для расширения военно-
го присутствия и размещения военных баз – “для 
защиты трубопроводов”; 

– перенаправление природных ресурсов реги-
она от Китая в Индию и Пакистан; 

– создание региональной организации “го-
сударств Шелкового пути” в противовес ШОС и 
ОДКБ.

Что касается России, то она незримо присут-
ствует в законе 2006 г., где ставится цель “предо-
твращения установления любой другой страной 
монополии на энергоресурсы или энергетическую 
транспортную инфраструктуру в странах Цен-
тральной Азии и Южного Кавказа, способной ог-
раничить доступ США к энергоресурсам”»16;

– во-вторых, ни одна из стран, включая Рос-
сию, не говоря уж об Украине или Казахстане, 
неспособна обеспечить ВКО своей территории 
самостоятельно, без научно-технического и 
экономического сотрудничества с другими го-
сударствами СНГ и Евразии. Уровень такого со-
трудничества, однако, определяется уровнем во-
енно-политического сотрудничества, общностью 
системы ценностей и пониманием необходимо-
сти усиления позиций в конкуренции этносов в 
Евразии. Простой пример. За последнее десяти-
летие военные расходы США выросли с 300 до 
700 млрд долл., а расходы на разведывательную 
деятельность – до 80 млрд долл.17;

– последние 20 лет продемонстрировали, что 
военная сила развитых государств, использовав-
шаяся США и их союзниками активно против 
Югославии, Ирака, Ливии и других государств, 
представляет собой прежде всего способность 
к нанесению высокоточных ударов авиацией и 

крылатыми ракетами, а их нейтрализация зави-
сит от развитой системы ВКО;

– в последнее десятилетие складывается си-
туация, когда США фактически создают единую 
систему ПРО вокруг и в самой Евразии, состо-
ящую из отдельных территориальных систем в 
Европе, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной 
Азии. Предположительное завершение создания 
единой системы ПРО к 2020 г. может привести к 
такой ситуации, когда США смогут без особого ри-
ска использовать во всей Евразии высокоточные 
системы наступательных вооружений, превратив 
их фактически в потенциал первого, «разоружаю-
щего» удара. Традиционное ядерное сдерживание 
перестанет существовать, а вместе с ним и послед-
ний атрибут великой державы для России. Вместе с 
тем ряд экспертов, и среди них академик А. Арба-
тов, полагают, что имеющиеся у России комплексы 
средств преодоления ПРО (КСП ПРО) уже сегодня 
«на порядок более эффективны..., чем запланиро-
ванная к 2020 г. система США/НАТО»18;

– утеря Россией возможности ядерного сдер-
живания неизбежно отразится не только на ее 
внешнеполитических позициях и суверенитете, но 
и на позициях ее союзников по ОДКБ, более того, 
на всей ситуации в Евразии. Фактически большин-
ство из этих государств могут оказаться объектом 
шантажа массированным воздушным ударом по 
всей своей территории. Пример с Ливией очень 
показателен: война была выиграна с помощью КР 
и авиационных ударов без наземной операции;

– рост конфликтности в Евразии – очевид-
ный факт, имеющий прямое отношение не толь-
ко к Центральной Азии, но и к Юго-Восточной 
и Северо-Восточной Азии, где территориальные 
и экономические проблемы становятся все более 
острыми, а готовность к их разрешению снижается. 
В немалой степени этому способствует и растущая 
конкуренция в мире, борьба за ресурсы и влияние.

Сказанное свидетельствует о том, что пробле-
ма создания эффективной ВКО – это отнюдь не 
российская, а евразийская проблема, в решении ко-
торой должны быть заинтересованы по большому 
счету все государства континента. Но следует под-
черкнуть, что и России необходимо решительнее 
выходить за рамки идеи создания национальной 
ВКО, которая не может быть реализована только с 
использованием ресурсов нашего государства. Тем 
более что такая система ВКО объективно не может 
«разорвать» решение проблемы евразийской без-
опасности на сугубо «российскую» и «остальную». 
Как справедливо заметил академик А. Торкунов, 
«при рассмотрении любого исторического фено-
мена необходима своеобразная шкала мер, элемент 
сопоставления. Российскую государственность, 
степень консолидации российского суверенитета 
можно понять только на общем фоне междуна-
родных отношений конкретного периода, только 
в сопоставлении с состоянием дел у ближайших 
соседей и лидеров мирового порядка»19.

В этой связи важно подчеркнуть тезис, кото-
рый постоянно пытаются игнорировать в послед-
ние десятилетия: в международных отношениях, 
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несмотря на возростание роли «мягкой силы» и 
экономических средств воздействия, на все про-
цессы глобализации и «гуманизации», военная 
сила остается одним из решающих инструментов 
внешней политики. При этом важно понимать, 
что военная сила, как и в XX в., реализуется в двух 
формах – политико-психологической (давление, 
шантаж) и прямой, в виде военных действий. Для 
того чтобы политико-психологическая (в том чи-
сле «эмоциональная») форма была эффективной, 
нужно, чтобы угроза использования военной силы 
выглядела абсолютно реальной. 

Здесь играют главную роль не намерения 
(«intentions»), а возможности («capabilities») ее 
применения. «Центром военной активности США 
в Средней Азии, помимо Киргизии, стал Таджи-
кистан. Согласно пресс-релизу, в Таджикистане 
Центральное командование ежегодно проводит 
от 50 до 60 программ и мероприятий в сфере без-
опасности, а в 2011 г. – более 70»20. В частности, 
закончено строительство Национального центра 
боевой подготовки; создаются системы межведом-
ственной связи для правительства Таджикистана; 
построен мост через реку Пяндж с пограничным 
и таможенным постами на таджикско-афганской 
границе – комплекс, который “способствует увели-
чению коммерческого обмена, укрепляющего связи 
Таджикистана с его южным соседом”21. «Институт 
иностранных языков министерства обороны США 
провел два 16-недельных курса английского языка 
для таджиков, закончена реконструкция Академии 
МВД Таджикистана, оказывается содействие в об-
учении кадров. Построены пограничные заставы 
в Шурабаде и Яхчи-пуне, на открытие которых в 
июне 2011 г. приезжал сам Браунфилд – там уста-
новлены “полы с обогревом”22!

Военный партнер Таджикистана – Националь-
ная гвардия штата Вирджиния – также расширяет 
военное сотрудничество: проведение боевой под-
готовки и обмен информацией в 2011 г. дополнены 
формированием “миротворческого подразделения”, 
подготовкой “ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций” и военно-гражданской медицин-
ской готовности»23, – отмечает российский эксперт 
Г. Бородин.

Поэтому, когда мы рассуждаем об измене-
нии соотношения военных сил и неприемлемом 
ущербе использования военной силы, необхо-
димо иметь в виду, что стремление ведущих 
государств обеспечить себе силовые позиции 
неизбежно должно быть обеспечено материаль-
ными возможностями – соответствующими во-
оружениями, военной техникой, вооруженными 
силами и концепциями их использования. Сегодня 
речь идет прежде всего о высокотехнологических и 
высокоточных системах наступательных и оборо-
нительных вооружений, которые (вкупе с инфор-
мационными и коммуникационными) средствами 
составляют единый наступательно-оборонитель-
ный комплекс.

Ложные иногда рассуждения о «недопусти-
мости войны», ее «невозможности», «амораль-
ности» и «бесчеловечности» не имеют ничего 

общего с реальной политикой, которая опирается 
не на намерения, а на интересы и возможности 
их реализации. Политические декларации име-
ют определенный смысл лишь до определенной 
степени. Реальность такова, как она описывается 
серьезными исследователями в области ядерной 
стратегии. Как отмечают эксперты, в 1998 г. из 6 
тысяч ЯБЗ российских СЯС гарантированно до-
стигли бы США не более 600 (то есть 10%). Но на 
самом деле ситуация выглядит еще сложнее. Как 
отмечают эксперты, «выполнение планов ядерной 
войны обеспечивается поддержанием в ВС США 
боезапаса около 5000 ядерных боезарядов (ЯБЗ), 
а во Франции, Великобритании и Китае ядерного 
боезапаса по 200–300 ЯБЗ у каждой страны. К югу 
от РФ, в Азии, находятся все остальные ядерные 
страны мира, осуществляющие качественное и ко-
личественное наращивания ядерных вооружений 
(сначала ближней, затем средней и потом большой 
дальности) – Израиль, Индия, КНДР, Пакистан. С 
завершением создания в Иране шиитской ядерной 
бомбы вокруг РФ почти замкнется дуга из ядерных 
стран»24.

Понятно, что в России внимательно анализи-
руют ситуацию и предпринимают действия по ее 
нейтрализации, в том числе в области ВКО. Кон-
кретно речь идет о программе воздушно-косми-
ческой обороны (ВКО), являющейся приорите-
том Государственной программы вооружения до 
2020 г. (ГПВ-2020). В 2011 г. на базе Космических 
войск был сформирован новый род войск – ВКО. В 
ГПВ-2020 на программу выделено порядка 20 про-
центов средств – около четырех триллионов рублей 
(примерно 130 млрд долл.). Помимо модерниза-
ции существующих и создания новых элементов 
системы предупреждения о ракетном нападении 
(СПРН), планируются массовая закупка зенитных 
ракетных комплексов С-400 «Триумф» и С-500 «Ви-
тязь», модернизация Московской системы ПРО (А-
135), а также главное – создание интегрированной 
информационно-управляющей системы ВКО25.

Podberezkin A.I. Eurasian aerospace defense as 
the idea and the project.

Summary: Magazine «Vestnik of the MGIMO-
University» starts publication of series of articles, A. 
Podberezkin, dedicated to the development of ideas and 
create contours of the concept of the Eurasian air-space 
defense (EASD). The author acknowledges that the 
implementation of such a system today can seem like a 
fantastic idea, but not less fantastic in its time it seemed 
to the creation of the OSCE, and now – EUROPRO with 
the participation of Russia. Nevertheless, he insists that 
politically, economically and military-technically this idea 
can be real, unless, of course, to the implementation of 
the phased approach, «without fanaticism», taking into 
account the interests of the majority of the countries of 
Eurasia. At the same time, the growing weight of the 
uncertainties in international relations was created for 
humanity greater risks than traditional threats. 

The attention of the readers is the first of a planned 
series, in which justifies the main ideas of the research 
project.
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В статье анализируются некоторые новые аспекты развития ситуации в 
сфере международной безопасности и стратегической стабильности. По мнению 
автора, нынешняя фаза мирового развития характеризуется высоким уровнем 
хаотичности и непредсказуемости развития. Делается попытка проследить 
влияние полицентричности мира, снижения уровня военного противостояния, 
угрозы глобального терроризма и других такого рода факторов на формирование 
принципиально новой модели стратегической стабильности, идущей на смену 
парадигмам времен «холодной войны». В статье намечен ряд конкретных мер 
по укреплению военных и политических аспектов безопасности во всем мире.

Внешняя политика, очевидно, не является 
некоей эзотерической «вещью в себе». Ее 
главной задачей представляется создание 

наиболее благоприятных условий  для развития 
страны, продвижение приоритетов и интересов 
государства в мировых делах, минимизация и по 
возможности нейтрализация внешних вызовов и 
угроз. Это, естественно, справедливо и для России, 
которая стремится всемерно укреплять свои ме-
ждународные и внешнеэкономические позиции, а 
с учетом своей многократно заявленной уникаль-
ной исторической роли – занять достойное место 
в мировых процессах глобализации, устойчивого 
развития и комплексной модернизации.  

Как отмечал в своей программной предвы-
борной статье по внешней политике В.В. Путин, 
«Россия практически всегда пользовалась приви-
легией проводить независимую внешнюю поли-
тику. Так будет и впредь. Более того, я убежден, 
что безопасность в мире можно обеспечить толь-
ко вместе с Россией, а не пытаясь «задвинуть» ее, 
ослабить ее геополитические позиции, нанести 
ущерб обороноспособности»1. Одна из главных 
целей России, судя по  нынешней редакции Кон-
цепции внешней политики, – укрепление всеоб-
щей безопасности, отказ от конфронтации и си-
ловых методов решения конфликтов. Ясно тем не 
менее, что при определенной самостоятельности 

и даже приоритетности система международной 
безопасности является органической частью бо-
лее широкой системы международных отноше-
ний и мировой политики.

Среди хорошо известных в мире важнейших 
ориентиров российской внешней политики и ди-
пломатии – неделимость безопасности для всех 
государств, недопустимость «культа силы»  в 
мировых делах и безусловное соблюдение осно-
вополагающих принципов международного 
права и примата полномочий ООН, активиза-
ция процессов демократизации международных 
отношений и стабилизации в кризисных районах. 
Диалектическая взаимосвязь между националь-
ной и международной безопасностью в условиях 
естественного слияния, «взаимного перетекания» 
внутренней и внешней политики существовала 
всегда. Национальную безопасность  страны се-
годня уже невозможно обеспечивать без учета 
всеобщей международной безопасности и реалий 
глобального развития2.

После окончания «холодной войны» на пер-
вое место в мировых делах (несмотря на непре-
кращающиеся конфликты), казалось бы, вышли 
процессы глобализации, научно-технического 
прогресса, противодействия «кондратьевским» 
волнам экономического кризиса. Отмечается 
и своего рода «приватизация» международных 
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отношений, усиление роли негосударственных 
игроков3. После создания Вестфальской системы 
в XVII в. главными акторами в вопросах войны 
и мира, международной безопасности, были го-
сударства. Сейчас ситуация меняется на глазах – 
вместе с явным уходом в прошлое Ялтинско-Пот-
сдамской системы международных отношений4. 
Ряд экспертов даже говорят если не о «всемирном 
правительстве» и «интеграции всех и вся», то о 
постепенном отмирании государства, возник-
новении мира как сети локальных сообществ, 
«глокализации». При этом продолжается  в новых 
формах борьба за влияние в отдельных регионах 
и соревнование между ключевыми странами за  
глобальное лидерство.

Вместе с тем именно от решения проблем 
войны и мира, то есть так называемой «жесткой» 
безопасности, зависит само выживание людей. 
Сегодня в политологическом дискурсе модно 
говорить о расширении понятий безопасности, 
«секьюритизации» всех аспектов человеческо-
го существования. Спору нет, и «мягкая сила», 
и проблема безопасностей продовольственной 
или экологической, борьба с оргпреступностью 
и нелегальным наркотрафиком, киберпреступно-
стью, пиратством,  нелегальной миграцией, да и 
с дорожными инцидентами и техногенными или 
природными катастрофами, бедностью и эпиде-
миями – насущная необходимость5. В том числе и 
в плане устойчивого повышения качества жизни 
человечества. Казалось бы, только фанатики или 
пресловутые «экспертные идиоты» могут толко-
вать о ядерной войне, когда в умах большинства 
людей – проблемы борьбы с непрекращающим-
ся  глобальным кризисом и вопросы самого вы-
живания в нелегких социально-экономических 
условиях.

Однако, как ни важны проблемы «общебез-
опасностного» плана, именно на предотвраще-
ние большой войны и крупных вооруженных 
конфликтов направлены главные усилия миро-
вого сообщества, ибо именно от этого и сегод-
ня (к сожалению!) зависит его выживание. Не 
ликвидировано и все же небыстро сокращается 
количественно «проклятие XX века» – ядерное 
оружие (ЯО). Ядерные потенциалы появляются 
у все новых государств, а значит, окончательно 
не устранена и угроза ядерной войны. Сущест-
венной угрозой безопасности мирового сообще-
ства служит распространение оружия массового 
уничтожения (ОМУ) и средств его доставки, ве-
роятность его попадания в руки «несистемных» 
государств или неконтролируемых государства-
ми акторов. ЯО сегодня – своего рода атавизм, а 
в эпоху глобальной НТР, скорее почти что «ору-
жие бедных» (ну, или не очень богатых), тех, кто 
неспособен производить современные «умные» 
неядерные вооружения, защитить себя и отсто-
ять свои жизненные интересы другим способом, 
одержим паранойей «осажденной крепости». По-
нятно, что отнюдь не (или же далеко не только) 
наличие ядерного оружия взаимно сдерживает 
обладающие им государства от агрессии при всех 

имеющихся противоречиях при обеспечении их 
национальных интересов. Тем более что с разви-
тием пресловутой «революции в военном  деле» 
роль ЯО будет снижаться, как это происходит 
сейчас в доктринальных установках США.

В условиях непростого диалога с нашими 
партнерами необходимы общие оценки угроз и 
совместные алгоритмы решения сложных про-
блем, общие понятия для ведения диалога. Это 
Россия уже сегодня пытается делать во взаимоот-
ношениях с партнерами в целях решения сложных 
проблем, например, с Польшей или даже США. 
Такому подходу способствуют общая история, 
более-менее схожая по типу экономика, иногда 
и политическая культура. Ведь даже Сталин дей-
ствовал в целом в геополитически понятных тогда 
европейских рамках, а исторически Россия стала 
великой мировой державой в XVIII в., лишь «ве-
стернизировавшись». Настаивая на «неделимости 
безопасности» и осовременивая таким образом 
идеи главы НКИД СССР М. Литвинова6, стремясь 
к видению мира как «общего пространства без-
опасности», не следует при этом возрождать хи-
меры  прошлого и стереотипы времен глобальной 
конфронтации. Это было бы проявлением своего 
рода комплекса неполноценности, питающего 
в свою очередь комплекс какой-то российской 
особенности и непохожести. При этом очевидно, 
что количество спорных вопросов, причин для 
недоверия и подозрительности  между Западом и 
«континентом-Россией» не снижается и достигает 
порой почти уровня «холодной войны». 

Ситуация с «жесткой» или в традиционном 
ее военном понимании безопасностью в мире 
крайне непроста и волатильна. Для сегодняшних 
международных отношений характерны нерав-
номерность эволюции политических и социоэко-
номических процессов, сохранение различного 
рода конфликтов, появление новых, зачастую 
«внесистемных», акторов на мировой арене. Та-
ким образом, налицо отсутствие долгожданного 
«золотого века» без войн и насилия или «конца 
истории»7. Несмотря на оптимистические про-
гнозы ряда экспертов, международные отноше-
ния – и в период после завершения «холодной 
войны» – далеки от идиллической гармонии пред-
виденного И. Кантом идеала «всеобщего мира»8, 
когда «народы, распри позабыв, в единую семью 
соединятся». Вопреки очевидному стремлению 
отдельных государств, межгосударственных 
образований и союзов к определенному «упоря-
дочиванию» международной жизни, принятию 
различного рода «правил поведения», «дорож-
ных карт» и систем «сдержек и противовесов» – в 
целом развитие отдельных стран и регионов но-
сит довольно непредсказуемый, неравномерный, 
как бы «рваный» характер. При этом этнические, 
межконфессиональные, связанные со столкнове-
нием религий и цивилизаций, агрессивным сепа-
ратизмом, неконтролируемыми миграционными 
и демографическими процессами, коллапсом го-
сударственных структур конфликты влияют не 
только на взаимоотношения стран в регионах, 
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но и сказываются на состоянии стабильности 
мировой системы в целом9.

Главной чертой мировых процессов являет-
ся скорее их непредсказуемость. Развитие мира 
не просчитывается и не прогнозируется даже на 
среднесрочную перспективу. Ведущие школы те-
оретического осмысления мировых процессов, 
включая неореалистов и неолибералов, не говоря 
уж о неомарксистах, оказались неспособными 
дать коррелирующиеся с реальным развитием 
событий сценарии развития мировой ситуации, 
в том числе и в сфере безопасности. Вместе с тем 
они обогатили политологическую науку набо-
ром терминов и парадигм, которые до сих пор 
являются основой теоретического дискурса по 
мировым процессам10.

Ясно одно: международные отношения 
по-прежнему несвободны от конфликтности и 
острых противоречий и, по сути, скорее хаотич-
ны. В ближайшие 10–15 лет эксперты предсказы-
вают обвальные процессы социально-экономи-
ческих, а также внешнеполитических сдвигов и 
трансформаций в рамках набирающих силу тен-
денций глобализации. Финансовые проблемы, 
накапливающиеся у США, замедление рекордных 
темпов роста ВВП в Китае и Азии, долговой кри-
зис во многих странах Европы и затяжная стаг-
нация в Японии могут с большой вероятностью 
вылиться в глубокий, качественно новый кризис, 
полную силу которого мировая экономика ощу-
тит уже через два-три года. Характер этого кри-
зиса может быть буквально катастрофическим по 
своим последствиям и не идти ни в какое срав-
нение с финансово- экономическим катаклизмом 
2008–2009 гг. 

Речь не идет, конечно же, о ситуации тоталь-
ного «вселенского хаоса» или преддверии неми-
нуемого полного коллапса, нового общемирового 
вооруженного конфликта. Некое минимальное 
равновесие системе международных отношений, 
несомненно, все же имманентно присуще11. То 
есть в определенной мере возможно обретение 
некой «динамической стабильности». Финансо-
во-экономический кризис последних трех лет 
тем не менее заставил совершенно по-новому 
оценить парадигмы мирового развития, подчер-
кнув иллюзорность надежд на долговременное 
стабильное развитие и процветание. Устоит ли 
Запад в конечном счете или подвергнется новой 
волне финансово-экономических кризисов – со-
гласно теории кондратьевских «длинных циклов 
(волн)»12? Если стабильность мировой структу-
ры и  нынешнее  доминирование Запада будут 
и дальше подрываться – до какой степени ми-
литаризации и конфликтогенности в результате 
этого дойдет мир? Выдержит ли потрясения мир 
развивающийся, особенно его беднейшая часть, 
или будет  разрываться конфликтами и дегради-
ровать и дальше? 

Теоретически возможны два среднесрочных 
сценария. Согласно первому, индустриально раз-
витым странам удастся в конечном счете преодо-
леть кризис и закрепить свое лидерство в мире. В 

принципе это означает стабильное развитие ми-
ровых процессов. Мы станем свидетелями совер-
шенно новой экономики, основанной на новой 
системе регулирования ее глобального развития, 
«экономике знаний», идущей на смену ранее ши-
роко прославляемой «НТР». Увидим новый облик 
социально ориентированного, менее характери-
зующегося погоней за прибылью капитализма; 
большую роль государств и международных ор-
ганизаций в регулировании глобальных рынков.

Если же возобладает второй вариант разви-
тия, то Запад действительно захлестнет новая 
волна кризиса, его влияние и роль в мировой 
экономике станет стремительно сокращаться. 
Начнется давно предсказанное стремительное 
превращение Китая в ведущую мировую державу; 
развивающиеся страны, охваченные волной вну-
тренних социально-экономических потрясений, 
все активнее будут бросать вызов «старому миру» 
и требовать для себя все новых прав и префе-
ренций  в мировых делах, в частности в между-
народных финансовых институтах. В принципе 
ситуация на новом диалектическом витке будет 
напоминать период заката Древнего Рима под 
напором жителей его колоний и набегов варваров.

Сегодня появляются новые международные 
организации, пытающиеся как-то управлять ми-
ровыми процессами, например, усиливает свою 
роль «Двадцатка» – идущая на смену «Восьмерке». 
Все чаще от имени мирового сообщества выступа-
ют наднациональные структуры, а полноправны-
ми акторами на международной арене становятся 
негосударственные организации и объединения. 
Значительное влияние на международно-полити-
ческую ситуацию оказывает комплекс факторов 
нового порядка – ресурсных, производственных, 
научно-технологических, интеллектуальных, фи-
нансовых и т.п. Мы видим весьма интересные 
процессы выстраивания новой многоукладной, 
«сетевой» международной системы. В Европе и 
Восточной Азии набирают силу процессы интег-
рации. Активно декларирует стремление стать 
новым «полюсом влияния», а значит, и интегра-
ционным, системообразующим центром и Россия. 
Китай изготовился в долгосрочной перспективе 
стать мировым гегемоном. С определенной точки 
зрения ситуация в международных отношениях 
напоминает мир XIX в. с его «концертом великих 
держав», в основном сегодня все еще западных.

Весьма условно можно попытаться категори-
зировать государства мира по ряду параметров. 
Явно обозначился своего рода глобальный «остров» 
более-менее стабильного развития. Это – демокра-
тические, индустриально развитые государства с 
давно сложившимися гражданскими обществами 
и рыночной экономикой (традиционные лидеры 
мировой политики – прежде всего США, ведущие 
европейские страны – плюс новые центры эконо-
мической мощи в Восточной и Юго-Восточной 
Азии – плюс скандинавские страны и Австра-
лия – Новая Зеландия), то есть как бы «первый 
мир». Для этих государств характерны опреде-
ленные, самые высокие в мире уровни жизни и 
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стандарты соблюдения прав и свобод человека 
(при всех известных изъянах и проблемах), со-
циально ориентированный, с высокой степенью 
социальной защищенности  капитализм (при-
меры – Швеция или Германия), но конечно же 
отнюдь не какой-то «социализм с человеческим 
лицом». Эти государства как бы демонстрируют 
миру эфемерность пресловутой «левой идеи», 
неспособной предложить на сегодня никакого 
реального рецепта организации экономики, а 
лишь набор демагогических лозунгов о равенстве, 
пагубности эксплуатации человека и необходи-
мости социальной справедливости. Неслучайно 
на сегодня это явные центры притяжения гло-
бальной иммиграции. 

Их догоняет «мир второй», в том числе пре-
тенденты на роли ведущих стран – члены БРИКС, 
включая Россию, некоторые малые европейские, 
азиатские или латиноамериканские страны. Это 
стремящиеся стать мировыми лидерами и уже 
обгоняющие «первый мир» по приросту ВВП 
государства. Они имеют немалый потенциал 
развития, но пока отстают по уровню эффек-
тивности рыночной экономики, развитию де-
мократии и комфортности ведения бизнеса или 
просто проживания населения. Безнадежно от-
стает, «живет на пособия» и погряз в конфликтах 
так называемый «третий мир» – развивающиеся 
или, скорее, слабо развивающиеся, зависящие от 
помощи «мира первого» и международных орга-
низаций страны. У него тоже есть свои лидеры, 
явно стремящиеся перейти в число государств 
потенциально успешных (скажем, Турция или 
Саудовская Аравия). 

И есть как бы «мир никакой» – анклавы 
«социализма», застоя и архаики – Куба, КНДР, 
Венесуэла сегодня, некоторые страны Африки. 
Время там «остановилось» или идет вспять, права 
человека грубо нарушаются, экономика, несмотря 
на отдельные попытки модернизации, находит-
ся в глубоком кризисе. Все они в той или иной 
мере стоят на пороге социальных революций и 
потрясений типа пресловутой «арабской весны».

Разрыв в уровне развития «золотого милли-
арда» или примерно 30 стран Европы, Восточ-
ной Азии и Океании с довольно ограниченными 
природными ресурсами, примерно 140 «аутсай-
дерами», все увеличивается. Это создает перма-
нентную основу новой мировой напряженности. 
Будущее устройство мировой системы, как и бу-
дущие войны и конфликты, скорее всего, будут 
определяться взаимными трениями и претензия-
ми «богатого Севера» и «бедного Юга». При всем 
уважении к концепции «многополярности» и 
многовекторности развития глобальной эйкуме-
ны, все эти новые «полюса»– вроде Китая, Индии, 
Нигерии, ЮАР, Бразилии или (уже в прошлом?) 
Японии– не могут предложить достаточно осно-
вательное сочетание экономической и военной 
мощи, «мягкой силы», реальных демократических 
прав и свобод, уровня жизни, а также привлека-
тельной идеологии, миссионерской «пассионар-
ности» и одухотворенности идеей, культурного 

потенциала для того, чтобы действительно занять 
руководящие позиции в мире.

США – при всех известных проблемах их 
экономического развития – остаются ведущей 
державой современного мира, по крайней мере 
в экономическом (о чем говорят попытки уре-
гулирования экономического кризиса) и во-
енно-политическом планах. Все еще лидером 
не только Запада, но и всей традиционной ли-
берально-демократической, «рыночной» части 
мира. Нехотя признают это и в ЕС, не преминув 
покритиковать США за  претензии на домини-
рование и провальную реализацию концепции 
«всемирной демократизации». Но и у США, как 
свидетельствует ныне всеми критикуемый опыт 
администрации Дж. Буша-младшего, а также 
уроки последнего глобального экономического 
кризиса, возможности ограничены. Им придет-
ся серьезно пересматривать модальности своей 
внешней политики, чтобы сохранить лидирую-
щие позиции (до предрекаемого у нас иногда в  
«патриотической» экспертной среде «коллапса» 
Америки еще весьма далеко). 

Войны между государствами «первого мира» 
невозможны. Это развитые, «нормальные» де-
мократии – разумеется, не без своих, зачастую 
весьма острых проблем. Возможны напряжен-
ность и конфронтация между «первым миром» и 
«вторым» (в диадах США–Россия, Россия–НАТО, 
Китай–США, Великобритания–Аргентина или, 
например, бывшая Югославия при режиме Ми-
лошевича–НАТО). «Третий мир» – это средоточие 
конфликтов, источник мировой напряженности. 
Там главное приложение военных усилий мира 
«первого» – в попытках стабилизации, смены то-
талитарных режимов, «демократизации», урегу-
лирования конфликтов, защиты прав человека, 
предотвращении геноцида, «гуманитарных ин-
тервенций». В известной мере ведущие западные 
державы руководствуются  крылатой формулой 
«мы в ответе за тех, кого приручили», хотя о сте-
пени «прирученности» бывших колоний и про-
текторатов можно спорить. Традиция «вестфаль-
ского» подхода к международно-политической 
системе (недопустимости вмешательства во вну-
триполитические дела других государств или, по 
крайней мере, наличия достаточных оснований и 
санкций СБ ООН для этого) все больше ставит-
ся сейчас  на Западе под сомнение или реально 
уходит в прошлое. Примеры тому –  Ирак, Судан, 
Ливия, Афганистан, Пакистан, Кот д’Ивуар, Чад, 
Сирия и т.д. 

Многие эксперты полагают, что мир стоит на 
пороге нового витка борьбы за передел сфер вли-
яния. Традиционная («вестфальская») система 
международного права, основанного на сувере-
нитете государств и принципе невмешательства 
в их внутренние дела, будет все больше оспари-
ваться. Развитый мир все больше становится 
площадкой регионализма, миром «коммун» и 
локальных сообществ, широких интеграционных 
наднациональных, но и внутригосударственных 
образований, а не только традиционных госу-



72

Политология
дарств. За «вестфальское» прошлое цепляются в 
основном государства «второго» мира (Россия – с 
учетом ставки ее элиты на суверенитет и недопу-
стимость делегирования властных полномочий) 
и в какой-то мере – США в силу ощущения их 
элитой Америки как «сияющего града на холме», 
указывающего путь миру. 

Вот почему такое огромное значение для гло-
бального миротворчества приобретает ООН – уни-
кальная, обладающая универсальной легитим-
ностью мировая площадка для согласования 
позиций государств и новых акторов. В ситуации 
часто упоминаемого ее «упадка» и неспособности 
быстро и эффективно гасить самые острые ми-
ровые кризисы крайне важно придать импульс 
многостороннему взаимодействию для решения в 
ее рамках и с ее помощью насущных глобальных 
проблем современности. Прежде всего речь идет 
о таких областях, как предотвращение и урегу-
лирование региональных кризисов, нераспро-
странение ОМУ, борьба с международным тер-
роризмом и трансграничной оргпреступностью, 
преодоление последствий природных и техноген-
ных катастроф, противодействие климатическим 
изменениям, обеспечение устойчивого развития 
и продовольственной безопасности. 

ООН часто критикуют в последние годы за 
неспособность реально приступить к урегули-
рованию международных кризисов. Тем не ме-
нее реальной альтернативы ей в плане действи-
тельно универсального, а не своего рода «клуба 
избранных» инструмента не просматривается. 
Наращивание коллективного взаимодействия 
требует при этом строгого соблюдения устав-
ных прерогатив Совета Безопасности ООН как 
главного органа, ответственного за поддержание 
международного мира и безопасности и един-
ственно уполномоченного применять силу для 
урегулирования споров и принуждения к миру. 
Это важно, чтобы не допускать повторения или 
универсализации таких односторонних акций, 
как операции НАТО в бывшей Югославии или 
Ливии. При этом совершенствование взаимодей-
ствия Совета Безопасности с региональными ор-
ганизациями в соответствии с главой VIII Устава 
ООН (такими, как НАТО, ОДКБ или ШОС) при-
звано полезным образом дополнять деятельность 
ООН в деле стабилизации обстановки в конфлик-
тогенных районах мира. 

Вместе с тем необходимо продумывать и 
процессы дальнейшего повышения эффектив-
ности и демократизации ООН, усиления в ней 
роли неправительственных организаций и ак-
торов (это набирающая силу тенденция), сопря-
жения ее работы с деятельностью региональных 
организаций, «Двадцатки» и «Восьмерки», что 
уже и происходит в последнее время. Динамика 
международных процессов глобализации, укре-
пляя взаимозависимость и создавая предпосылки 
для преодоления между странами противоречий 
и конфликтов, не устраняет их полностью. Все 
более важными становятся невоенные угро-
зы, однако далее мы сосредоточимся на сфере 

военных вызовов, на факторе военной силы. В 
последние годы сфера взаимодействия мировых 
акторов, которую принято относить к невоен-
ной, или гражданской, области международной 
безопасности, получает все большее значение в 
мировой политике.

Потенциальным источником военных кон-
фликтов остаются: 

– экономические противоречия, внутренняя 
социоэкономическая напряженность в странах;

– демографические проблемы, проблемы 
миграции, климата, экологии, техногенных ка-
тастроф и даже гендерная тематика; 

– вопросы доступа к ресурсам (в частности, 
пресной воде, рудным запасам или углеводоро-
дам);

–  столкновения культур и цивилизаций; 
– возможного коллапса структур управления 

в кризисных «несостоявшихся» государствах. 
В этой связи принято в последнее время гово-

рить о важности экономической, экологической, 
информационно-культурной или даже челове-
ческой составляющих понятия «безопасность». 
Однако опасность именно военных конфликтов, 
на наш взгляд, носит непосредственный харак-
тер. Ведь события и тенденции в сфере военно-
политической безопасности напрямую касаются 
(в отличие, скажем, от безопасности дорожного 
движения или «секьюритизации» проживания 
человека в мегаполисах) главных человеческих 
ценностей: 

а) жизни и смерти людей, в конечном счете, 
выживания человечества;

б) предотвращения гибели целых этносов и 
народов в различного рода вооруженных кон-
фликтах; 

в) территориальной целостности, конститу-
ционного устройства и независимости, самого 
существования государств и их взаимоотноше-
ний с негосударственными акторами.

В годы «холодной войны» именно военная 
этиология безопасности превалировала: мир 
стоял на грани сползания к глобальной ядерной 
катастрофе. С начала 1990-х гг. такая опасность, 
казалось бы, миновала. Между тем и сегодня, по 
прошествии 20 лет, сохраняется атавизм разлома 
«Восток–Запад» в силу разности подходов элит 
этих образований и неравномерности развития 
обществ. Хотя «центральное» противостояние 
СССР – США времен «холодной войны» заменено 
массой новых конфликтов, не устранено факти-
чески военное противостояние России и Запада. 
США и Россия по-прежнему рассматривают друг 
друга как серьезнейших конкурентов на мировой 
арене, а ядерные арсеналы друг друга являются 
подлинным взаимным оправданием их стратегии 
ядерного сдерживания. 

Оказалось, что понимание основ миро- 
устройства и социального порядка у элит обеих 
стран диаметрально противоположно. Россий-
ские правящие круги, несмотря на то что Аме-
рика в принципе является нашим «естественным 
партнером» в решении крупнейших мировых 
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проблем, испытывают синдром глубокого анти-
американизма (который частично объясняется 
не только стереотипами «старого мышления», да 
и самим уровнем этой элиты. Но и своего рода 
«комплексом неполноценности» в связи с ситуа-
цией в стране, неспособностью провести струк-
турные реформы в экономике и поднять уровень 
жизни большей части населения, утратой статуса 
глобальной «сверхдержавы». Российские власти 
довольно болезненно реагируют на претензии 
США закрепить за собой мировое лидерство, по-
пытки «выдавить» Москву из зоны ее традици-
онных геополитических интересов на постсовет-
ском пространстве, а то и заставить поставлять 
основу экономической мощи – свои минеральные 
ресурсы Западу на диктуемых им условиях. 

Практически по всем наиболее актуальным 
проблемам мировой политики – будь то ситуация 
на «Большом Ближнем Востоке» или в бывшей 
Югославии (в особенности Косово), угрозы без-
опасности в пресловутой «дуге нестабильности» 
или восприятие Китая, не говоря уже о сорев-
новании за влияние в Евразии, – подходы двух 
держав иногда прямо противоположны. В такой 
парадигме ядерное оружие продолжает оставать-
ся, по российским доктринальным установкам, 
важнейшим фактором обеспечения безопасности 
страны, гарантом ее независимости, то есть, по 
существу, материальной основой  все еще разде-
ляемой определенной частью элиты  пресловутой 
доктрины «суверенной демократии». Казалось бы, 
предпосылки для этого создают геополитическое 
положение России, ее географические размеры и 
опыт исторического прошлого. 

К сожалению, установлению действительно 
партнерских отношений с США препятствуют 
различия в политическом строе и идеологиях 
наших двух стран. В то время как США являет-
ся классической страной «бюргерского» капита-
лизма с устоявшимися принципами либерально-
буржуазной демократии, в России исторически и 
социокультурно сложился своеобразный режим 
бюрократического, чиновничьего госкапитализ-
ма. Для него характерны культ обожествляемого 
всевластного «государства» и отсутствие струк-
тур самоуправления, в последнее время помно-
женные на весьма специфическую сверхкоррум-
пированную, неэффективную и несовременную 
экономику. Вместо конкуренции крупных и 
мелких компаний в ней действуют отобранные 
государством олигархические структуры, вла-
дельцы которых централизованно «назначают-
ся» быть миллионерами, как в старину ставились 
«на кормление» или на учреждение мануфактур,– 
точно так же не имея никаких гарантий сохране-
ния розданной государственной собственности и 
щедрых бюджетных вливаний в случае несоблю-
дения неких «понятий» и правил игры.

В этой ситуации даже после падения совет-
ского режима, вопреки мнению наших некоторых 
либеральных экспертов, у элит двух стран совер-
шенно различные основополагающие установки, 
представления о мироустройстве и сущности го-

сударственного строя, совершенно различные 
наборы и шкалы ценностей и мотивировок. По-
этому, в том числе и для закрепления собствен-
ных внутриполитических позиций, некоторым 
в российской элите выгодно раздувание образа 
врага и выставление Америки как самой главной 
военной угрозы РФ. А пока она демонстрирует 
некие «комплексы неполноценности» и просто 
плохо скрываемую зависть в отношении военных 
возможностей США. В этой связи отношение к 
ядерному оружию – один из показателей зрелости 
российской военно-политической элиты. 

В интеллектуальном плане в области безопа-
сности мы мало что способны противопоставить 
новым американским концепциям видения мира.  
Они настолько оторвались от всех других держав, 
что фактически их вооруженные силы, понимая 
устарелость концепции ядерного сдерживания, 
с точки зрения потенциала и будущего облика 
уже живут в ином измерении. Ядерное  сдержи-
вание рассматривается в США лишь как  край-
нее средство, гарант последнего уровня. Эта док- 
тринальная установка между тем  встречается 
с определенным скепсисом и озабоченностью в 
целом ряде ядерных держав, включая Россию и 
Францию. 

Естественно, что это делает вопросы огра-
ничения стратегических вооружений едва ли 
не единственным полем реального сотрудни-
чества двух стран. Все остальное – как борьба с 
международным терроризмом, сотрудничество 
в борьбе с распространением ОМУ, международ-
ной оргпреступностью и наркоторговлей, кон-
такты в области науки и технологий – не более 
чем дань политкорректности и делается «для га-
лочки». В то же время в сознание легковерного 
дюжинного российского обывателя некоторыми 
СМИ и горе-политиками вбивается тезис о том, 
что Америка буквально готовится к завоеванию 
России, уровень обороноспособности которой 
якобы неуклонно падает, и потому единственное 
спасение – новая гонка ядерных вооружений. 

Довольно наивными представляются тенден-
ции российских военных оценивать собственную 
безопасность в категориях «холодной войны», 
опираясь на концепции необходимости поддер-
жания «стратегического паритета» и ядерного 
сдерживания. Их главный тезис в том, что США 
остаются политическим противником и в силу 
наличия у них существенного ядерного потен-
циала России необходимо противопоставить ему 
аналогическую стратегическую мощь. При этом 
забывается ключевое положение К. Клаузевица 
о том, что «война есть продолжение политики 
другими средствами». Если, конечно, не скаты-
ваться на позиции радикального национализма 
и не запугивать самих себя коварностью пресло-
вутых «янки», то трудно констатировать наличие 
существенных политических разногласий или 
стратегических противоречий между Россией и 
США. Их нет ни в Европе, ни в Азии, ни на Боль-
шом Ближнем Востоке, ни даже на постсоветском 
пространстве. 
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Сам же по себе ядерный потенциал отнюдь 

не требует прямого ему противодействия – ведь 
не сдерживают же США Францию. Вот и Россия, 
и США по мере их политэкономической эволю-
ции вполне созреют для таких отношений – ког-
да наша элита перестанет быть постсоветской, а 
американская отрешится от пресловутого про-
тестантского мессианизма. Это произойдет, раз-
умеется, не в ближайшем будущем. Этот процесс 
будет ускорен, если у нас в стране действительно 
начнутся процессы прорывной революционной 
модернизации и радикальной демократизации, 
экономика слезет с пресловутой «нефтегазовой 
иглы» и реально, а не в лозунгах, перейдет к ин-
новационным технологиям, в результате чего мы 
найдем конкурентоспособную нишу среди веду-
щих промышленных держав мира. А до тех пор 
ядерное оружие буквально обречено оставаться 
основой поддержания безопасности и внешне-
политического авторитета России. 

Даже те природные ресурсы, к завладению 
которыми, по мнению «государственнических» 
российских экспертов, так стремятся США, Рос-
сия все равно будет вынужденно кому-то про-
давать, чтобы выжить. Этим покупателем мо-
жет стать и США, которые отнюдь не впадают 
в предсказанную рядом экспертов тенденцию 
тотального коллапса. Благодаря подлинно ин-
новационной сущности американского капита-
лизма, который аккумулирует со всего мира все 
лучшее и самое современное в интеллектуальной 
и технологической области, США и далее в эпоху 
постмодерна будут бесспорным экономическим 
локомотивом мира. В случае успешного «ребрен-
динга» имиджа Америки и репозиционирования 
ее как «маяка свободы и демократии», а также 
главного арбитра в конфликтах стран третьего 
мира Америка будет на обозримую перспективу 
оставаться и бесспорным глобальным лидером 
политическим. Взамен за эти ресурсы, ценность 
которых в информационную эпоху катастро-
фически падает,  США смогут стать для нас 
дополнительным источником инновационных 
технологий и менеджерских ноу-хау, которые 
столь необходимы России, чтобы стать реально 
«умной», современной державой. 

Вот почему России следует сосредоточить-
ся не на наращивании наступательных стра-
тегических вооружений, которые, кстати го-
воря, мало кого пугают в западном мире, а на 
реальной структурной модернизации страны. 
Она, конечно же, не может быть оксюморонно-
«консервативной», а возможна только при по-
строении современного гражданского общества, 
либерализации, демократизации и наличии раз-
витых демократических институтов. Обратная 
дорога ведет к Северной Корее и Венесуэле, то 
есть в тупики кризиса и со временем – полного 
развала. Такая модернизация не только закрепит 
место России среди концерта ведущих держав, но 
и станет залогом обеспечения ее прочной наци-
ональной безопасности в ситуации появления 
нового формата стратегической стабильности.

Разумеется, на состоянии международной 
системы отражаются изменения в характере вы-
зовов международной безопасности и стабиль-
ности, в их приоритетности. Угроза мировой 
ядерной войны утратила абсолютный приори-
тет, хотя само наличие крупных арсеналов ору-
жия массового уничтожения окончательно не 
позволяет устранить возможность глобального 
«холокоста», инцидента с ядерным оружием или 
ядерной техногенной катастрофы. Более того, в 
отдельных случаях, когда наиболее развитые в 
военном отношении государства применяют 
силу ограниченно (Ирак, Афганистан, Ливия), 
их вооруженные новейшими, широко исполь-
зующими электронику системами вооружений 
военные контингенты оказываются уязвимыми 
для устаревших образцов оружия и не могут 
им противостоять. Войска НАТО в ливийской 
операции достаточно эффективно обеспечивали 
поражение зенитно-ракетных комплексов про-
тивника, но не смогли справиться с войсковой 
ПВО образца 60–70 гг. прошлого века, основан-
ной на приборах визуального наведения. 

Обозначились, таким образом, два «трека» 
гонки вооружений – традиционное наращивание 
военных потенциалов и развитие новых систем 
и видов вооружений ведущими державами. Рос-
сии также требуются новые современные типы 
вооружений – для урегулирования внутренних 
конфликтов и проведения миротворческих опе-
раций на постсоветском пространстве, борьбы с 
терроризмом и агрессивным сепаратизмом под 
маской фундаменталистского исламизма. Не 
исключена и опасность того, что объективно 
дальнейшее совершенствование военного потен-
циала США в прогнозируемом будущем нанесет 
ущерб интересам безопасности России. В то же 
время развитие у нас подобных систем вооруже-
ний – наряду с прогрессом в гражданском секто-
ре модернизации – существенно способствовало 
бы укреплению внешнеполитического потенци-
ала и престижа России. Для применения такого 
оружия в целях отражения военных вызовов и 
угроз необходима разработка новых доктрин и 
концепций, отражающих новое качество науч-
но-технического прогресса в сфере вооружений. 

Взаимное влияние новых вооружений на во-
енные концепции – факт современного мирового 
развития. Концепция развития вооруженных сил, 
концепция технологических изменений, техно-
логической политики определяются в том числе 
типами вооруженных конфликтов, на которые 
ориентированы эти технологии. Появление но-
вых систем вооружения придает новый импульс 
развитию способов ведения вооруженной борь-
бы. Так, например, информационная борьба ста-
ла играть решающую роль в современной войне. 
В свою очередь, появились и новые возможности 
по ведению контринформационных операций, по 
темпу сбора информации. В условиях, когда су-
ществует иерархическая система сетецентричной 
войны с единым информационным полем, обес-
печить поражение этих систем вполне возможно. 
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Успех в морально-психологической борьбе порой 
решает ход и исход вооруженной борьбы. 

Сегодня практически похоронена идея «бес-
контактных» войн, идея «роботизации войн». 
Основные арены битв в течение века будут пе-
реноситься с наземно-воздушного простран-
ства в два других – космическое и Интернет. 
Информационно-коммуникационные военные 
технологии или информационное оружие бу-
дут постепенно вытеснять ядерное в качестве 
«сверхоружия» XXI в. Если и появляются новые 
технологии, то они используются у развитых госу-
дарств. Но и те вооруженные силы третьего мира, 
которые действуют в «серых зонах», в непризнан-
ных государствах, приспосабливаются к новым 
методам ведения боевых действий, к новым тех-
нологиям в вооружениях. И под технологиями 
здесь следует понимать не только новую элек-
тронику, новую авионику, средства связи и т.д., 
но и средства связи и организации вооруженной 
борьбы. Во многих случаях действия спецназа 
были единственными эффективными формами 
вооруженной борьбы, когда речь шла о конфлик-
тах низкой интенсивности. Существенно возрос 
фактор действия сил спецопераций – значительно 
по сравнению с предыдущими войнами. Во мно-
гих случаях действия спецопераций были един-
ственными формами вооруженной борьбы, когда 
речь шла о конфликтах низкой интенсивности. 

Ядерное сдерживание все еще не уходит 
в прошлое. Совершенно очевидно, что полная 
ликвидация ядерных вооружений в мире – дело 
весьма далекого будущего, даже не проблема 
среднесрочной перспективы. Для ведущих госу-
дарств непосредственной становится и опасность 
распространения ядерного оружия, других видов 
ОМУ, ракетных технологий, в том числе крыла-
тых ракет. Осознание этой проблемы сближает 
страны «первого» и «второго» мира. Немного 
успокаивает то, что доступ к соответствующим 
средствам ведения войны (оружию, оружейным 
технологиям) носит весьма избирательный ха-
рактер. В его приобретении заинтересованы 
довольно немного стран, главным образом «не-
системных» – КНДР, Иран, ранее – Ирак и Ли-
вия. Средние и малые развивающиеся страны, 
не обладая достаточными ресурсами, рассма-
тривают военную силу как основу выживания 
своих зачастую авторитарных, не соблюдающих 
ключевые права и свободы человека режимов – 
особенно в государствах-«париях».

Для построения  полностью безъядерного 
мира необходимо обеспечить совершенно новое 
качество международных отношений и между-
народной безопасности, гарантировать коллек-
тивную безопасность всех государств и ликви-
дировать рецидивы и стереотипы недоверия, 
взаимной подозрительности и враждебности. Что 
же касается стратегической стабильности, то она 
уже не та, что в классическом понимании периода 
«холодной войны» (например, у Т. Шеллинга и 
А. Уолстеттера). Ее определяли тогда как устой-
чивость системы взаимных сдержек и противо-

весов в области центрального ядерного баланса 
между двумя антагонистическими блоками, не 
допускавшая стимулов к первому удару, а также 
непредсказуемого развития в случае кризисов или 
безудержного обострения гонки вооружений. На 
смену ей приходит более комплексное понимание. 

Порой понятие «стратегическая стабиль-
ность» в российской и зарубежной политологии 
сводится к «ядерной стабильности» или пробле-
матике ядерного сдерживания. В то же время в 
соответствии с Военной доктриной РФ одной из 
основных задач Российской Федерации являет-
ся «поддержание стратегической стабильности и 
потенциала ядерного сдерживания на достаточ-
ном уровне», в то время как одной из ключевых 
угроз являются попытки подорвать стратегиче-
скую стабильность. Упоминается стратегиче-
ская стабильность и в «Стратегии националь-
ной безопасности РФ до 2020 г.» – как один из 
«стратегических национальных приоритетов»13. 
Можно вспомнить и «классическое» определение 
из «Совместного заявления США и СССР  от-
носительно будущих переговоров по ядерным 
и космическим вооружениям и дальнейшему 
укреплению стратегической стабильности» от  
1 июля 1990 г. И поныне стратегическая стабиль-
ность остается приоритетным вопросом рос-
сийско-американского взаимодействия. В этой 
связи и контроль над вооружениями, а также и 
возможные прорывы в деле разоружения мы-
слятся скорее как своего рода «менеджирование» 
процессами снижения уровней вооружений и со-
ответственно военной угрозы. Естественно, что 
эта цель сохраняет свою важность и сегодня. С 
учетом этого российской стороне важно не только 
не растерять накопленный политико-дипломати-
ческий капитал в данной сфере, но и заявить о 
себе как об убежденном стороннике разоружения, 
«безъядерного мира», нераспространения ОМУ, 
контроля над вооружениями.

Однако сегодня стратегическая стабиль-
ность уже не привязана к концепциям ядерного 
противостояния, она не только демонстрирует 
отсутствие стимулов к нанесению первого удара 
в ситуации ядерного противостояния, пусть и с 
учетом новых стратегических факторов, появ-
ления новых ядерных держав и угрозы нового 
распространения ОМУ, – но и таково ее пони-
мание в узком смысле. Современное понимание  
в новых условиях многополярного мира более 
комплексно: как избежать угроз и вызовов  на-
циональной безопасности, как не снижать уяз-
вимость государства к попыткам подорвать его 
жизненные интересы, как, наконец, приводить 
систему международных отношений после  раз-
балансирующих ударов кризисов и конфликтов 
в состояние некоего динамического равновесия. 
Сегодня стратегическая стабильность – это, ско-
рее, выстраивание такой системы, которая спо-
собна уберечь мир от крупных вооруженных кон-
фликтов и стратегических вызовов, угрожающих 
интересам всех стран в случае возникновения 
политического кризиса.
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В этой связи от российских и западных во-

енных и экспертов требуется разработка новой 
философии войны, своего рода обновленной 
редакции  «нового мышления во внешней поли-
тике», предусматривающего, в частности, отказ 
от концепции ядерного сдерживания, реагирую-
щего на новые среды и методы противостояния 
(например, появление новых видов ОМУ). Тут 
требуются не только уникальные новые техно-
логии, но и новая информационная политика и 
культура мышления, способные  предвосхищать 
возникающие угрозы и вызовы. 

В идеале мир должен эволюционировать в 
сообщество миролюбивых и – при всем различии 
национальных социокультурных особенностей – 
демократических государств с: 

– развитой и социально ориентированной 
рыночной экономикой; 

– реально соблюдаемыми нормами прав че-
ловека во всей их совокупности; 

– развитой сетью гражданских обществ; 
– общепризнанными атрибутами разделения 

властей и демократического контроля общества 
над государственной машиной; 

– действенной системой мирного разрешения 
возникающих споров между государствами;

– действительным ускорением принципа не-
применения силы и угрозы ее применения.

Должна быть устранена почва для межциви-
лизационных, межрелигиозных и межэтнических 
конфликтов, которые, особенно при наличии со-
ответствующих ресурсов и фундаменталистской  
псевдорелигиозной идеологии, подпитывают сти-
мулы к обладанию ядерными арсеналами – будь 
то для обеспечения доминирования над соседями 
в регионе или для пропуска в клуб «великих дер-
жав». Естественно, что переход к безъядерному 
миру должен быть продуманным, планомерным 
и поэтапным. Его главные условия – радикаль-
ные сокращения ядерных потенциалов, присое-
динение к этому процессу на соответствующих 
этапах всех ядерных держав – официальных и 
неофициальных, эффективные гарантии не-
распространения ОМУ и предотвращения его 
разработки в глобальном масштабе. Поэтому 
особенно трудной проблемой представляется 
ликвидация ядерного потенциала Китая, Индии 
и Пакистана, не говоря уже о КНДР и, возможно, 
в будущем, в случае его создания, несмотря на 
все сегодняшние заверения в обратном, – Ирана.

Этот процесс должен, разумеется, включать 
и полное уничтожение всех типов – стратегиче-
ских и нестратегических (тактических) –ядерных 
вооружений и гарантии контроля за невозобнов-
лением их производства, а также жесткие огра-
ничения уровней обычных сил и вооружений, с 
тем чтобы не допустить нового витка их нара-
щивания – уже в безъядерном мире. При этом 
тем не менее с помощью обычных сил должны 
быть адекватно обеспечены жизненные интересы 
безопасности государств. Особое внимание сле-
дует уделить строгому контролю над мирными 
исследованиями в области ядерной энергетики, 

предотвращения обхода модальностей безъядер-
ного мира через этот канал – для чего необхо-
димо радикальное укрепление режима гарантий  
МАГАТЭ, совершенствование системы экспор-
тного контроля за оборотом ядерных материалов 
и технологий.

Нашим военным и оборонщикам надо бы 
вплотную заняться радикальным повышением 
уровня оснащенности Российских Вооруженных 
сил самыми современными «умными» компью-
теризованными обычными вооружениями на 
основе реализации концепции «революции в 
военном деле» и завершения наконец-то столь 
болезненно идущей реформы отечественного 
ОПК. Иначе Россия действительно скатится на 
уровень третьеразрядной региональной держа-
вы – экспортера полезных ископаемых, останется 
этакой «евразийской Саудовской Аравией». Рос-
сии вряд ли следует демонстрировать насторо-
женное или тем более скептическое отношение 
к идее «мира без ядерного оружия». Такой под-
ход был бы контрпродуктивным с точки зрения 
дальнейшего продвижения наших внешнеполи-
тических приоритетов, укрепления имиджа Рос-
сии как великой демократической суверенной и 
современной державы. РФ в этом смысле – один 
из мировых лидеров, в том числе и в вопросах 
нераспространения ОМУ и снижения опасности 
военной угрозы, контроля над вооружениями, 
играющих столь важную роль в глобальных про-
цессах развития. Ведь очевидно, что выдвижение 
таких инициатив не требует от нас немедленной 
ликвидации всех ядерных арсеналов, по крайне 
мере, если это не диктуется самой логикой про-
цесса их амортизации. Более того, следует сде-
лать все возможное, дабы не допустить перехвата 
Соединенными Штатами традиционных разору-
женческих, «антиядерных» лозунгов советской и 
позднее – российской дипломатии. 

Каналы «купирования» гонки вооружений 
и продвижения по пути глобального и регио-
нального снижения военной угрозы в принципе 
существуют. Новый Договор по СНВ открывает 
и возможности дальнейшего сокращения СЯС. 
Глубокие сокращения СНВ, предпринимаемые 
Россией и США, ведут к возникновению качест-
венно новой ситуации в сфере ядерного разору-
жения. При этом стратегическая стабильность 
на новом этапе нуждается в новом осмыслении. 
Необходимы ее новые определения – с учетом 
появления новых «неофициальных» ядерных 
государств, угрозы распространения ОМУ и его 
взаимосвязи с ядерным сдерживанием, новым 
характером глобальной конфликтогенности. 
Дальнейшие шаги по пути ядерного разоружения 
должны рассматриваться и осуществляться при 
неукоснительном соблюдении принципа равной 
и неделимой безопасности и с учетом всей со-
вокупности факторов, способных повлиять на 
стратегическую стабильность. Речь идет, в част-
ности, о таких факторах, как:

– создание региональных систем ПРО без 
учета безопасности соседних государств; 
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– возможное одностороннее наращивание 

потенциала стратегической ПРО; 
– перспектива  появления оружия в космосе.
Вопрос о ПРО по-прежнему остается глав-

ным для диалога Восток–Запад, а также для 
российско-американских отношений. Еще до 
исторического по своей успешности ноябрьско-
го Совета Россия – НАТО  2010 г. в Лиссабоне 
Россия сформулировала три принципа для бу-
дущего соглашения с НАТО по ПРО: 

– Россия должна быть полноценным партне-
ром; 

– стороны будут делиться данными о раннем 
предупреждении (в частности, получаемыми с 
помощью разведывательных средств); 

– для осуществления такой защиты должны 
быть выделены отдельные зоны ответственности. 

Тезисно можно наметить дальнейшие шаги 
в деле разоружения:

– прежде всего, разумеется, нужно продол-
жать процесс сокращения СНВ. Новый дого-
вор мог бы сократить количество оперативно 
развернутых боеголовок до уровня примерно 
1000–1200 к 2020 г. Такие сокращения могут быть 
согласованы ранее, если Москва согласится не 
наращивать свои быстро сокращающиеся силы 
до разрешенного нынешним Договором потолка 
в 1550 единиц и быстро произвести сокращения, 
например, до 1400–1300 боезарядов;

– для успеха таких переговоров было бы по-
лезно неофициальное обязательство третьих 
государств, обладающих ядерным оружием, не 
наращивать свои ядерные силы, а также их со-
гласие на ряд мер по укреплению доверия и тран-
спарентности; 

– очень важной мерой повышения взаимного 
доверия является создание совместного Центра 
предупреждения о ракетном нападении и ра-
кетных угрозах, а также проведение совместных 
учений об отражении ракетных угроз. Все это 
способствовало бы сближению позиций сторон 
по проблематике ПРО, а в перспективе – и созда-
нию объединенной системы противоракетной 
обороны и раннего предупреждения;

– США и Россия в плане начала переговоров 
по выработке соглашения о ликвидации такти-
ческого ядерного оружия могли бы обменяться 
информацией о его запасах и договориться на 
двусторонней основе о мерах транспарентности и 
доверия. Ясно, что лучше всего решать тему ТЯО 
в рамках будущего обсуждения проблемы обыч-
ных вооруженных сил и вооружений в Европе; 

– предстоит «навязать» американцам и нашу 
концепцию ограничения обычных вооружений и 
вооруженных сил в Европе. Необходимо начало 
разговора и о лимитах на  современные высоко-
точные, в том числе большой дальности, системы 
такого оружия. Для этого нужно отказаться от 
блокового подхода, характерного для Договора 
ДОВСЕ, и найти новые, нестандартные решения;

– важная тема – укрепление сотрудничества 
в нераспространении ОМУ, прежде всего мате-

риалов и технологий, потенциально примени-
мых для его создания. В этих целях очень важно 
сотрудничество ведущих держав в укреплении 
престижа и потенциала МАГАТЭ;

– создание международных центров по обога-
щению урана в развитие российской и американ-
ской инициатив, ориентированных на обеспече-
ние широкого доступа к мирному использованию 
ядерной энергии и в то же время на укрепление 
режимов нераспространения. 

Налицо реальные возможности сдерживания 
процесса создания новых видов и типов оружия и 
запрета «экзотических» вооружений – поскольку 
США уже догнать никому невозможно, а их раз-
работки ограничены финансовыми затруднени-
ями в посткризисный период. Таким образом, у 
мировых процессов безопасности есть будущее, 
налицо и технологическая база укрепления гло-
бальной стабильности. Происходит переоценка 
фактора силы в международных отношениях. 
Этому способствует и развитие российско-ки-
тайского стратегического партнерства, укрепле-
ние таких организаций, как БРИКС, ШОС, ОДКБ. 
ЕврАзЭС.

В комплексе инструментов политики наи-
более развитых стран все более важное место 
занимают невоенные средства, условно объе-
диняемые понятием «мягкой силы». Тем самым 
расширяются возможности развитых стран, ока-
зывая эффективное несиловое давление, усили-
вать свое влияние в мире. В то же время, отдавая 
предпочтение несиловым методам, великие дер-
жавы (включая Россию) готовы и к избиратель-
ному прямому использованию военной силы или 
угрозы применения силы в отдельных критиче-
ских ситуациях для защиты своих национальных 
интересов (например, России – в Арктике или 
на Кавказе, а НАТО – в Афганистане). Россия в 
этой связи, скорее всего, будет стремиться под-
держивать военный потенциал в целом на уровне 
ведущих стран и обеспечивать ядерное сдержи-
вание – устрашение с США.

И последнее: пора переходить от лозунгов и 
обвинений в двойных стандартах к выстраива-
нию четкой картины мира и роли в нем России, 
которые мы хотели бы видеть в ближайшие 20 лет.

Mizin V.I. New Aspects of National Security 
Startegy.

Summary: The article describes new aspects in the 
development of contemporary international security 
situation and strategic stability. The author opines 
that the current phase of international relations tends 
to be rather chaotic and highly unpredictable in its 
evolution. He attempts to trace the influence of such 
unorthodox factors as polycentrical nature of the world, 
departure from exacerbated military confrontation, 
global terrorist threat on the formation of a principally 
novel model of strategic stability which substitutes the 
paradigms of the cold war era. The article dresses the 
list of specific proposals on the strengthening of military 
and political security worldwide.
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В статье рассматривается комплекс проблем, связанных с евробезопасно-
стью в контексте увеличения миграционных потоков и развития интеграционных 
процессов в Европе. Исследуется расширение форм взаимодействия властей с 
различными организациями мигрантов, дается историческая ретроспектива 
их контактов. Особый акцент авторы делают на миграционных последствиях 
в области безопасности и политики стран Европы, на «мягкой силе» миграции 
в свете интеграции.

Процесс глобализации, который А. Турен 
называет «самой яркой чертой современ-
ности»1, характеризуется резким усилени-

ем и диверсификацией миграционных потоков. 
Одним из центров притяжения иммигрантов по-
сле Второй мировой войны является Западная 
Европа. В силу колониального прошлого, геог-
рафической близости, потребности в дешевой 
рабочей силе страны региона становятся главным 
пунктом миграционного притяжения по вектору 
Юг–Север. В силу старения европейского населе-
ния и сокращения его численности иммиграция 
является необходимым ресурсом экономического 
развития, с одной стороны, а с другой – поро-
ждает комплекс культурных, политических и 
социо-экономических проблем, которые рас-
сматриваются значительной частью обществен-
ного мнения и правящей элитой принимающих 
стран как угроза социальной стабильности и на-
циональной идентичности. Западноевропейские 
государства, с точки зрения иммигрантов, явля-
ются крайне привлекательными в силу высокого 

уровня социально-экономического развития и 
качества жизни.  

Особое место в западном дискурсе отводится 
мусульманским диаспорам, количественное изме-
нение которых идет по восходящей линии. Это 
позволяет связывать данный факт с «глобальным 
контрнаступлением» ислама, прежде всего – в ка-
честве экономического лобби и идеологической 
доктрины. Кроме того, количественный рост ди-
аспор сопровождается не только их демографиче-
ским укреплением, активизацией политического 
участия, но и усилением их экономической роли. 
В этой связи сегодня вопрос интеграции мусуль-
ман в западноевропейское общество превратился 
в один из приоритетных в политической повестке 
дня ключевых стран ЕС.

Неудачи сложившейся ассимиляционной 
стратегии в отношении иммигрантов и отсут-
ствие эффективной политики интеграции ино-
культурных групп при дальнейшем неизбежном 
количественном росте иммиграции представляет 
серьезный вызов для государств-наций ЕС. Как 

Евробезопасность, 
интеграция и «мягкая сила» 
миграции в XXI в.
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показывают сегодняшние реальные итоги вне-
дрения мультикультурных практик, попытки 
консолидировать европейские общества с помо-
щью мультикультурализма часто оборачиваются 
усилением их фрагментации, не давая значимого 
позитивного эффекта.

В данном случае принципиально важным 
является пример Турции, которая уделяет осо-
бое внимание поддержанию связей со своими 
соотечественниками. Выходцы из Турецкой Ре-
спублики, проживающие в ФРГ, являются своего 
рода рычагом внешней политики страны. Прави-
тельство Турции всячески пытается задейство-
вать своих соотечественников при лоббировании 
национальных политических и экономических 
интересов в ФРГ. В данном случае политический 
интерес Турции – это полноправное членство в 
ЕС, против которого выступает Германия в лице 
правящего Христианско-демократического сою-
за (ХДС) А. Меркель. Цель Турции заключается 
в продвижении своих интересов через немецких 
политиков турецкого происхождения, количество 
которых ежегодно возрастает. Показательным яв-
ляется пример Джема Оздемира, лидера политиче-
ского движения «Зеленые/Союз 90», который явля-
ется сторонником политики мультикультурализма 
при усилении роли турецкой диаспоры. Оздемир 
выступает за полноправное членство Турции в ЕС. 

Успехи Турции в продвижении своих интересов 
через турецкую диаспору подтверждают результа-
ты недавних выборов, состоявшихся 13 мая 2012 г. 
в федеральной земле Северный Рейн – Вестфалия. 
Победу на них одержала Социал-демократическая 
партия Германии (СДПГ). Необходимо отметить, что 
в этой федеральной земле количество турок состав-
ляет более 1 млн человек, и практически все они от-
дали свои голоса СДПГ, так как эта партия является 
сторонницей политики мультикультурализма в Гер-
мании, выступает за интеграцию турок в немецкое 
общество, а также поддерживает вступление Турции 
в ЕС. Получается, что турецкая мусульманская об-
щина выступает за мультикультурализм по-турецки, 
который подразумевает сплочение всех европейских 
народов при усилении турецкой диаспоры как лобби, 
«мягкой силы» внешней политики Турции. 

Вышеописанные обстоятельства обуславли-
вают актуальность и значимость данного исследо-
вания. Его результаты призваны способствовать 
выявлению тенденций и особенностей мусульман-
ской иммиграции в Западную Европу, оценить по-
следствия миграции мусульманских иммигрантов 
для европейских стран и предложить пути реше-
ния существующих проблем. Отчасти результаты 
исследования могут быть весьма полезными для 
Российской Федерации, в которой концептуаль-
ные основы миграционной политики продолжают 
формироваться, а внимания  к «внешней» мусуль-
манской миграции как важному миграционному 
потоку уделяется мало.

Стоит признать, что экономическая фун-
кция диаспоры как лобби в настоящее время 
приобретает все большее значение. Эта зако-
номерность объясняется целым рядом причин:

– во-первых, представители диаспоры могут 
располагать специфическими трудовыми навы-
ками, которыми не обладает или обладает, но в 
соизмеримо меньшей степени население прини-
мающей страны. Эти навыки и род экономической 
деятельности могут быть связаны с конкретными 
этнокультурными особенностями, носителями ко-
торых являются члены диаспоры. Дело в том, что 
этносы связаны с характерными для них хозяй-
ственно-культурными типами, которые форми-
руются под действием географо-климатических 
и социальных условий и отражаются в трудовых 
навыках, следовательно, и в социально-экономиче-
ской роли диаспор. В условиях взаимосвязанного 
и параллельного развития межэтнической интег-
рации  и интеграции экономической традицион-
ные навыки и продукты производства значительно 
реже воспринимаются как имеющие этническую 
маркировку. Но даже в эпоху глобализации суще-
ствуют многочисленные рестораны национальных 
кухонь, сувенирные и антикварные магазины, что 
вносит в совокупности значительный вклад в про-
изводство и сферу обслуживания;

– во-вторых, диаспоры в силу целого ряда 
причин могут владеть непропорционально боль-
шой долей денежного капитала и собственностью 
других видов. Это дает возможность дальнейшей 
концентрации собственности и ведет к усилению 
позиций диаспор в различных отраслях экономи-
ки, вплоть до их полной монополизации. Так, в 
странах Юго-Восточной Азии сферу торговли в 
основном контролируют китайские, индийские, 
арабские диаспоры. В странах Черной Африки со 
Средних веков значима роль индийских, а еще бо-
лее – арабских, в частности ливанских, торговых 
меньшинств. Нельзя не отметить и усиление ту-
рецкого исламского капитала в странах Европы и 
Ближнего Востока, что влечет за собой и укрепле-
ние политического фактора присутствия страны 
на мировой арене; 

– в-третьих, социально-демографическая 
структура диаспор может  становиться предпо-
сылкой к лидерству в экономике. Как правило, в 
потоке мигрантов преобладают мужчины тру-
доспособного возраста, с уровнем образования 
и профессиональной подготовки выше среднего. 
Они экономически более активны в сравнении со 
средними характеристиками исходной общности. 
Можно предположить, что экономическая роль 
диаспоры может превышать средний показатель в 
окружающем социуме, что проявляется, в частно-
сти, в уровне жизни, который значительно выше, 
чем на исторической родине, и превосходит уро-
вень окружающих; 

– в-четвертых, корпоративность диаспор мо-
жет перерастать в преимущества в экономической 
деятельности. В то время как большая часть членов 
принимающего общества социально «атомизиро-
вана», представители диаспоры используют преи-
мущество корпоративности, характерной в первую 
очередь для мусульманских групп на протяжении 
истории. Корпоративность может быть внутрен-
ней и внешней. Внутренняя корпоративность про-
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является во взаимопомощи, включая трудоустрой-
ство, льготные финансовые ссуды, предпочтения 
при деловых контактах. С развитием международ-
ной интеграции все большее значение приобретает 
внешняя корпоративность. Диаспора может быть 
связана со множеством разного рода общностей: 
государством – местом исхода, материнским эт-
носом, другими диаспорами той же этнической 
или конфессиональной принадлежности. Часто 
диаспоры имеют контакты с другими диаспорами, 
обладающими с ними общими признаками, либо 
с иными общностями, так или иначе связанными 
с ними культурно и исторически (в конце XX в., 
например, у русской диаспоры Ирана были тесные 
связи с армянской общиной; калмыки США сбли-
жались с русской и японской диаспорами; белору-
сы Аргентины ориентировались на Россию и т.д.). 

Наряду с экономической функцией одной из 
наиболее распространенных является так назы-
ваемая «сохраняющая»2, включающая следующие 
компоненты:

– сохранение родного языка. Родной язык яв-
ляется одним из способов ретрансляции нацио-
нальной культуры, его утрата оказывает прямое 
негативное воздействие на такие ее ценности в 
духовной сфере, как обычаи, традиции, самосозна-
ние. Его постепенное исчезновение свидетельству-
ет о развитии ассимиляционных процессов, кото-
рые могут форсироваться близостью культурной 
дистанции между титульным и диаспоральным 
этносами, а в итоге привести к распаду диаспоры; 

– сохранение этнической культуры. Этниче-
ская культура отчетливо проявляется в литературе, 
искусстве, этнической символике, традициях, не-
которых формах материальной культуры (особен-
но в питании, одежде) и фольклоре. В результате 
влияния культуры иноэтнического окружения 
этническая культура диаспоры постепенно раз-
мывается (при отсутствии сплочения диаспоры 
в изолированных анклавах, как это происходит, 
например, в Германии), что особенно характерно 
для урбанизированной среды с ее стандартизо-
ванными эталонами в материальной и духовной 
сферах. Как итог – потеря связи с материнским 
этносом и утрата преемственности культурных 
традиций. Важным фактором сохранения наци-
ональной культуры является приток новых миг-
рантов с исторической родины; 

– сохранение этнического самосознания. Внеш-
нее проявление этнического самосознания осу-
ществляется в форме самоназвания или этнонима. 
Его внутреннее содержание чаще всего составляют: 
противопоставление «мы – они»; представление об 
общности происхождения и исторических судеб; 
связь с «родной землей» и «родным языком»3. По 
мнению О.И. Шкаратана, смена этнического са-
мосознания является показателем завершения 
ассимиляции национальной диаспоры4.

Важнейшей функцией диаспор выступает за-
щита социальных прав представителей данного 
этноса, усилия по преодолению различных про-
явлений шовинизма, антисемитизма, помощь в 
адаптации вновь прибывшим соотечественникам. 

Наиболее распространенными формами полити-
ческой деятельности диаспор являются: 

– электоральные и иные политические акции; 
– лоббирование интересов страны исхода в 

принимающей стране;
– оказание влияния на страну исхода путем 

поддержки правительства или оппозиции; 
– финансовая и другого рода поддержка по-

литических партий, движений и неправительст-
венных организаций страны исхода; 

– содействие разрешению конфликтов в стране 
исхода либо их разжигание.

Самой важной следует указать все-таки упо-
мянутую выше культурно-просветительскую фун-
кцию. Ведь именно в сфере культуры, трактуемой в 
самом широком смысле слова, и сосредоточены все 
основные отличительные особенности народов. 

У этносов, оказавшихся в иноэтническом 
окружении, отсутствуют такие объективные 
факторы, как территория, политико-юридические 
институты, а также устойчивый хозяйственный 
уклад. В этих случаях особая роль принадлежит 
субъективно-психологическим компонентам, та-
ким, как система ценностей, включающая сильное 
групповое национальное или этническое самосоз-
нание, сохраняющееся долгое время, мифологиза-
ция потерянной родины, религиозные убеждения, 
особенности фольклора и язык. Очевидно, что фе-
номен диаспоры в первую очередь основывается на 
культурной самобытности, а ее отрыв от родины 
увеличивает стремление к сохранению, а в даль-
нейшем – и пропаганде своей культуры и языка.

На начальном этапе формирования и разви-
тия диаспоральных общин мусульманские объе-
динения носили локальный характер и ориенти-
ровались прежде всего на социальную поддержку 
единоверцев. Но с течением времени сфера их 
влияния смещалась в область политики. Сегодня 
диаспоры – динамичные участники современного 
политического процесса как на государственном, 
так и на международном уровне, что предельно 
актуализирует проблему исследования механиз-
мов взаимодействия: а) диаспора – принимающее 
общество; б) диаспора – историческая родина; в) 
транснациональные связи с непосредственным 
участием диаспоральных общностей. 

Отметим, что именно факт принадлежности к 
исламу стал важным, но не определяющим аспек-
том для участия в мусульманских объединениях. 
Ислам рассматривался скорее как элемент вну-
тренней интегрированности общины в диаспо-
ре, сплачивающий ее членов и обеспечивающий 
сохранение и воспроизводство традиционных 
ценностей соответствующего этноса в условиях 
инокультурного окружения. В силу различий меж-
ду отдельными течениями ислама и этническими 
группами он не смог занять место консолидиру-
ющего фактора, несмотря на осознание острой 
необходимости в примирении позиций и форми-
ровании единой структуры, которая бы отражала 
интересы абсолютного большинства мусульман. 
При этом исламские фонды и тарикаты (секты) 
активно воздействуют на экономическую жизнь 
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диаспор, сплачивая их за счет формирования эко-
номических пирамид взаимопомощи. 

В Великобритании вплоть до второй полови-
ны 1960-х гг. большую часть мусульманской общи-
ны составляли индо-пакистанцы – сунниты. Среди 
них выделялись два движения: Джамаат-и-Таблиг 
и Джамаат-и-Ислами. Под влиянием последнего 
в 1962 г. была создана Исламская миссия Соеди-
ненного Королевства, специализирующаяся на 
пропагандистской и издательской деятельности. 
С ростом арабской, персидской и турецкой иммиг-
раций число мусульманских организаций росло: 
Мусульманское студенческое общество, Федера-
ция студенческих исламских обществ, Организа-
ция молодых мусульман Соединенного Королев-
ства – вот лишь несколько примеров. Цели этих 
организаций сводились к помощи в адаптации 
мусульманской молодежи в Великобритании при 
условии сохранения и развития ими исламских 
традиций. Сильное влияние, которое оказывали 
на эти объединения такие организации, как «Бра-
тья-мусульмане», а после 1979 г. – шиитский Иран, 
способствовало их развитию, с одной стороны, а 
с другой – крепко связывало британскую мусуль-
манскую общину с решением международных 
проблем и формировало мусульманское лобби в 
стране. 

Первые попытки усилить позиции мусуль-
манской общины за счет объединения организа-
ций были предприняты еще в конце 1960 – нача-
ле 1970-х гг. В 1969 г. был создан Мусульманский 
образовательный фонд, в деятельности которого 
приняли участие все влиятельные организации 
мусульман того времени. Он носил социальную 
функцию и специализировался на издательской 
деятельности и поддержке исламского образо-
вания в Европе. В свою очередь, в 1970–1971 гг. 
при поддержке саудовских фондов были обра-
зованы Союз мусульманских организаций Со-
единенного Королевства и Европы и Джамиат 
Улема Великобритании. Эти объединения стали 
первыми попытками систематизации и консо-
лидации целей организации вне зависимости 
от этнической принадлежности членов. Союз 
мусульманских организаций Соединенного 
Королевства и Европы объединял суннитов, а 
Джамиат Улема Великобритании – шиитов. По-
водами для дальнейшей консолидации общины 
и ее активизации на политической арене стали 
вопрос о мясе халяль 1983 г., «дело Ханифорда» 
1985 г. и «дело Рушди» 1988 г. 

Первое касалось права мусульман на содержа-
ние собственных скотобоен для поставки в лавки 
и магазины мяса животных, забитых ритуальным 
способом, что встретило резкую критику со сто-
роны Совета по защите прав сельскохозяйствен-
ных животных и активистов по борьбе за права 
животных. Но при поддержке Комиссии по рас-
овому равенству и муниципалитетов Бредфорда, 
Бирмингема, Лондона и Глазго вопрос был решен 
в пользу мусульманской общины. Единство пози-
ции всех мусульман способствовало сближению 
их позиций и по остальным вопросам. 

«Дело Ханифорда», директора одной из школ 
Бредфорда, выступившего против ношения девоч-
ками мусульманских головных уборов, также мож-
но признать своеобразной победой мусульманской 
общины. Недовольство мусульман и политиче-
ского руководства страны вызвала его жесткая 
риторика и использование таких терминов, как 
«менталитет парды». В 1985 г. Рэй Ханифорд был 
отправлен в отставку5. 

В 1988 г. огромную волну возмущения среди 
мусульманского населения вызвала публикация 
«Сатанинских стихов» британского писателя паки-
станского происхождения Салмана Рушди. В книге 
содержалась сатира на пророка Мухаммеда, Коран 
и аятоллу Хомейни. Мусульманские организации 
выступили за ее запрет на территории Соединен-
ного Королевства6. Британское общество раздели-
лось на тех, кто критиковал С. Рушди и его книгу, 
и тех, кто выступали против ее запрета, ссылаясь 
на свободу слова и самовыражения7. «Дело Руш-
ди» стало толчком к объединению мусульман для 
активного участия в политической жизни Брита-
нии. Причем эта инициатива встретила поддержку 
правительства, поскольку в тот период в стране 
не было эффективной площадки для дискуссии 
между ним и мусульманской общиной. В итоге в 
сентябре 1988 г. была создана Комиссия Соединен-
ного Королевства по исламским делам.

С целью закрепления достигнутых позиций 
диаспоры в июле 1989 г. формируется Исламская 
партия Британии. Представители этой партии 
были намерены получить депутатские мандаты 
на предстоящих парламентских выборах и «дать 
мусульманам право голоса в вопросах, связанных 
с будущим британского общества»8. Они намере-
вались добиться от властей наделения исламской 
религии теми же правами и привилегиями, ко-
торыми пользуется англиканская церковь. Про-
грамма партии также содержала качественную 
платформу по вопросам сельского хозяйства, об-
разования, окружающей среды, здравоохранения, 
законотворчества, транспорта и коммуникаций. В 
этой связи необходимо отметить, что чаще всего 
мусульманские диаспоры завуалированно продви-
гают свои ценности и идеологические установки, 
умело прикрываясь экономическими и правовыми 
факторами.

Однако, как показал дальнейший ход истории, 
каких-либо значительных успехов Исламской пар-
тии Британии добиться не удалось, поскольку она 
слабо учитывала существующие между властями 
противоречия и ориентировалась на светскую 
модель. Кроме того, в этот период консерваторы 
и лейбористы испытывали потребность в расши-
рении электората, в том числе за счет мусульман-
ского меньшинства. Наконец, Исламская партия 
Британии едва ли способна привлечь на свою сто-
рону немусульманских избирателей.

По сходным причинам потерпел поражение 
и Мусульманский парламент, созданный в 1992 г. 
директором Мусульманского института в Лондоне 
доктором Калимом Сиддики. Он выступал за пре-
доставление мусульманам статуса «автономного 
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сообщества» в Великобритании и выстраивание 
«особых отношений с Исламской Республикой 
Иран»9. Создание самостоятельных органов влас-
ти позволит мусульманской общине, по мнению 
Сиддики, не только выжить, но и преобразовать 
политическую систему Великобритании в соот-
ветствии с законами шариата10. Но радикальность 
идей и малочисленность шиитской общины не по-
зволили Мусульманскому парламенту вести сколь-
ко-нибудь эффективную политическую борьбу за 
реализацию своих целей. 

Тем более что в 1980-х гг. консерваторы, лей-
бористы и либеральные демократы начали актив-
ную борьбу за голоса мусульманских избирателей. 
Компактное расселение мусульман позволяло им 
существенно влиять на результаты выборов в от-
дельных избирательных округах, таких, как Спарк-
брук, Смоллхит, Лейдивуд (Бирмингем), Бредфорд 
Норс (Бредфорд), Миннингем (Бредфорд) и др. 
Повышение роли мусульманского электората чет-
ко прослеживалось на муниципальных и парла-
ментских выборах 1983 и 1987 гг. 

Политические пристрастия мусульманских 
избирателей в этот период оставались весьма 
традиционными. Из двух основных партий – 
лейбористской и консервативной – наибольшее 
количество голосов набирала первая. Это было 
обусловлено толерантным отношением лейбо-
ристов к выходцам из стран третьего мира и, 
напротив, проведенным консервативным пра-
вительством М. Тэтчер ужесточением иммигра-
ционной политики.

Политика основных политических партий 
в отношении мусульман в 1990-х гг. носит мно-
госторонний характер. С одной стороны, они 
пытались акцентировать внимание на пробле-
мах, важных в том числе и для мусульманской 
общины. С другой стороны, руководство партий 
опасалось усиления влияния мусульман на при-
нятие партийных решений. Подобная тенден-
ция стала просматриваться после неоднократ-
ного отказа принять в члены лейбористской 
партии отдельных мусульман («дело Джераль-
да Кауфмана»). Опасения были связаны с тем, 
что массовое вступление мусульман, зачастую 
целыми семьями, позволяло им лоббировать 
выдвижение своих кандидатов и сильно похо-
дило на результат подкупа или заговора, а не 
свободного выбора. 

Важным шагом на пути усиления электо-
ральных позиций мусульман стало объедине-
ние в 1997 г. более 350 их организаций, движений 
и фондов в Совет мусульман Великобритании 
(СМВ). Основными направлениями деятельности 
данного объединения стали координация работы 
мусульманских организаций страны, поддержка 
единоверцев, пропаганда ислама и поддержка свя-
зей со странами происхождения. 

Одним из важнейших проектов британских 
властей стал опрос мусульман для выявления 
проблем общин. Впервые при поддержке СМВ 
в него был включен вопрос о принадлежности к 
различным направлениям ислама. Его результа-

ты показали, что всех иммигрантов-мусульман 
объединяют следующие проблемы: 

– ликвидация чрезмерной жесткости иммиг-
рационной политики и разрешение вопроса о пре-
доставлении двойного гражданства иммигрантам;

–  решение ряда социально-экономических 
вопросов (безработицы, преступности, несовер-
шенства системы образования); 

– укрепление связей между иммигрантскими 
общинами и странами их происхождения; 

– участие Великобритании в решении между-
народных проблем, связанных со странами про-
исхождения иммигрантов (кашмирская проблема, 
арабо-израильский конфликт, иракская проблема 
и т.д.). 

Совет мусульман Великобритании также 
тесно сотрудничает с правительством страны  и 
проводит постоянные консультации по пробле-
мам мусульман с членами кабинета министров и 
представителями оппозиции. Для правительст-
ва Великобритании Совет важен как лояльный 
государству орган, выражающий интересы боль-
шинства мусульман. Он также играет огромную 
роль в противодействии росту исламофобии и 
экстремизма в обществе. 

Тем не менее в Соединенном Королевстве есть 
ряд радикальных мусульманских организаций, те-
сно связанных со странами Ближнего и Среднего 
Востока как идеологически, так и в финансовом 
отношении. Они не стремятся к сглаживанию 
культурных и религиозных противоречий в бри-
танском обществе, а нацелены на установление 
халифата, прообразом которого является идеали-
зируемое государство времен пророка Мухаммеда 
и «праведных» халифов, правивших в Медине. К 
их числу можно отнести Хизб ут-Тахрир («Партия 
освобождения»), Аль-Мухаджирун и Ассоциация 
братьев-мусульман Великобритании. Они разли-
чаются между собой по методам деятельности и 
социальной базе:

– представители Хизб ут-Тахрир полагают, что 
основным методом достижения провозглашаемых 
целей является непрерывная интеллектуальная 
и социальная деятельность, направленная на 
стимулирование дебатов на общественном и по-
литическом уровне. Любые формы насилия или 
вооруженного сопротивления рассматриваются 
партией как нарушение законов шариата, в силу 
чего они строго запрещены11;

– руководитель Аль-Мухаджирун Омар Бакри, 
ранее входивший в группировку Хизб, напротив, 
категорически отрицает идеи интеграции, полити-
ческого диалога и оказывает поддержку исламским 
экстремистам в Великобритании и за ее пределами12;

– Ассоциация братьев-мусульман Великобри-
тании также выступает за политические методы 
борьбы  и активно задействует палестинцев, ли-
вийцев, сомалийцев, иракцев, египтян и других. 
«Братья-мусульмане» постепенно укрепили свои 
позиции в Совете мусульман Великобритании и 
действуют в альянсе с политическими левыми, 
например с лидером парламентской фракции 
«Respect» Дж. Галовеем. Они также сотрудничают 
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с Департаментом теологии и религиозных связей 
Уэльса, что дало ей возможность получить неко-
торое влияние в системе образования.

Таким образом, мусульманские организа-
ции Великобритании, даже если и нацелены на 
коренное преобразование общества, пользуются 
легальными, политическими формами борьбы. Их 
идеологическая платформа также сильно изме-
нилась под влиянием британского общества. Му-
сульманские организации стали носить массовый 
и относительно более умеренный характер, что 
повысило их способность лоббировать свои инте-
ресы. В итоге социально-политического развития 
мусульманской общины в последние десятилетия 
представительство мусульман в органах власти 
постоянно растет, а их сообщество крепнет поли-
тически. В палате лордов в настоящее время засе-
дают четверо мусульман. Мусульмане занимают 13 
мест в палате общин. Среди 25 000 муниципальных 
советников Великобритании насчитывается 217 
мусульман13.

Представляется целесообразным выделить 
три формы политического влияния мусульман: 

– во-первых, отдельные представители му-
сульманской общины начинают принимать не-
посредственное участие в политической жизни 
европейских стран; 

– во-вторых, получает распространение не свя-
занный непосредственно с проблемой миграции 
так называемый «политический ислам»14 – движе-
ние, по мнению известного французского иссле-
дователя Оливера Роя, представляющего собой 
прямого наследника леворадикальных течений    
1960-х гг. с идеей революции «бедного Юга» против 
«богатого Севера»15; 

– в-третьих, проблема ислама в тесном пере-
плетении с проблемами иммиграции и натурали-
зации коренным образом трансформирует поли-
тический спектр западных стран, создает новые 
политические идентичности.

В Великобритании мусульманская религия за-
нимает значительное место в общественной жизни. 
Традиционные мусульманские общины в стране во 
многом воспроизводят те социально-религиозные 
черты, от которых Европа всеми силами пытается 
освободиться – неприятие либерализированной сек-
суальной морали, религиозный фундаментализм, 
антииндивидуализм и другие. Как следствие, в стол-
кновении с западным обществом кристаллизуется 
идентичность ислама как основного оппонента ев-
ропейской «современности» и «постсовременности». 
Примирение сложившихся религиозных и куль-
турных противоречий требует активного диалога 
с обеих сторон и приводит к усилению политической 
роли мусульман на различных уровнях. 

В стране насчитывается около сотни течений и 
направлений исламского толка, но в качестве господ-
ствующих можно выделить следующие три: 

а) движение «Брелви» (или «Барелви»), пред-
ставленное индо-пакистанскими мусульманами – 
суннитами; 

б) «Деобанди», поддерживаемое фундамента-
листским движением Джамаат-и-Таблиг; 

в) И наиболее радикальное среди них Джама-
ат-и Ислами (Исламское общество), основанное 
еще в Пакистане Абу Ала Маудуди (1903-1979 гг.). 
Представители этого движения исповедают идею 
«мусульманской нации (уммы)», подчеркивая, что 
«ислам враждебен любому виду национализма». В 
качестве политической формы объединения Мау-
дуди  предлагал исламское государство, в котором 
«верность Аллаху и его Пророку требует от гра-
жданина…верности и подчинения по отношению 
к тем, кто призван поддерживать усуль-амр («ис-
ламский порядок» – на языке урду)»16. 

Не стоит также недооценивать влияние в 
Великобритании суфийских тарикатов (сект), в 
частности «Хакканийя», новой ветви братства 
«Накшбанди». В Лондоне, Бирмингеме и Шеф-
филде «Хакканийя» контролирует многие мечети 
и мусульманские организации, фонды и объеди-
нения. Исламоведами Бирмингема, достаточно 
внимательно изучивших деятельность «Хакка-
нийи» в Британии и Ливане, отмечается заметная 
степень влияния этого братства в Дагестане и на 
всей постсоветской территории. Как предпола-
гают сотрудники Центра изучения ислама и хри-
стианско-мусульманских отношений, речь может 
идти о «широкой сети» ячеек данного суфийского 
братства на Кавказе.

В этой связи интересно, что Турция в негла-
сном партнерстве с тарикатами строит школы и 
университеты, которые уже не раз закрывались 
в России и других странах, часто – в связи с об-
винениями в пропаганде экстремизма. На самом 
же деле эти учебные организации – «мягкая сила» 
внешней политики Турции, попытка привлечь на 
свою сторону сильные кадры и воздействовать на 
формирование лоббистских групп как в государ-
ственных органах, так и в крупных частных ком-
паниях европейских стран. Важным фактором на 
пути к этим целям является и управляемая глоба-
лизация учебного процесса внутри страны – те-
перь лекции практически во всех университетах 
Турции читаются на английском языке, что позво-
ляет привлекать большое количество иностран-
ных студентов, которые по окончании обучения 
либо остаются в стране, либо отправляются домой 
и формируют там протурецкое лобби.  

Активно формируется идеалистический 
имидж Турции, прежде всего – в арабском и тюрк-
ском «мирах», которые часто ошибочно видят в 
ней позитивный пример, определенную прогрес-
сивную модель развития. Особенно актуально 
это в контексте «арабской весны» и постепенного 
вывода американских войск из Ирака и Афганис-
тана. Целый ряд политиков в Тунисе и Египте уже 
заявили, что планирует следовать «турецкой моде-
ли». Многие политологи сразу сделали ошибочные 
выводы, что вышеперечисленные страны пойдут 
по пути сохранения принципа западного вектора, 
светского режима, при том, что большинство на-
селения исповедует ислам. Однако в реальности 
текущая «турецкая модель» идеологии подразуме-
вает умеренно-исламское правительство, поддер-
живаемое партией большинства в парламенте и 
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проводящее политическую линию на постепенное 
ограничение секуляризации и института армии, 
являвшейся гарантом выбранного прозападного 
вектора. 

Мусульмане в Великобритании в целом весьма 
хорошо организованы. Они не только объединя-
ются вокруг ближайшей мечети и ее имама, но в 
той или иной мере участвуют в различных обще-
ственных организациях (Исламском культурном 
центре, ассоциации «Мусульманская помощь» в 
Лондоне, объединении «Исламская поддержка» 
в Бирмингеме и др.). Подобные общественные 
объединения контролируют собственные мечети, 
занимаются вопросами культуры, образования, 
социального обеспечения верующих, соблюдени-
ем ими обычаев и предписаний ислама в быту (в 
частности, пищевых ограничений), пропагандой 
и распространением ислама.

Кроме просветительской и гуманитарной де-
ятельности, мусульмане в Великобритании оказы-
вают непосредственное влияние и на внутриполи-
тическую ситуацию. Уже в 1970 г. в Лондоне при 
поддержке саудовских фондов был создан по сути 
политический «Союз мусульманских организаций 
Соединенного Королевства и Европы», коорди-
нирующий деятельность большинства исламских 
объединений Великобритании. В 1979 г. в Лондоне 
был создан такого же рода «Союз исламской прес-
сы», а над упоминавшимся ранее Исламским куль-
турным центром установлен патронаж Всемирной 
исламской лиги с центром в Саудовской Аравии. 
Организация «Исламская благотворительность», 
первоначально созданная с исключительно гума-
нитарными целями, была замечена в финансиро-
вании мусульманских организаций, обвиненных 
в связях с террористами.

В июле 1989 г. с целью получения депутатских 
мандатов на парламентских выборах ими была со-
здана Исламская партия Британии (ИПБ), однако, 
как показал дальнейший ход событий, каких-ли-
бо значительных успехов ей добиться не удалось. 
Представляется, что без радикального изменения 
системы парламентских выборов в Англии и заме-
ны мажоритарного принципа пропорциональным 
мусульмане не имеют реальных шансов на широ-
кое представительство в парламенте. Ни в одном 
из избирательных округов они не образуют боль-
шинства, кроме того, их симпатии делятся почти 
пополам между консерваторами и лейбористами, 
что дополнительно ослабляет их позиции. В то же 
время можно констатировать, что Исламская пар-
тия Британии вряд ли способна привлечь на свою 
сторону немусульманских избирателей.  

Вынесенный аятоллой Хомейни смертный 
приговор Салману Рушди всколыхнуло мусуль-
ман Британии и способствовало их политизации. 
Это обстоятельство попытался использовать 
директор Мусульманского института в Лондоне 
доктор Калим Сиддики. Он провозгласил созда-
ние «Мусульманского парламента» из 150 членов, 
спикера, четырех его заместителей (включая двух 
женщин) и «лидера палаты» – самого себя. На буду-
щее планировалось также создание второй палаты 

из «примерно 1000 известных мужчин и женщин, 
доказавших свои способности». Однако так назы-
ваемый «Мусульманский парламент» стал всего 
лишь еще одной из многочисленных организаций 
мусульман в Англии. 

Сиддики также призывал британских му-
сульман к неуплате налогов, гражданскому не-
повиновению, неподчинению «несправедливым» 
законам и даже осуждению западной демократии 
как «диктатуры большинства», нагнетал и драма-
тизировал ультрарадикальные настроения своих 
единоверцев, считая необходимым, «если надо», 
добровольно идти в тюрьму ради защиты ислама. 
Однако сколько-нибудь заметного общественного 
отклика эти призывы не имели. 

Зато внешние события вызывали возму-
щения мусульман Великобритании незамедли-
тельно. Так было в связи с событиями в Боснии и 
Косово, с разрушением в Индии в декабре 1992 г. 
исторической мечети XVI в., с бомбардировками 
Ирака авиацией США в 1993 и 1998 гг., с терак-
тами 11 сентября 2001 г. в США, с вторжением 
США и их союзников в Ирак. Любое подобное со-
бытие активизировало действия существующих 
мусульманских организаций, стимулировало воз-
никновение новых организаций, занимающихся 
ведением кампаний протеста в средствах массовой 
информации, пикетированием, созывом мусуль-
ман на митинги и шествия.

В Лондоне в августе 1996 г. был созван 3-й еже-
годный конгресс панмусульманской партии ислам-
ского освобождения (Хизб ат-тахрир аль-исламия), 
в котором участвовали свыше тысячи делегатов 
из самых разных стран мира. Эта партия известна 
как одна из наиболее влиятельных, непримири-
мых и воинственных международных исламских 
организаций. Она беспрепятственно подчиняла 
себе все прочие исламские структуры, проводя 
сбор средств и даже смещая недостаточно лояль-
ных ей «умеренных» имамов мечетей. Базируясь в 
Лондоне, партия широко развернула подрывную 
деятельность в мусульманских странах и внутри 
мусульманских диаспор в Европе, особенно в 
Бельгии, Германии и Голландии. Она выступает 
за «возврат к исламскому законодательству путем 
восстановления халифата», одновременно считая 
все правительства в мире ислама, несогласные с 
этой идеей, «предательскими и незаконными».

Именно в Лондоне недавно возникла ком-
пания по реализации финансовых операций в 
Интернете строго в соответствии с принципами 
шариата. Возглавили ее богословы из Пакистана, 
Саудовской Аравии, Сирии и Малайзии. Тем са-
мым появился дополнительный фактор тяготения 
к Великобритании многочисленных исламских 
банков с общим капиталом в 150 млрд долл., ко-
торый ежегодно возрастает на 25%. А это, есте-
ственно, увеличивает возможности воздействия 
Великобритании на 1,2 млрд. мусульман, прожи-
вающих на планете.

Выделяются и сугубо внутристрановые при-
чины для проявления мусульманами недоволь-
ства своим положением. При всей осторожности 
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и сбалансированности поведения британского 
правительства в отношении мусульман, при всем 
его стремлении отстраниться от специфических 
мусульманских проблем, сделать это в полной 
мере не удается. Имеют место случаи дискрими-
нации мусульман. Так, вскоре после событий 1990 –  
1991 гг. в зоне Персидского залива одна британ-
ская компания в Шеффилде при наборе персонала 
объявила, что мусульман принимать на работу не 
будет. Начатый против этой компании судебный 
процесс по обвинению ее в нарушении закона 
1968 г. о «равенстве рас» ни к чему не привел, по-
скольку мусульмане не являются особой расой. 

Другой пример — с так называемой «добро-
вольной помощью» школам разных конфессио-
нальных общин. В Соединенном Королевстве око-
ло пяти тысяч подобных школ, расходы которых 
на 85% покрываются за счет государства. Среди 
них 2140 школ контролируются англиканской цер-
ковью, 2430 — католической, 31 — методистской 
церковью и 22 — общиной иудаистов. При этом ни 
одна из мусульманских школ правительственных 
субсидий не получила, хотя некоторые из них (око-
ло 25) ведут борьбу за это многие годы, а началь-
ная школа «Исламия» в Лондоне, получив в 1992 г. 
отказ британского правительства, даже подала на 
него жалобу в Верховный Суд, но безрезультатно. 

Несмотря на то что общее право Соединен-
ного Королевства применимо ко всем жителям 
страны, некоторые мусульманские группы пос-
тоянно обращаются с просьбой введения и при-
знания хотя бы некоторых положений о личном 
статусе в законе шариата, с тем чтобы их можно 
было применять к мусульманам. Хотя британские 
власти отклонили эту просьбу, было найдено ком-
промиссное решение, которое позволяет и даже 
поощряет практику разрешения судебных спо-
ров посредством обращения тяжущихся сторон 
(мусульман) в мусульманский суд, принимающий 
во внимание положения шариата, до той степени, 
пока они не противоречат закону.

Франция завершила свое существование в 
качестве центра колониальной империи, прости-
равшейся далеко в глубь мусульманской Африки и 
имевшей огромное влияние в Леванте, серией кро-
вавых конфликтов, среди которых была Алжирская 
война (1954–1962 гг.), которая оставила глубокий 
след в памяти как французов, так и мусульман.  

Управление и администрирование во Фран-
ции жестко централизованы. Как наследие рево-
люции 1789 г. свято сохраняется идеал гражданско-
го общества, в котором все граждане равны между 
собой в правах и обязанностях общественной 
жизни, а также равны перед законом без учета их 
происхождения или личных воззрений. Общест-
венная жизнь протекает под светским знаменем, 
в то время как религия считается личным делом 
каждого, находящимся вне сферы общественной 
жизни. Согласно нормам конституционного права, 
общественная жизнь должна быть защищена от 
влияния религиозных организаций любого типа, 
включая церковь и секты. Несмотря на это, начи-
ная с конца 70-х гг. XX в. было создано несколько 

достаточно крупных арабских мусульманских 
организаций. 

В 1984 г. в столице Франции было основано 
общество «Жить по- исламски на Западе», а уже 
на следующий год группа новообращенных фран-
цузов-мусульман сформировала одно из круп-
нейших мусульманских объединений в стране – 
Национальную федерацию мусульман Франции 
(НФМФ), которую возглавил коренной француз, 
обращенный в ислам, Даниэль Юсуф – Леклерк. 

Одновременно в эти годы французское го-
сударство предпринимало активные попытки (в 
частности, по линии министерства внутренних 
дел) наладить диалог с многочисленной мусуль-
манской общиной. Однако эти попытки не имели 
особого успеха не только в силу этнической, куль-
турной и идеологической разнородности послед-
ней, но и в силу отсутствия у нее даже подобия 
единой структуры. Ни одна из мусульманских ор-
ганизаций страны не имела и до сих пор не имеет 
возможности говорить от имени всей общины 
(уммы), а значит, и служить посредником между 
ней и государством. Между тем главной задачей 
государственной политики Франции в отношении 
«внутреннего» ислама является его интеграция в 
общественную и культурную жизнь страны на 
условиях, не противоречащих устоям республи-
канского строя.

В октябре 1999 г. министр внутренних дел 
Жан-Пьер Шевенман предложил различным ис-
ламским ассоциациям подписать документ, фор-
мулирующий основные юридические принципы 
построения отношений между государством и 
исламом, которые были бы применимы к орга-
низации культа мусульман. На самом деле такой 
документ – Хартия мусульманского вероиспове-
дания во Франции — уже был подготовлен в сере-
дине 1990-х гг. и обсуждался представителями му-
сульманской общины с правительством Франции, 
но тогда не был принят. Однако затем почти все 
представители исламских организаций Франции 
его подписали 28 января 2000 г.

Только 20 декабря 2002 г. на конференции в 
Париже было объявлено о создании объединенной 
организации мусульман Франции под названием 
«Французский Совет по мусульманской религии» 
(ФСМР). Бывший президент страны Николя Сар-
кози назвал это событие исторической вехой для 
французской уммы. В правление новой организа-
ции вошли руководители трех ведущих мусуль-
манских структур страны – Союза исламских ор-
ганизаций, Национальной федерации мусульман 
Франции и мечети Парижа. Председателем был 
избран имам парижской мечети Далил Бубакер, 
алжирец по происхождению. Из 1100 мечетей, 
действующих во Франции, 1000 представлены 
в ФСМР. Основная задача новой организации — 
представлять мусульман Франции и защищать их 
интересы в государственных органах18.

Пять из семи мусульманских организаций, ко-
торые по приглашению правительства участвуют 
в деятельности Совета, спонсируются арабскими 
странами. Еще одна организация финансируется 
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Турцией, другая – организацией «Братья-мусуль-
мане». Профессор Сорбонны богослов Каба Сори 
считает политику Совета ошибочной, поскольку 
правительство упрочило положение в Совете ино-
странных мусульман вместо того, чтобы открыть, 
например, во Франции факультет исламской те-
ологии для своих мусульман. По мнению про-
фессора, так может возникнуть новая концепция 
ислама, которая будет ориентироваться на демо-
кратические ценности и традиции Французской 
Республики – свободу, равноправие и братство19.

Показательно в этой связи, что только 9% из 
тысячи действующих в стране имамов – фран-
цузские граждане, остальные – граждане Алжи-
ра, Марокко и Турции. Самые большие и дорогие 
мечети во Франции финансируются, как правило, 
арабскими государствами, как, например, мечеть 
в Лионе, строительство которой обошлось в пять 
миллионов долларов. И, напротив, самые скром-
ные мечети, ютящиеся во дворах и переулках, 
принадлежат местным мусульманским общинам.

Опасения о влиятельности исламистов в но-
вом представительном органе мусульман Франции 
оказались ненапрасными. На выборах в Совет по 
мусульманской религии, которые прошли в апреле 
2003 г., победу одержали представители радикаль-
но настроенных кругов. После этого последовало 
«своевременное» заявление Н. Саркози: «Ислам-
ские законы неприменимы повсюду, ибо они не 
являются законами Французской Республики, 
поэтому те проповедники, чьи взгляды окажутся 
противоречащими ценностям республики, будут 
депортированы»20. Однако в делах бывший прези-
дент был не столь категоричен. Он знал, что первое 
место по количеству голосов в Мусульманском 
Совете заняло объединение мусульман мароккан-
ского происхождения, исповедующего умеренные 
взгляды на ислам, в связи с чем констатировал: «Я 
вовсе не имею ничего против этой организации»21.

На этот раз раскол в среде мусульман Франции 
и их отношение к новой организации определяют-
ся скорее не этническим происхождением, а поли-
тическими взглядами и отчасти принадлежностью 
к тем или иным течениям в исламе. Уже сегодня 
можно с уверенностью сказать, что абсолютного 
единства в мусульманской среде во Франции с по-
мощью создания новой организации достичь не 
удастся. Новый Совет будет представлять далеко 
не все политические мусульманские движения 
Франции, не все течения в исламе. Настораживает 
и тот факт, что французское правительство идет 
на контакт с наиболее консервативно настроенной 
частью мусульман-иммигрантов и в то же время 
игнорирует мусульман, уже сумевших каким-либо 
образом адаптироваться во Франции и принять ее 
политическую культуру.

Знакомство Германии с исламом происходило 
через сотрудничество с Османской империей, ее 
союзником в Первой мировой войне. Республи-
канская Турция сохранила связи с Германией. 
После Второй мировой войны большой приток 
турецкой рабочей силы в ФРГ происходил в рам-
ках официального соглашения, подписанного 

обеими странами в 1961 г. При этом некоторые 
разновидности ислама, практикуемые турками 
на территории Германии, в самой Турции могут 
подвергаться осуждению или даже запрещению. 
На сегодняшний день Турция преподносит себя 
одновременно и как светское государство, где ре-
лигия — ислам — отделена от государства, и как 
государство турецкого народа, объединенного 
турецким исламом, пользующимся поддержкой 
государства. На самом деле существуют исламист-
ские и другие организации, выступающие против 
современного контроля государства над исламом. 
Как известно, в Турции также проживают алавиты, 
православные Антиохийской и Константинополь-
ской автокефалии.

Самой заметной инициативой мусульман в 
Германии стало открытое появление движений и 
организаций, находящихся под сильным давле-
нием со стороны государства или запрещенных 
в Турции. Такие организации, тарикаты как ис-
ламисты «Сулейманлы», националисты «Милли 
Герюш», нацисты «Серых Волков», а также алавиты 
и некоторые ордена дервишей смогли свободно 
проявлять себя в Германии22. Свбодно могут дей-
ствовать и  этнические группы, в частности курды, 
хотя им запрещено создавать политические орга-
низации. В результате турецко-курдский конфликт 
в Восточной Турции повлиял на положение му-
сульманской общины в Германии и, возможно, на 
немецкую внутреннюю политику по отношению 
к переселенцам из Турции23.

Согласно переписи 2009 г., в ФРГ прожива-
ет 2,5 млн турок. По данным посольства ФРГ в 
Великобритании, количество выходцев из Тур-
ции в стране составляет 3,5 миллиона. История 
турецкой диаспоры Германии насчитывает бо-
лее 50 лет. Сейчас в Германии можно встретить 
семьи, где уже подрастает  четвертое поколение 
выходцев из Турции. Можно выделить две волны 
турецкой миграции в Германию. Первая мигра-
ционная волна датируется 1960-ми гг. В 1961 г. в 
ФРГ безработными числились 94 856 чел., в то же 
время общее число вакантных мест составляло 
572 758, что заставило немецкие власти искать 
рабочую силу. 

Германия нуждалась в первую очередь в 
неквалифицированной рабочей силе. 30 октября 
1961 г. ФРГ заключает с Турцией договор о по-
средничестве турецких рабочих. Предполагалось, 
что турецкие рабочие помогут в восстановлении 
экономики послевоенной Германии. Это соглаше-
ние было не менее выгодно для турецкой стороны, 
так как давало ей ряд преимуществ, а именно: 

– снижение высокого уровня безработицы в 
самой Турции; 

– стабильный приток иностранной валюты в 
виде денежных переводов от турецких рабочих 
в ФРГ; 

– получение турецкими рабочими опыта и 
технических знаний, которые должны были им 
пригодиться в Турции; 

– продвижение интересов Турции на пути к 
евроинтеграции.
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Немецкие власти рассчитывали, что турецкие 

рабочие вернутся обратно на родину, однако мно-
гие турки предпочли остаться в Германии. Немец-
кое правительство предоставило им право на вос-
соединение с семьями в 1975 г. Это стало главной 
причиной второй волны турецкой иммиграции. 

За свою 50-летнюю историю многие предста-
вители турецкой диаспоры Германии обзавелись 
собственностью, стали гражданами ФРГ и, что са-
мое главное, идентифицируют себя как граждане 
ФРГ, получили хорошее образование. Выходцы из 
Турции внесли значительный вклад в экономику 
ФРГ. Сейчас в Германии действуют около 70 000 
компаний, учрежденных турецкими бизнесме-
нами, проживающими в Германии. Около 57.000 
турок ведут собственное дело в 91-м секторе гер-
манской экономики. 

Выходцы из Турции не только активно вклю-
чены в экономическую жизнь Германии, но они 
также все активнее включаются в политическую 
и культурную жизнь страны. С каждым годом 
растет количество политиков турецкого проис-
хождения. Примером может послужить лидер 
Партии Зеленых Джем Оздемир, член социал-де-
мократической партии Вурал Огер, министр по 
делам семьи, женщин, социального развития и 
интеграции Нижней Саксонии Айгюль Озкан, де-
путаты от «левых» Хаккы Кескин, Хюсейн Кенан-
Айдын, Хакан Таш, Севим Даделен. Политики 
турецкого происхождения отстаивают права сво-
их соотечественников, выступают в поддержку 
полноправного членства Турции в ЕС, защищают 
интересы турецких бизнесменов. В культурной 
сфере также много деятелей турецкого проис-
хождения. Например, режиссер, сценарист и ак-
тер Фатих Акын, писательница и актриса Эмине 
Севги Оздамар, журналист и писатель Эртугрул 
Озкок и другие. 

Правительство Турции ведет активную по-
литику по поддержанию связей со своими сооте-
чественниками, проживающими в Германии. На-
чиная с 1970-х гг. Турецкая Республика реализует 
ряд проектов в культурной и образовательной 
сферах, тем самым оказывая помощь своим соо-
течественникам. Турция финансирует строитель-
ство мечетей, открытие школ, где преподавание 
ведется на турецком языке. Следует отметить, что 
Турция пошла навстречу своим соотечественни-
кам, внеся поправки в закон о гражданстве. 

Турецкий закон о гражданстве предусма-
тривает в случае запрета двойного гражданства 
в принимающей стране возможность выдачи 
так называемой «голубой карты». Она позволя-
ет турецким мигрантам иметь равные права с 
гражданами Турции (ограничения касаются лишь 
приема на государственную службу), а также раз-
решает освобождение или альтернативный поря-
док прохождения военной службы для постоянно 
проживающих за рубежом турок. 

Именно турецкие мусульманские органи-
зации в Германии известны высоким уровнем 
дисциплины и эффективностью. Недавно эти 
организации предприняли несколько шагов с 

тем, чтобы обратиться к населению Германии и 
снабдить его информацией об исламе, а также 
организовали «дни открытых дверей» в мечетях 
для школьных экскурсий24. Хотя большинство 
турецких иммигрантов, и конечно мусульман, 
остаются верны турецкому языку, растет число 
мусульман, пишущих об исламе на немецком 
языке. Это позволяет немецким читателям пре-
небречь языковым барьером; в то время, когда 
преподавание и обряды ислама велись только 
по-турецки, возникало серьезное недоверие к 
мусульманам.

Сущность проблем мусульманского населе-
ния ЕС, а также основные требования мусульман 
к европейским правительствам довольно хорошо 
иллюстрируют два документа, представленные 
ведущими мусульманскими организациями Гер-
мании и Франции: 

– Хартия мусульманского вероисповедания 
во Франции от 10 декабря 1994 г., которая была 
подписана после продолжительных переговоров 
в 2000 г. французским правительством; 

– Исламская хартия Центрального Совета 
мусульман в Германии от 20 февраля 2002 г.

Оба документа создавались для достиже-
ния общих целей. Во-первых, для выражения 
отношения мусульман, проживающих в данных 
странах, к европейской культуре, политической 
и правовой системе Франции и Германии соот-
ветственно. Во-вторых, для преодоления возник-
ших барьеров между представителями разных 
культур и вероисповеданий и выработки неких 
общих принципов сосуществования мусульман 
с европейским большинством в указанных стра-
нах. Авторы хартий пытаются популярно изло-
жить основы мусульманского вероучения таким 
образом, чтобы продемонстрировать европейцам 
общность христианства и ислама в их истории, 
подчеркнуть, что в исламе и христианстве при-
знаются одни и те же пророки (за исключением 
только самого Мухаммеда), схожие заповеди. При 
этом документ, представленный французскими 
мусульманами, обильно цитирует Коран и Сунну, 
а именно те айяты и хадисы, в которых речь идет 
о веротерпимости, любви к ближнему и проро-
ческой миссии Иисуса Христа.

Главным недостатком обеих хартий является 
тот факт, что и Представительный Совет мусуль-
ман Франции, и Центральный Совет мусульман в 
Германии (ЦСМГ) не объединили даже большин-
ства мусульман, проживающих в этих странах. 
Так, Представительный Совет отражал в середине 
1990-х гг. мнение лишь наиболее либеральной, 
европеизированной части мусульман, прежде 
всего выходцев из Северной Африки. ЦСМГ 
главным образом – это турецкая этническая 
община Германии, но лишь та ее часть, которая 
придерживается ортодоксального суннитского 
ислама, представленного в Турции Управлением 
по делам религии.

Несмотря на схожие задачи, стоявшие перед 
авторами хартий, содержание и методы решения 
проблем сосуществования с европейцами в обоих 
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документах довольно сильно разнятся. Хартия 
французских мусульман была подготовлена при 
непосредственном участии французского пра-
вительства. Министр внутренних дел Франции 
в то время Ш. Паскуа заметил, что не нашел во 
французской мусульманской среде подходящего 
для переговоров о будущем мусульман во Фран-
ции партнера25. Тогда он решил создать его сам, 
подтолкнув, таким образом, Д. Бубакера, имама 
мечети Парижа, к подписанию данной хартии 
и организации Представительного Совета му-
сульман. 

Эта организация должна была стать своео-
бразным рупором всех французских мусульман. 
Централизовав мусульманские общины Франции 
в лице этой организации, французское прави-
тельство рассчитывало начать более эффективно 
решать все вопросы, связанные с мусульманами, 
добиться «управляемости» над мусульманской 
общиной. Однако расчет оказался неверным, 
далеко не все мусульмане Франции поддержали 
инициативу Д. Бубакера и Ш. Паскуа26. В итоге, 
как уже отмечалось, переговоры затянулись, и 
подобный Совет был создан только в конце 2002 г.

В целом предложенная Хартия находится 
в русле стратегии евроислама. В ней говорится, 
что «общественная сплоченность и национальное 
единство Франции основаны не на каком-либо 
этносе или религии, но на воле к совместному 
существованию и на общем согласии с принци-
пами Декларации прав человека и гражданина, 
равно как и с республиканскими ценностями». 
Хартия не претендовала на какое-либо исключи-
тельное положение мусульман во французском 
обществе, не требовала непременного сохране-
ния их идентичностей разного уровня. Но она 
непременно настаивала на возможности свобод-
ного исповедания своей веры в полном согласии 
с действующим французским законодательством, 
дальнейшем строительстве мечетей, мусульман-
ских кладбищ, открытии частных мусульманских 
школ и религиозном обслуживании мусульман в 
армии, больницах и тюрьмах.

Принципиальным отличием немецкого до-
кумента является то, что немецкие мусульма-
не-турки настаивают на интеграции в немецкое 
общество при полном сохранении своей иден-
тичности, более того, в нем прямо говорится о 
«необходимости образования в Европе собствен-
ной мусульманской идентичности». Исламская 
хартия ЦСМГ объявляет ислам «верой, этикой, 
социальным порядком и образом жизни», и все 
это немецкие мусульмане собираются сохранить 
в рамках своей «идентичности». В документе за-
фиксирован особый статус отношений мусульма-
нина с немусульманами в немусульманском госу-
дарстве, обязанности, которые должен выполнять 
мусульманин, находясь вне мира ислама. Такого 
рода положения германского документа вступают 
хотя и в косвенное, но противоречие с другими 
положениями, согласно которым представители 
ЦСМГ не стремятся к установлению теократи-
ческого государства и привержены принципам 

разделения властей и демократии. Иными сло-
вами, если исходить из того, что ислам не только 
вера, но и «социальный порядок и образ жизни», 
то при такой постановке вопроса объявленная 
ЦСМГ поддержка демократических ценностей 
и норм немецкой культуры кажется лукавством.

Важной особенностью Исламской хартии 
ЦСМГ является то, что данная хартия – ини-
циатива самого ЦСМГ, созданная этой органи-
зацией не по «заказу» правительства ФРГ, а по 
собственному желанию. Германские власти с 2000 
г. официально признали данную организацию 
религиозной общиной Германии. Именно с ЦСМГ 
как с представителем мусульман Германии не-
мецкое правительство и пытается поддерживать 
все контакты, принимая во внимание то, что ей 
оказывается поддержка властными структурами 
Анкары.

Некоторые европейские исследователи опти-
мистично полагают, что принятые во Франции и 
Германии документы создают хороший базис для 
дальнейшего диалога между европейцами-хри-
стианами и мусульманами27. Однако даже беглый 
их анализ позволяет сделать вывод: инициати-
вы мусульман в современной Западной Европе, 
равно как и ответы европейских правительств, 
мало способствуют реальной «аккультурации» 
мусульман в Европейском союзе. Мусульманские 
организации (или организация), с которыми под-
держивают контакты европейские правительства, 
не обладают нужным весом и влиянием в евро-
пейской мусульманской среде, а инициативы 
самих мусульман часто противоречивы и лише-
ны единой стратегии отношения к европейской 
политической культуре.

Таким образом, можно прийти к следующим 
выводам по проблемам «аккультурации» мусуль-
ман в государствах ЕС: 

– во-первых, классическое мусульманское 
вероучение достаточно строго регламентирует 
как жизнь немусульманина в мусульманском го-
сударстве, так и образ поведения правоверного 
на немусульманских территориях. Несмотря на 
существовавшие различия в правовых оценках, 
положение мусульманина в немусульманской 
стране в различных толкованиям ислама, об-
щим положением считалось то, что нахождение 
мусульманина в немусульманских странах, при 
возможности покинуть ее, недопустимо или 
непоощряемо. Находясь на немусульманских 
территориях, мусульманин не сможет с точки 
зрения классического ислама вести праведный 
образ жизни, выполняя все предписания ислама 
в социальной, политической и правовой сферах. 
Вторая половина ХХ в. представила новый фено-
мен, о котором классическая мусульманская юри-
спруденция не могла даже и помыслить – эмиг-
рацию мусульман в страны Запада. Отсутствие 
в классическом мусульманском праве описания 
данного феномена делает возможным различные 
спекуляции современных политических и рели-
гиозных лидеров мусульманского мира по поводу 
явления миграции с мусульманского Востока в 
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христианский Запад. Так, изобретаются новые 
трактовки понятия «хиджра», определяющие ее 
как способ распространения ислама, будто бы 
предписанный Пророком;

– во-вторых, в современном мусульманском 
мире можно выделить три основных направления 
в исламе, каждой из которых является своеобраз-
ным ответом на вызовы современности: либе-
ральное (или модернизаторское), радикальное 
(фундаменталистское) и традиционалистское 
(или консервативное). Указанные направления 
в полной мере представлены в современной За-
падной Европе. Религиозные организации му-
сульман, возникающие на территории стран ЕС, 
обычно имеют прочные контакты и связи с той 
или иной политической и экономической силой 
у себя на родине.

Однако особым явлением в современной 
Европе является концепция евроислама, про-
пагандируемая отдельными представителями 
французских и немецких мусульман. Концепция 
в целом попадает в русло первого из указанных, 
либерального направления, но фактически речь 
идет о создании новой религии, и именно поэ-
тому евроислам не привлекает к себе в Европе 
большого числа последователей. Как и в мусуль-
манском мире, в странах ЕС сегодня наиболее 
широко представлена третья модель развития 
современного ислама, однако в конкретных ев-
ропейских условиях мусульмане заняты поиском 
новой идентичности.

Следование в русле ортодоксального исла-
ма, причем в рамках практически любого из его 
основных течений, делает «аккультурацию» му-
сульман в Западной Европе невозможной. Избе-
гая полемики об «отделимости» или «неотдели-
мости» в исламе религии и политики, отметим, 
что и современный радикальный исламизм, да и 
традиционализм не предполагают возможности 
для мусульман стать европейцами до конца, если, 
конечно, они желают остаться мусульманами и 
не изменять своей вере.

Находясь в ситуации, когда старые «иден-
тичности» более не удовлетворяют потребностям 
европейских мусульман, а предлагаемые новые 
отклоняются ими в силу названных факторов, 
многие мусульмане Европы часто превращаются 
в маргиналов, то есть людей, лишенных осозна-
ния собственной принадлежности к какой-ли-
бо большой этнической или конфессиональной 
группе. Вместе с тем представители мусульман-
ских общин в отдельных европейских странах 
пытаются осуществлять шаги навстречу евро-
пейским правительствам. Часто их «инициативы» 
подталкиваются европейскими правительства-
ми, которые пытаются сами сформировать, при 
отсутствии активности со стороны мусульман, 
представительские мусульманские институты. 

Успешными, как правило, оказываются дей-
ствия мусульман, направленные на открытие 
мечетей, создание мусульманских школ и прос-
ветительских организаций и т.п. Однако если речь 
заходит о подписании от лица всей мусульман-

ской общины данной страны какого-либо гло-
бального документа, призванного официально 
зафиксировать отношения мусульманской об-
щины с европейским государством, то такие и 
подобные инициативы часто заканчиваются не-
удачей.

«Аккультурация» при сохранении мусуль-
манской идентичности у иммигрантов в госу-
дарствах ЕС, на наш взгляд, невозможна. Поиск 
какой-либо новой идентичности специально для 
европейских мусульман вряд ли может увенчать-
ся успехом даже в самой долгосрочной перспек-
тиве. Единственным фундаментом для «аккуль-
турации» мусульман в европейских странах, 
причем в рамках модели ассимиляции, должна 
стать европейская политическая культура. Ины-
ми словами, необходимо четче сформулировать, 
прежде всего принципы и основы европейской 
идентичности, которую затем можно и нужно 
безбоязненно распространять на всех, кто хочет 
стать гражданином Европейского союза. При 
этом следует учитывать, что не все мусульмане 
воспримут новую европейскую идентичность 
и захотят в этом случае стать «европейцами». В 
любом случае проблемы аккультурации мусуль-
ман в странах Европейского союза могут ускорить 
осознание в Европе собственных европейских 
интересов, выступить катализатором развития 
Евросоюза как политической единицы и само-
стоятельного полюса на мировой арене.

Успех политического участия мусульманских 
общин в общественной жизни европейских го-
сударств зависит от множества факторов, глав-
ными из которых, пожалуй, являются социаль-
но-политический «климат» страны проживания 
и специфические характеристики самих общин, 
их способность создавать организации и группы 
влияния, находить общие интересы, преодолевая 
различия этнического и религиозного характера. 
Степень политического влияния мусульман, как 
уже отмечалось, во многом зависит от отношения 
европейских правительств к мусульманским об-
щинам на своей территории, от выбранной стра-
тегии взаимодействия с ними. 

Следует сразу отметить, что главным инстру-
ментом влияния мусульман в Западной Европе 
являются иммигрантские организации, точное 
число которых трудно установить. При этом не 
все организации представляют собственно поли-
тические интересы мусульманских общин. Неко-
торые из них созданы с целью помочь вновь при-
бывшим иммигрантам адаптироваться в новых 
условиях, оказать им возможную материальную 
поддержку, другие выполняют функции своего 
рода клубов — мест общения и проведения до-
суга.

В таких странах, как Великобритания, 
Бельгия, Нидерланды, создание политических 
мусульманских организаций поддерживается 
правительствами. Эти страны стремятся таким 
образом привлечь мусульманское население к 
общественно-политической жизни и сделать их 
равными участниками политического процесса. 
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В Германии развитие мусульманских организа-
ций часто имеет полустихийный характер, но 
иногда напоминает турецкий вариант концеп-
ции «управляемого хаоса». Какой-либо четко 
сформированной политики взаимоотношений 
с мусульманами в Германии пока не существует, 
поэтому диалог ведется с теми, кто стремится к 
нему, то есть с объединениями мусульман, кото-
рые возникли самостоятельно, без какого-либо 
вмешательства со стороны государства.

Первый шаг к политическому участию — на-
турализация. По подсчетам испанского иссле-
дователя Али Кеттани (Кордова), гражданство 
какой-либо из европейских стран приобрело 
около 40% мусульман, проживающих в государ-
ствах ЕС28. Эта довольно существенная цифра 
заставляет признать мусульманские общины и 
их интересы новым фактором политического 
процесса в европейских странах. Однако степень 
влияния мусульманских общин на процесс при-
нятия решений в европейских странах не стоит 
переоценивать. Во многих из них странах пока 
что мусульманским организациям очень трудно 
добиться собственного влияния в силу действу-
ющего законодательства. 

В Германии, например, дело осложняется не 
только трудностями приобретения гражданства, 
но и проблемами признания организации «ор-
ганом общественного права» (Körperschaft des 
öffentliches Rechts). Чтобы приобрести данный 
статус, религиозная организация должна, напри-
мер, доказать, что представляет большинство 
адептов данной религии и что ее деятельность 
никак не противоречит действующему законода-
тельству. Если рассмотреть отношения немецкого 
правительства с тремя крупнейшими турецкими 
мусульманскими организациями в Германии, то 
можно быстро обнаружить, какому исламу от-
дается предпочтение. Речь идет о таких органи-
зациях, как Турецко-исламский союз по делам 
религии – DİTİB, Союз исламских культурных 
центров в Европе – İKZ и националистическая 
организация «Национальный взгляд в Европе» 
(Avrupa Milli Görüş Teşkilâtı). 

Союз исламских культурных центров в Ев-
ропе представляет суфийское турецкое братство 
Сулейманлы, политическими целями которого на 
территории Турции является возрождение тради-
ционного суннитского ислама в рамках светского 
государства. Националистическая организация 
«Национальный взгляд в Европе» соблюдает на 
немецкой территории интересы исламистов Тур-
ции. Наконец, Турецко-исламский союз религиоз-
ных учреждений является своего рода филиалом 
турецкого Управления по делам религии, то есть 
представляет правящие круги Турции. Все три 
организации официально зарегистрированы в 
Германии, но наиболее активно германское пра-
вительство сотрудничает с Турецко-исламским 
союзом религиозных учреждений29. Эта органи-
зация хотя и не ставит перед собой целей насиль-
ственного распространения ислама и поддержи-
вает светский характер турецкого государства, но 

обладает ярко выраженной националистической 
окраской. Лидеры этой организации выступают 
с идеями «тюркизации» ислама, поддерживают 
возрождение пантюркизма30. Игнорирование это-
го факта немецким правительством в дальней-
шем, при увеличении турецкой мусульманской 
общины, может привести и уже приводит к про-
явлениям турецкого национализма на немецкой 
территории.

Главной проблемой совместного участия 
мусульман в политическом процессе остается 
их этническая и религиозная разобщенность. 
Мусульманам ни в одной из европейских стран 
до сих пор не удалось создать ни одной органи-
зации, которая бы в действительности представ-
ляла интересы всех мусульман, проживающих в 
данном государстве ЕС. Так, в Бельгии в 1974 г. 
был принят закон, по которому ислам был при-
знан пятой официальной религией наравне с ка-
толицизмом, протестантством, англиканством и 
иудаизмом. Закон предусматривал создание пред-
ставительного комитета мусульманских общин 
при бельгийском правительстве, через который 
бы осуществлялось управление мусульманскими 
общинами и делами культа на территории Бель-
гии. Членам комитета и его председателю – вер-
ховному имаму – выплачиваются государствен-
ные зарплаты. Однако собственно бельгийские 
мусульмане так и не смогли собрать своих пред-
ставителей для участия в деятельности комитета. 
Вместо этого как представительный орган всех 
мусульман Бельгии стал использоваться «Куль-
турный исламский центр» (СIС), созданный еще 
в 1968 г. при открытии главной мечети в Брюсселе 
при непосредственном патронаже саудовского 
короля Фейсала. Кандидатура директора Центра 
(он же – верховный имам бельгийских мусуль-
ман) согласуется с такой организацией, как Лига 
исламского мира, одного из главных орудий рас-
пространения ваххабизма как государственной 
идеологии Саудовской Аравии31.

Особый вариант политического участия 
мусульман представляет Великобритания. Как 
утверждает Б. Тиби, «сегодня нет ни одного фун-
даменталистского движения в мире ислама, ко-
торое бы ни имело своего бюро в Лондоне»32. Так, 
штаб-квартира партии Тахрир или Исламской 
партии освобождения (Хизб ат-Тахрир аль-Ис-
лами) сегодня находится именно там33. Лидеры 
этой партии не скрывают: ее деятельность акти-
визировалась при непосредственном патронаже 
Талибана. Они неоднократно делали заявления, 
что на территории Великобритании существу-
ют центры подготовки и вербовки моджахедов 
для дальнейшей отправки в «горячие точки», в 
том числе в Афганистан, на Балканы и Северный 
Кавказ. Некоторые английские исследователи 
уверяют, что подобные партии и организации 
отвергнуты большинством мусульманского на-
селения Европы34.

Сам факт свободного функционирования 
подобных организаций на территории Запад-
ной Европы вызывает удивление. Фактически 
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Великобритания готова бороться с исламским 
экстремизмом и терроризмом везде, кроме своей 
территории. В этой связи еще более странными 
выглядят заявления лидера британских консер-
ваторов Уильяма Хейга, сделанные, правда, в ходе 
предвыборной кампании в ноябре 2000 г. Он по-
лагает, что религиозные организации должны иг-
рать еще большую роль в общественной жизни, 
и прежде всего в образовании35.

По всей видимости, пока нельзя говорить об 
активном участии мусульман в процессе принятия 
политических решений в странах Западной Европы. 
Далеко не все из них – менее половины – обладают 
гражданством. Мусульманские организации, явля-
ющиеся главным рупором европейских мусульман, 
разобщены, им не удается четко сформулировать 
общие требования и проблемы. Некоторые экстре-
мистские организации вообще отказываются от уча-
стия в общественной европейской жизни. Сам факт 
присутствия мусульман на европейской территории 
и непрекращающийся рост мусульманских общин 
вызывает проблемы политического характера. К 
ним относятся, например, демонстрации в поддер-
жку «братьев по вере» в европейских столицах, перед 
посольствами США и Израиля. 

На отношение европейских стран к конфлик-
там с участием мусульман, в которых наруша-
ются права человека (Чечня, Балканы), большее 
влияние оказывает приверженность европейских 
правительств принципам соблюдения прав чело-
века и поддержке демократических ценностей, 
чем боязнь проявления экстремизма со стороны 
мусульманских общин на своей территории или 

учет их интересов. Численность экстремистов-
мусульман на территории Европы в настоящий 
момент невелика, а зависимость будущего му-
сульман в европейских государствах от деятель-
ности национальных правительств значительна.

Гораздо более серьезные проблемы могут 
возникнуть в Западной Европе, если на ее терри-
тории не будет пресечена деятельность исламист-
ских организаций. Не имея серьезной поддержки 
в среде европейских мусульман, они поддержива-
ют самые активные контакты с международны-
ми исламистскими организациями, выступая и в 
роли поставщиков человеческих ресурсов, и как 
координационные и финансовые центры. Если в 
настоящее время они самостоятельно не могут 
угрожать безопасности в Европе, то уже на совре-
менном этапе они представляют серьезную угрозу 
для безопасности всего мира как звенья в цепи 
международных террористических организаций, 
как части экономических пирамид мусульман-
ского типа, которые в долгосрочной перспекти-
ве способны через экономические рычаги начать 
воздействовать на политику.
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В стратегии радикальных исламистских группировок растущее внимание 
уделяется привлечению сторонников в США. Вовлечение американских граждан 
представляется одним из элементов адаптации таких организаций к увеличи-
вающемуся внешнему давлению и позволяет решать ряд разноплановых задач 
как на глобальном уровне, так и в локальных конфликтах. Опыт последних лет 
свидетельствует о формировании системы институтов, обслуживающих про-
пагандистскую деятельность радикальных исламистов. Участие американских 
граждан в распространении исламистских материалов, финансировании неле-
гальных организаций и осуществлении террористических актов свидетельст-
вует о наличии практической отдачи от такой работы.

В последнее десятилетие проблема религи-
озного радикализма получила широкое 
освещение как в отечественной, так и в 

зарубежной литературе по международным отно-
шениям1. Подобный интерес связан преимущест-
венно с актуализировавшейся террористической 
угрозой. Вместе с тем к началу 2010-х гг. накал 
общественной дискуссии относительно терро-
ристической проблемы начал снижаться. Такая 
тенденция свидетельствует о его превращении 
в привычный элемент международно-полити-
ческой действительности. В то же время участие 
религиозных радикалов в глобальных полити-
ческих процессах не только не уменьшилось, но 
и приобретает новые формы. В том числе рас-
ширяется деятельность террористических исла-
мистских организаций в США и других странах 
Запада. Одним из ключевых компонентов этого 
процесса становится расширяющаяся и приобре-
тающая все более изощренные формы пропаган-
дистская работа.

В этой связи целью настоящей статьи ста-
ло изучение стратегии и механизмов осущест-
вления пропаганды радикальных исламистских 
группировок в Соединенных Штатах. В условиях 
общей активизации политического ислама остро 
встает вопрос выделения этого типа участников 
международных взаимодействий из более широ-
кой общности конфессиональных субъектов. В 
настоящей статье под радикальным исламизмом 
понимается политическая идеология, которая не 
просто определяет и обосновывает свои действия, 
отталкиваясь от исламских религиозных текстов, 
но и оправдывает применение силы для достиже-
ния своих целей. С учетом многообразия теологи-
ческих направлений в современном исламе работа 
сфокусирована преимущественно на радикализме 
в его наиболее популярной суннитской версии. Со-
ответственно предмет исследования охватывает 
организации, исповедующие этот тип идеологии. 
С учетом специфики их деятельности они также 
могут быть охарактеризованы как международные 
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террористические группировки. Вместе с тем нель-
зя забывать, что терроризм представляется лишь 
одним из методов, к которым прибегают такого 
рода организации.

Радикальные исламистские движения  
в современном мире

В последнее десятилетие организационная 
структура радикальных исламистских движений 
существенно эволюционировала в результате 
активного противодействия их деятельности со 
стороны США и их союзников. При этом их идео-
логическая платформа в значительной степени со-
хранилась в том виде, в каком она сформировалась 
в 1990-х гг. Тем самым проявилась их способность 
к гибкой адаптации и вместе с тем преемствен-
ность целевых установок и устойчивость базовых 
идейных оснований.

Современное исламистское движение не яв-
ляется целостным и идеологически гомогенным. 
Оно сформировалось в результате сближения мно-
жества автономных групп, которые могут быть 
разделены на три основных типа в зависимости 
от характера их программных установок: 

– во-первых, в него входят исламисты-гло-
балисты, озабоченные восстановлением единой 
политической общности, объединяющей всю умму 
(сообщество верующих), и распространением ее 
юрисдикции на весь мир. Они рассматривают 
исторически существовавшие примеры исламских 
халифатов как прообраз идеального мирового по-
рядка. Тем самым они ставят задачу воссоединения 
светской и религиозной власти в рамках единой 
исламской политической системы; 

– во-вторых, движение включает исламистов-
сепаратистов, действующих в исламских анклавах 
государств с преимущественно немусульманским 
населением. Подобные группы отстаивают право 
мусульманских народов на отделение и образова-
ние собственной государственности, основанной 
на исламских религиозных нормах. Сепаратисты 
считают нелегитимной власть представителей 
других конфессий над мусульманами. При этом в 
их деятельности зачастую наблюдается смешение 
этнической и конфессиональной идентичности; 

– в-третьих, в ряде мусульманских стран дей-
ствуют исламисты-реформисты, выступающие 
против господствующих в них авторитарных 
режимов. По их мнению, существующие элиты 
дискредитировали себя, предав цель построения 
исламского государства, они погрязли в корруп-
ции и должны быть смещены. Деятельность групп 
такого рода мотивируется реальными социаль-
но-экономическими проблемами, с которыми 
столкнулось большинство мусульманских стран, 
феноменом социального расслоения и неэффек-
тивностью действующих институтов государст-
венного управления2.

При этом представителей трех типов групп в 
большинстве случаев объединяет приверженность 
салафитскому направлению в исламе. В этой связи 
они рассматривают опыт первых трех поколений 
мусульман (пророка Мухаммеда и благоверных 

халифов) как в религиозной, так и в социальной 
жизни в качестве непосредственной модели для 
повторения и копирования. Они стремятся изба-
вить ислам от последующих толкований и местных 
традиций. В то же время многие салафиты избега-
ют насилия и стремятся к обновлению социальной 
и частной жизни мирными способами. В отличие 
от них, радикальные исламисты уверены в том, 
что глубокое преобразование всего общества и 
возвращение мусульман к корням под силу только 
исламскому государству. При этом они рассматри-
вают вооруженную силу в качестве легитимного 
инструмента политической борьбы.

Схема 1 
Типология современного исламизма

Цели

Ненасильствен-
ный

(умеренный)

Насильственный 
(радикальный)

Глобалистский
Сепаратистский
Реформистский

Общность во взглядах на государство и об-
щество способствовала сближению различных 
типов исламистских организаций и сращиванию 
их в единую сеть. Заметную роль в этом процессе, 
сыграла созданная У. бен Ладеном организация 
«Аль-Каида»3. Будучи прежде всего объединением 
глобалистов, она сформулировала идейную плат-
форму, обеспечивающую увязывание их целей с 
устремлениями других групп. Сформулирован-
ная У. бен Ладеном концепция констатирует, что 
за спиной правительств как немусульманских, так 
и мусульманских государств, с которыми борются 
исламисты, стоят западные страны, и прежде всего 
США. В этой связи в 1998 г. У. бен Ладен высту-
пил с инициативой формирования «Всемирного 
исламского фронта для борьбы с крестоносцами 
и евреями»4.

С точки зрения «Аль-Каиды», та поддержка, 
которую США в различных формах оказывают 
своим союзникам и партнерам, способствует 
сохранению диктаторских режимов в мусуль-
манских странах, препятствует успеху освободи-
тельных движений на окраинах исламского мира 
и препятствует созданию подлинно исламских 
государств. Тем самым борьба с Соединенными 
Штатами оказывается задачей не только ислами-
стов-глобалистов, но и двух других групп. Таким 
образом, задача противодействия США обосно-
вывает идею исламистского интернационализма 
и развитие практического сотрудничества между 
отдельными группировками.

В этой связи, хотя отдельные группировки, 
прежде всего исламисты-сепаратисты и ислами-
сты-реформисты, продолжают действовать на 
локальном уровне, общий успех движения тре-
бует способности проецировать действия в гло-
бальном масштабе. Наблюдается парадоксальная 
зеркальность доктрин США и их противников. В 
«Стратегии национальной безопасности 2002 г.» 
Соединенные Штаты отмечали, что традиционные 
концепции сдерживания оказываются неэффек-

Средства
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тивными в современном стремительно глобали-
зирующемся мире, что современные угрозы, в 
том числе террористические, требуют политики 
экспедиционных действий в тех регионах, где воз-
никают вызовы национальной безопасности5. Ана-
логичным образом успех исламистского движения 
в преобразовании отдельных стран и регионов в 
Евразии оказывается увязан его идеологами с осла-
блением США.

Несмотря на ведущую роль глобалистов в 
оформлении идеологической доктрины совре-
менного исламизма, их социальная база остается 
ограниченной. В этой связи они оказываются за-
висимыми от исламистов-сепаратистов и исла-
мистов-реформистов, чья деятельность отражает 
конкретные проблемы и трудности мусульманских 
обществ. В этой связи они способны привлекать 
более широкие слои населения в свою поддержку. 
В 1990-х гг. ключевую роль в рекрутировании сто-
ронников исламистского движения играли сепара-
тистские группы. Они активно проявили себя в ходе 
конфликтов на Балканах, в Чечне, Индии и других 
этноконфессиональных столкновениях6.

В 2000-х гг. на фоне спада волны локальных и 
региональных конфликтов на ведущие роли выхо-
дят реформисты. Еще ранее израильская оккупация 
Палестины, операция «Буря в пустыне» и последу-
ющие санкции ООН против Ирака, а главное, раз-
мещение американских войск на Аравийском по-
луострове активно использовались в исламистской 
пропаганде в качестве примеров экспансии Запада 
в мусульманском мире. Сотрудничество арабских 
стран с Соединенными Штатами оценивалось как 
предательство и отход от веры. Операции США в 
Афганистане и особенно в Ираке спровоцировали 
мощную волну недовольства среди молодежи му-
сульманских стран. В этих условиях радикальным 
группировкам удалось привлечь тысячи молодых 
людей в свои ряды.

В то же время после терактов 11 сентября 
2001 г. в США радикальные исламистские группи-
ровки столкнулись с растущим противодействием 
со стороны западных стран и их партнеров. Если 
ранее их террористическая деятельность относи-
лась большинством ведущих государств мира к 
второстепенным угрозам, то с начала 2000-х гг. их 
начинают рассматривать в качестве одного из глав-
ных вызовов международной безопасности. В этой 
связи в дополнение к принятой в 1999 г. Резолюции 
Совета Безопасности ООН 1267, учреждавшей Ко-
митет по организации «Аль-Каида» и связанным 
с ней лицам и организациям, на основании Резо-
люции 1373 был создан Контртеррористический 
комитет СБ ООН. Наряду с задачей захвата или 
уничтожения собственно представителей ради-
кальных исламистских организаций, важнейшим 
направлением борьбы с терроризмом стал поиск 
каналов их финансирования.

В этих условиях общая координация исламист-
ского движения еще более усложнилась по срав-
нению с предыдущим десятилетием. В результате, 
несмотря на попытки У. бен Ладена добиться его 
централизации, оно по-прежнему остается сетью 

автономных организаций. «Аль-Каида» после те-
рактов 11 сентября укрепила свой статус интеллек-
туального лидера движения, формирующего его 
общую идеологическую базу. Вместе с тем ее способ-
ность осуществлять террористические операции, 
оказывать техническую и финансовую поддержку 
другим группировкам существенно снизилась. В 
первые же месяцы после начала американской 
операции в Афганистане была уничтожена вся 
инфраструктура тренировочных лагерей и около 
80% членов организации7. По оценкам американ-
ского министерства финансов, к 2009 г. «Аль-Каида» 
оказалась на грани финансовой несостоятельности8. 
В этих условиях она превратилась скорее в символ 
исламистской борьбы, чем в реально действую-
щий управленческий центр. Уничтожение в мае 
2011 г. У. бен Ладена дополнительно ослабило по-
зиции «Аль-Каиды» и в этом отношении.

На фоне относительного снижение опера-
ционального потенциала «Аль-Каиды» происхо-
дил неуклонный подъем аффилированных с ней 
организаций. Еще в 1990-х гг. У. бен Ладен начал 
осуществлять политику развития отношений с 
такими группировками, как «Джамма Исламийа» 
в Юго-Восточной Азии, Исламское движение Узбе-
кистана в Центральной Азии, Исламское движение 
Восточного Туркестана в Китае. Получая идейное 
обоснование своей борьбы в глобальном контексте, 
финансовую, логистическую и экспертную поддер-
жку «Аль-Каиды», они продолжали действовать 
самостоятельно. Особые отношения сложились 
у «Аль-Каиды» с афганским движением Талибан, 
предоставившим группировке возможность ис-
пользовать свою территорию.

В 2000-х гг. количество партнеров организа-
ции У. бен Ладена существенно выросло благодаря 
тому, что все новые группы на Ближнем Востоке 
и в Африке присягали на верность ее лидеру. При 
этом такое подчинение носит, прежде всего, сим-
волический характер и не предполагает прямого 
участия скрывающегося в Пакистане руководства 
«Аль-Каиды» в планировании и осуществлении 
операций. По такому пути пошли исламистские 
организации в Ираке (в 2004 г.), Алжире и других 
странах Северной Африки (в 2006 г.), Йемене и 
Саудовской Аравии (в 2009 г.), Сомали (в 2012 г.)9. 

При этом операциональные возможности ис-
ламистских групп на Ближнем Востоке в последние 
годы значительно возросли. В своем выступлении 
на слушаниях в Конгрессе в 2011 г. директор Наци-
онального контртеррористического центра США 
М. Ольсен особенно подчеркнул высокую степень 
угрозы со стороны «Аль-Каиды» на Аравийском 
полуострове (АКАП)10. В последние годы эта груп-
пировка, наряду с сомалийской Аш-Шабаб и паки-
станским Талибаном, превратилась в наиболее бое- 
способную часть исламистского движения. В том 
числе эти организации приобрели возможность 
распространить свою деятельность на территорию 
западных государств. Более того, АКАП по приме-
ру «Аль-Каиды» уже сама оказывает поддержку 
создаваемым новым радикальным исламистским 
организациям. Например, она финансово содей-
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ствует формированию так называемой «сети Джа-
маля» в Ливии11. 

Стратегии пропаганды радикальных  
исламистских группировок

Как уже отмечалось выше, перспективной 
политической целью радикальных исламистских 
групп является построение исламского общества 
в соответствии с положениями салафитской док- 
трины и реконструкция халифата в глобальном 
масштабе. На этом фоне текущими задачами тер-
рористических организаций в отношении США 
остается вывод американских войск из мусульман-
ских стран, их отказ от поддержки правящих ав-
торитарных режимов и Израиля, общее снижение 
их присутствия на Ближнем и Среднем Востоке. 
Стратегия исламистского движения характери-
зуется высокой степенью реализма. С учетом су-
ществующего соотношения сил им не приходит-
ся рассчитывать на то, что их действия нанесут 
неприемлемый урон США напрямую и заставят 
американское руководство капитулировать. Их 
стратегия опирается на асимметричные действия, 
призванные привлечь на свою сторону пассивные 
массы и истощить силы противника. В этой связи 
они преследуют две текущие цели: радикализацию 
мусульманского населения под влиянием непро-
порциональной реакции США на их действия и 
ослабление американской экономики в результате 
роста затрат на национальную безопасность12. Во-
влечение радикализированных жителей западных 
стран в деятельность радикальных исламистских 
группировок укладывается в логику подобной 
стратегии. Оно призвано существенно повысить 
эффективность их действий в условиях возросшего 
давления со стороны США и их союзников.

Активность представителей радикального ис-
ламизма на Западе не является чем-то новым. На 
протяжении 1990-х и 2000-х гг. лидеры «Аль-Каи-
ды» стремились апеллировать не только к аудито-
рии мусульманских стран, но и к населению стран 
Европы и Северной Америки13. Показательными 
стали обращения У. бен Ладена к США накануне 
выборов 2004 и 2006 гг. с предложением «пере-
мирия» в обмен на вывод американских войск с 
Ближнего и Среднего Востока.

При этом на протяжении длительного вре-
мени одним из ключевых центров исламистской 
идеологии и пропаганды оставался Лондон14. Ли-
беральная политика, проводившаяся Великобри-
танией до терактов 2005 г., позволяла исламистам 
достаточно активно вербовать сторонников среди 
представителей мусульманской общины страны, 
особенно не опасаясь преследования со стороны 
властей. В странах континентальной Европы все 
более многочисленное мусульманское население 
сохраняет обширные связи с исторической ро-
диной (странами Ближнего и Среднего Востока 
и Северной Африки). С учетом низкой интегри-
рованности мигрантов и их детей в европейские 
общества формируется среда, благоприятная для 
вербовки сторонников исламистскими группами. В 
этой связи неудивительно, что крупнейшие терак-

ты в Лондоне и Мадриде были совершены лицами, 
постоянно проживающими в этих странах15.

В то же время ситуация в Соединенных Шта-
тах существенно отличается от европейской. Му-
сульманское население составляет сравнительно 
меньшую часть населения (по данным исследова-
ния 2008 г., ислам исповедует чуть более 1,3 млн 
человек, или около 0,6% от всего населения США)16, 
оно менее однородно по этническому принципу 
и лучше интегрировано в американское общест-
во. Значительную часть американских мусульман 
составляют лица, принявшие ислам в сознатель-
ном возрасте17. Таким образом, их связи с уммой 
за рубежом ограничены. В этой связи рекрутиро-
вание сторонников в США представляется более 
сложной задачей для исламистских группировок. 
Показательно, что почти 90% мусульман в Амери-
ке (больше, чем представители других конфесси-
ональных общностей) считают, что применение 
насилия индивидом или группой против граждан-
ского населения не может быть оправдано ни при 
каких обстоятельствах18.

Тем не менее в последние годы наблюдается 
активизация информационно-пропагандистской 
работы исламистских группировок, непосредст-
венно ориентированной на привлечение новых 
сторонников на Западе, и прежде всего в США. 
Децентрализованная природа исламистского дви-
жения проявляется и в этом отношении. Каждая 
группировка осуществляет собственную коммуни-
кативную стратегию. Вместе с тем можно выделить 
две основные модели, связанные с преимущест-
венной ориентацией группировки на локальные 
или глобальные цели. В этой связи показательны 
различия в коммуникативной стратегии сомалий-
ской организации Аш-Шабаб, с одной стороны, и 
«Аль-Каиды» и АКАП – с другой.

Несмотря на присоединение к глобальному 
исламистскому движению Аш-Шабаб, ее костяк по-
прежнему составляют исламисты-реформисты – в 
первую очередь она ориентирована на установление 
своей власти в Сомали. При этом в борьбе с меж- 
дународно признанным правительством страны и 
его внешними союзниками Аш-Шабаб опирается 
в том числе на содействие сомалийской диаспоры 
в США. За два десятилетия гражданской войны в 
Соединенных Штатах выросло целое поколение 
беженцев из этой страны, которые интегрированы 
в американское общество и практически не имеют 
воспоминаний, связанных с исторической роди-
ной19. В то же время они продолжают отождеств-
лять себя с ней.

Аш-Шабаб рассчитывает как на получение 
финансовой поддержки своей деятельности со 
стороны диаспоры20, так и на привлечение в свои 
ряды молодых американцев сомалийского проис-
хождения21. Показательным стал опыт вербовки 
боевиков из рядов представителей сомалийской 
диаспоры в Миннеаполисе в 2007 г.22. В 2008 г. один 
из американцев сомалийского происхождения, 
присоединившийся к Аш-Шабаб, стал террори-
стом-смертником, что представляет собой случай 
беспрецедентный в истории США. Вместе с тем 
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количество американских рекрутов группировки 
исчисляется десятками и не способно оказать суще-
ственное влияние на расклад сил в Сомали. В этой 
связи такой опыт имеет скорее пропагандистское, 
чем оперативно-тактическое значение. Основной 
вклад представителей американской диаспоры 
связан с их возможностью финансовой подпитки 
Аш-Шабаб.

С учетом преимущественной ориентации на 
глобальные цели ««Аль-Каида»» и АКАП при-
держиваются отличной стратегии в своей пропа-
гандистской деятельности. С точки зрения опе-
рациональных целей исламистов-глобалистов 
американские помощники представляют особую 
ценность как для проведения террористических 
актов, так и для агитации. Прежде всего на фоне 
существенного усиления мер безопасности в США 
и авиационной безопасности в мире в целом после 
терактов 11 сентября переправка потенциальных 
террористов из-за границы представляется сложно 
выполнимой задачей. Предотвращение нескольких 
попыток терактов на международных авиарейсах 
в последние годы иллюстрирует продуктивность 
предпринимаемых мер23.

В этих условиях приверженцы исламистской 
идеологии, обладающие американским граждан-
ством или правом на постоянное пребывание 
в США, представляются ценным ресурсом для 
проведения различного рода операций. В этой 
связи с середины 2000-х гг. наблюдается активи-
зация пропаганды действий террористов-одино-
чек со стороны «Аль-Каиды» и АКАП24. В своих 
агитационных материалах они призывают своих 
последователей в США и других странах Запада 
к осуществлению таких действий. В частности, 
в своем видеопослании в июне 2011 г. один из 
наиболее активных пропагандистов «Аль-Каи-
ды» Адам Гадан призывал американских мусуль-
ман приобретать оружие и устраивать бойни 
на улицах американских городов25. Более того, 
в англоязычном исламистском издании «Ин-
спайер» специальная рубрика содержит подроб-
ные инструкции акций, доступных террористу-
одиночке. При этом они не требуют обладания 
специальными навыками или подготовки.

Одновременно интегрированность амери-
канских сторонников исламистских организа-
ций в западное общество, владение навыками 
использования современных информационно-
коммуникационных технологий, погруженность 
в культурный контекст могут быть использова-
ны для более эффективного распространения 
исламистских идей на Западе. В этой связи по-
казательным является присутствие на ведущих 
позициях в пропагандистских подразделениях 
исламистских группировок выходцев из США26.

Таким образом, исламистская пропаганда 
в последние годы формирует ряд новых и раз-
нонаправленных вызовов безопасности запад-
ных стран. В то же время, несмотря на разницу 
в стратегиях отдельных исламистских организа-
ций, механизмы информационно-агитационной 
деятельности различных группировок схожи. В 

том числе пропаганда всех террористических 
группировок предполагает рекрутирование 
сторонников на основе двухэтапной модели 
коммуникации. На первой стадии происходит 
индоктринация, то есть освоение индивидом 
исламистской идеологии. На второй – его ра-
дикализация, предусматривающая переход к 
активным формам участия. В этих условиях су-
ществующие различия в стратегиях не приводят 
к снижению эффективности пропаганды, ско-
рее наблюдается эффект синергии деятельности 
различных субъектов радикального исламизма.

Институты исламистской пропаганды  
на американском направлении

Несмотря на существующие различия и 
определенную конкуренцию между отдельными 
радикальными исламистскими группировками, 
принципы организации пропагандистской де-
ятельности для различных радикальных исла-
мистских группировок остаются общими. Си-
стема институтов, вовлеченных в агитационную 
деятельность террористических группировок, 
может быть представлена в виде модели, гра-
фически отраженной на схеме 2. Далее отдель-
ные элементы этой системы будут рассмотрены 
подробнее.

Прежде всего, в большинстве ныне действу-
ющих исламистских группировок за пропаган-
дистскую работу отвечает специализированное 
подразделение, занимающееся подготовкой и 
распространением агитационных материалов. 
Основной упор традиционно делается на визуаль-
ной информации в связи с ее пропагандистскими 
возможностями. Например, медиагруппа «Аль-
Каиды», действующая с 2001 г., получила название 
Ас-Сахаб27. Основное направление работы – под-
готовка видеороликов с лидерами группировки, 
в том числе У. бен Ладеном (до его уничтожения 
спецслужбами США) и А.Аз-Завахири, а также 
полноценных документальных фильмов.

Показательно, что за координацию комму-
никационной стратегии «Аль-Каиды» отвечает 
Адам Гадан, выходец из США, принявший ис-
лам в возрасте 17 лет. Один из будущих лидеров 
«Аль-Каиды» вырос в Калифорнии в христиан-
ской семье. Его настоящая фамилия, от которой 
он отказался после смены веры, – Перельман.  
В 1998 г. он перебрался в Пакистан и присоеди-
нился к террористической организации28. Благо-
даря его участию ролики Ас-Сахаб с самого начала 
стали сопровождаться субтитрами и закадровым 
переводом на английский язык29. С 2006 г. Адам 
Гадан стал сам появляться на экране с выступлени-
ями, обосновывающими деятельность «Аль-Каи-
ды». Руководитель Ас-Сахаб занимается не только 
подготовкой видеоматериалов, но и полноценным 
медиапланированием, участвуя в определении 
времени выпуска информационных материалов 
и СМИ, через которые они могут транслироваться. 
В том числе он осуществляет регулярное отсле-
живание ведущих американских телеканалов и 
печатных изданий30.
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Аналогичное подразделение АКАП получило 
название Аль-Малахем медиа. Наряду с подготов-
кой видеоматериалов, оно уделяет большее вни-
мание другим направлениям пропагандистской 
деятельности. В частности, с 2010 г. оно публикует 
ежеквартальный иллюстрированный журнал на 
английском языке «Инспайер». Благодаря высо-
кому качеству текстов и полиграфии, он получил 
широкую известность и распространение. Каждый 
номер журнала включает набор разнообразных 
материалов, в том числе выступления и интервью 
лидеров «Аль-Каиды» и АКАП, рассказы участ-
ников исламистского движения о собственном 
опыте, а также аналитические статьи и практиче-
ские советы потенциальным террористам. Первым 
редактором издания стал американец пакистан-
ского происхождения Самир Хан. Будущий про-
пагандист АКАП родился в Саудовской Аравии, 
но вырос в Нью-Йорке и Северной Каролине. 
Начиная с 2004 г. Самир Хан занялся активной 
пропагандой исламизма в Интернете, и его бло-
ги, в том числе «Иншаллахшахид» («Шахид, если 
позволит бог»), приобрели популярность в среде 
исламских радикалов. Параллельно с переводом 
и распространением материалов «Аль-Каиды» он 
начал публиковать собственные статьи. В 2009 г. 
он выпустил четыре номера электронного журнала 
«Джихад реколлешионс»31, но в том же году в свя-
зи с усилившимся внимание со стороны ФБР ему 
пришлось перебраться в Йемен, где он вступил в 
ряды АКАП32.

Благодаря таланту Самира Хана и его глубоко-
му знанию американской культуры, журнал «Ин-
спайер» по форме подачи материала мало отлича-
ется от западных СМИ. Он сделал информацию о 
целях и деятельности радикальных исламистских 
группировок значительно более доступной для 
аудитории в США. Успех первого англоязычного 
журнала подтолкнул АКАП к созданию специа-
лизированного женского журнала «Аш Шамиха»33. 
Уничтожение Самира Хана американским беспи-
лотником осенью 2011 г. существенно ослабило 
пропагандистские возможности группировки. Тем 
не менее новые выпуски журнала продолжали появ-
ляться34. В связи с расширением практики силовых 
действий США в Йемене существуют подозрения 
о том, что новый редактор «Инспайер» работает в 
Сомали.

Подобным предположениям добавляет убе-
дительности активизация пропагандистской дея-
тельности местной террористической группировки 
Аш-Шабаб. В отличие от «Аль-Каиды» и АКАП ее 
медиакрыло не имеет собственного названия. В то 
же время оно ведет интенсивную работу, в том числе 
в отношении западной аудитории. В частности, в 
2011 г. Аш-Шабаб создала англоязычный микроблог 
в сети «Твиттер». С учетом того, что большая часть 
населения Сомали не имеет постоянного доступа к 
такого рода электронным ресурсам, он, очевидно, 
ориентирован преимущественно на западных чи-
тателей35. Хотя личность координатора пропаган-
дистской деятельности Аш-Шабаб Шейха Юнуса 

Схема 2 
Схема организации пропаганды радикальных исламистских организаций
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доподлинно не установлена, предположительно 
он является выходцем из Великобритании. Этот 
пример отражает общую тенденцию повышения 
внимания со стороны исламистских сетей к гло-
бальным социальным сервисам – наряду с упомя-
нутым уже «Твиттером» растет их присутствие в 
«Фейсбуке» и «Ютьюбе».

По сравнению с подразделениями «Аль-Каиды», 
АКАП и Аш-Шабаб пропагандистские органы дру-
гих террористических группировок менее активны 
и изобретательны. В то же время с учетом опыта 
своих союзников и идеологических менторов они 
уделяют растущее внимание развитию собственных 
инструментов агитации, таких, как Аль-Фуркан ме-
диа продакшн (создан в 2006 г.) и Аль-Фаджр медиа 
центр Исламского государства Ирак или Институт 
Аль-Андалусия медиа (создан в 2009 г.) «Аль-Каи-
ды» в странах исламского Магриба36. Хотя большая 
часть их материалов публикуется на арабском язы-
ке, они зачастую сопровождаются англоязычными 
субтитрами.

Привлекательная и разнообразная форма 
исламистской агитации, разрабатываемая пропа-
гандистскими подразделениями террористических 
группировок, призвана обеспечить максимальное 
распространение выступлений ведущих исламист-
ских идеологов. Вместе с тем успех коммуникаци-
онной стратегии в значительной степени зависит от 
содержания публикуемых сообщений. Таким обра-
зом, залогом успеха исламистской пропаганды яв-
ляется эффектность и убедительность выступлений 
ее публичных выразителей. Наряду с традиционны-
ми лидерами движения, такими, как У. бен Ладен и 
А. Аз-Завахири, в последнее время на ведущие роли 
вышли новые фигуры, напрямую апеллирующие к 
американской аудитории. Среди них особенно вы-
деляются Анвар Аль-Аулаки и Омар Хаммами. Их 
представление в исламистской пропаганде во мно-
гом напоминает образы знаменитостей в западных 
СМИ. В результате подобные «звезды» становятся 
лицом террористических группировок. Их автори-
тет и популярность превращаются в самостоятель-
ный компонент влияния исламистской агитации.

А. Аль-Аулаки до его уничтожения Соединен-
ными Штатами в сентябре 2011 г. рассматривался 
антитеррористическими службами США как наи-
более опасный идеолог АКАП. Родившийся в Нью-
Мексико в 1971 г. теолог возглавлял мусульманские 
общины в Колорадо, Калифорнии и Вирджинии. 
После нескольких лет пребывания в Великобрита-
нии в 2004 г. он перебрался на свою историческую 
родину – в Йемен37. От других авторитетных теоло-
гов, ассоциированных с исламистскими группиров-
ками, его отличало свободное владение английским 
языком. Тем самым он мог напрямую обращаться к 
мусульманам США без перевода. В своих публика-
циях и выступлениях А. Аль-Аулаки неоднократно 
подчеркивал, что, несмотря на американское проис-
хождение, считает террористическую деятельность 
против США оправданной и обоснованной с точки 
зрения ислама. В 2010 г. вместе с Самиром Ханом 
он стал одним из учредителей журнала «Инспайер». 
Пропагандистские выступления А. Аулаки вдохнов-

ляли авторов крупнейших террористических актов 
последних лет, в том числе Умара Фарука Абдулму-
таллаба, пытавшегося взорвать бомбу на авиарейсе 
Амстердам–Детройт и майора вооруженных сил 
США Нидала Хасана, расстрелявшего сослуживцев 
на американской базе Форт Худ.

Другая знаменитость исламистской пропаган-
ды О. Хаммами приобрел известность не столько 
благодаря глубокому знанию религиозных текстов, 
сколько совмещением оперативной и агитационной 
деятельности. Родившийся в штате Алабама, амери-
канец сирийского происхождения принял ислам в 
сознательном возрасте. Его интерес к радикальному 
исламизму начал проявляться в ходе обучения в 
университете, в том числе под влиянием проповедей 
А. Аулаки. После присоединения к Аш-Шабаб он 
стал командиром одного из подразделений. Широ-
кую известность он приобрел благодаря появлению 
в Интернете видеороликов с его участием. Он также 
является автором нескольких музыкальных компо-
зиций в стиле рэп, распространяемых в глобаль-
ной сети. В своих выступлениях и произведениях  
О. Хаммами героизирует вооруженную борьбу исла-
мистов и призывает молодых мусульман следовать 
его примеру. В 2010–2011 гг. возникли сомнения от-
носительно его статуса в Аш-Шабаб и характера от-
ношений с организацией. Вместе с тем после периода 
определенного затишья в последнее время он вновь 
вернулся к активной пропагандистской деятельнос-
ти, в том числе опубликовал свою автобиографию. 
В отличие от А.Аулаки, агитационная деятельность 
которого в значительной степени была построена на 
способности формулировать убедительные спеку-
лятивные суждения, то есть воздействовала на ра-
циональные представления аудитории (хотя нельзя 
преуменьшать и значение личной харизмы теолога), 
О. Хаммами в первую очередь апеллирует к эмоциям 
потенциальных сторонников.

Таким образом, агитационный продукт 
исламистской пропаганды является результа-
том взаимодействия авторитетных идеологов 
и специализированных подразделений терро-
ристических организаций. В то же время его 
широкое распространение требует привлече-
ния различных каналов взаимодействия с ау-
диторией. Ключевую роль в распространении 
информации играют сетевые механизмы комму-
никации сторонников исламистской идеологии. 
В Интернете возникло обширное сообщество 
исламистских сайтов и блогов, через которые 
передаются выступления ведущих идеологов, на 
которых публикуются их видеоролики. Участ-
ники этих сетей не остаются пассивными по-
требителями и ретрансляторами пропаганды. 
Они сами включаются в процесс обсуждения 
и интерпретации получаемой информации. В 
этом смысле такие сообщества предоставляют 
возможность перехода от стадии индоктрина-
ции к непосредственному участию сторонников 
в деятельности исламистских групп. Присоеди-
нение к сообществам – элемент социализации 
и радикализации будущих участников террори-
стических организаций.
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Пример подобной эволюции представляет 

опыт Захара Адама Чессера, арестованного в 
2010 г. за участие в террористической деятельнос-
ти. А. Чессер рассматривал А. Аулаки, О. Хаммами 
в качестве образцов для подражания. От просмо-
тра исламистских роликов он перешел к их распро-
странению и комментированию, а затем к угрозам 
в отношении авторов популярного телевизионно-
го сериала «Южный парк». В ходе следствия было 
установлено, что он планировал присоединиться 
к Аш-Шабаб38.

Даже с учетом развития современных техноло-
гий и наличия электронных средств связи процесс 
радикализации зачастую требует личного контакта 
с потенциальными сторонниками. В этой связи ис-
ламистские сети носят не только виртуальный ха-
рактер, а процесс рекрутирования может включать 
взаимодействие участников сети с потенциальными 
рекрутами вживую. В качестве места поиска буду-
щих радикалов используются в том числе мечети 
и исламские центры. В первую очередь в исламист-
ские сети вовлекается молодежь старших классов 
школы и университетов. Университетские кампусы, 
в которых молодые люди, оторванные от семьи и 
родственников, оказываются предоставленными 
сами себе, представляются удачным местом для 
их индоктринации и радикализации39. При этом 
в качестве лидеров формирующихся сетей оказы-
ваются более опытные исламисты. В частности, в 
вербовке сторонников Аш-Шабаб в Миннесоте 
в 2007 г. существенную роль сыграл Кабдулаахи 
Ахмед Фарак, который проводил встречи с целью 
привлечения молодых американцев сомалийского 
происхождения к присоединению к группировке. 
В том числе он рассказывал о собственном опыте 
участия в войне в Сомали40.

Коммуникация через специализированные 
исламистские сети в первую очередь рассчитана 
на подготовленную аудиторию – тех, кто уже испы-
тывает интерес к исламистской идеологии и хотя 
бы отчасти соглашается с тезисами радикальных 
группировок. Вместе с тем охват более широкой 
аудитории требует выхода на общедоступные кана-
лы коммуникации. В качестве таковых выступают 
наиболее популярные социальные сети, а также 
ведущие СМИ. Как отмечалось выше, в последнее 
время наблюдается рост присутствия радикальных 
исламистов в общедоступных социальных сетях. 
Специализированные отделения исламистской 
пропаганды создают в них собственные предста-
вительства. В отличие от социальных медиа, ве-
дущие средства массовой информации связаны 
с радикальными исламистскими группировками 
опосредованно. Они получают информацию от 
террористических организаций, в том числе виде-
оматериалы и заявления через сложные цепочки 
посредников. В этом качестве выступают уже упо-
минавшиеся специализированные исламистские и 
общедоступные социальные сети41. С учетом того, 
что ведущие западные СМИ не симпатизируют ра-
дикальным исламистам, исламистская пропаганда 
попадает в них в существенно искаженном виде. 
Вместе с тем заинтересованность в привлечении 

массовой аудитории заставляет их конкурировать 
за наиболее яркую, сенсационную информацию. 
Радикальные исламистские организации умело ис-
пользуют эту мотивацию. В результате именно этот 
канал обеспечивает наиболее широкое распростра-
нение их агитационных материалов.

Достижению целей пропаганды радикальных 
террористических организаций также способствует 
деятельность легально действующих на территории 
США исламистских ассоциаций, таких, как Ислам-
ская организация Северной Америки, Исламская 
политика и Общество исламских мыслителей. 
Несмотря на то что все они публично отвергают 
использование насилия, их идеологические уста-
новки очень близки мировоззрению «Аль-Каиды» и 
ассоциированных группировок. Они также крайне 
негативно оценивают политику США на Ближнем 
и Среднем Востоке, выступают за смену правящих 
режимов в странах региона и ставят своей конечной 
целью воссоздание халифата. Упомянутые органи-
зации ориентированы на реорганизацию политиче-
ской и социальной жизни в соответствии с положе-
ниями Корана42. С одной стороны, они выступают 
конкурентами «Аль-Каиды» и связанных с ней ор-
ганизаций за лидерство в исламистском дискурсе, 
с другой – они играют важную роль в индоктрина-
ции потенциальных сторонников и исполнителей 
террористической деятельности. В этой связи они 
зачастую оказываются связующим звеном между 
мусульманским сообществом и радикалами. Неу-
дивительно, что участие в их деятельности нередко 
предшествует переходу к террористическим мето-
дам борьбы. Особенно часто в этом качестве высту-
пала организация «Революционные мусульмане» 
(Revolution Muslim), которая ныне переименована 
в организацию «Исламская политика».

Таким образом, целевая аудитория исламист-
ской пропаганды – молодые мусульмане США и 
других западных стран – подвергается многосто-
роннему и разноплановому информационному 
воздействию, направленному на их преобразо-
вание в активных участников террористической 
деятельности. Система исламистской пропаганды 
включает институты разных типов, действующие 
как в нелегальном, так и в легальном поле.

Текущие результаты пропагандистской  
деятельности радикальных исламистских груп-

пировок
Опыт проводимых в США исследований не 

позволяет дать однозначное заключение относи-
тельно динамики изменения вовлеченности гра-
ждан страны в террорис тическую деятельность43. 
Существенное внимание со стороны политических 
кругов, прессы и правоохранительных органов к 
феномену американского радикального исламизма 
способствовал активизации профилактических и 
карательных мер в этом отношении. В результате 
деятельности разведывательных, следственных и 
силовых органов в 2009–2011 гг. удалось нанести 
ряд существенных ударов по инфраструктуре ис-
ламистских группировок как за пределами США, 
так и непосредственно на территории страны. Вме-
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сте с тем накопленный опыт свидетельствует, что 
исламистские организации обладают огромными 
возможностями приспособления и регенерации. 
Кроме того, в их пропагандистской деятельности 
наблюдается эффект переливания, когда радика-
лизация одних американских граждан позволяет 
обогатить агитационный потенциал группировок 
и с их помощью привлекать новых сторонников 
на Западе. 

Несмотря на сравнительное ослабление «Аль-
Каиды», сложившаяся на стыке 1990–2000-х гг. 
коалиция исламистов-сепаратистов, исламистов-
реформистов и исламистов-глобалистов сохраняет 
свою устойчивость. Соответственно США оста-
ются приоритетной целью исламских радикалов. 
Эволюция их стратегии формирует новые вызовы 
повышенной сложности для американских сил 
безопасности. Особую роль в ее осуществлении 
приобретают действия террористов-одиночек. В 
связи с этим неотъемлемым элементом стратегии 
остается агитационная деятельность в самих Соеди-
ненных Штатах. Более того, соотношение в распре-
делении задач исламистов постепенно смещается 
от террористической в сторону пропагандистской 
деятельности.

Исламистская пропаганда продемонстриро-
вала способность адаптироваться с учетом соци-
альных и культурных установок аудитории. В том 

числе радикальные группировки научились ис-
пользовать легально действующие организации в 
собственных целях. При этом сформировавшаяся 
система институтов может воспроизводиться на 
других направлениях, представляющих интерес для 
исламистского экстремизма. Тем более что между 
отдельными исламистскими группировками проис-
ходит регулярный переток технологий и компетен-
ций. В этой связи текущие тенденции повышения 
качества пропагандистской продукции, появление 
новых форм агитации, стимулирования деятель-
ности террористов-одиночек не могут не вызывать 
беспокойства в отечественном исследовательском 
сообществе.

Istomin I.A. Political propaganda of the radical 
Islamic organizations in the USA.

Summary: Strategy of radical Islamist groups devotes 
increasing attention to the recruitment of supporters in 
the U.S. Attraction of the American citizens represents 
essential component in adaptation of these organizations 
to the mounting external pressure and contributes to 
the fulfilling of a set of various objectives. Recent record 
confirms emergence of the institutionalized system serving 
the outreach activities of the radical Islamists both on 
global and local levels. Participation of American citizens 
in dissemination of Jihadist publications and funding of 
illegal organizations as well as involvement in terrorist 
acts proves practical effect of these activities.
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В статье анализируется влияние географии и комплекса угроз безопасности 
на динамику и формы интеграционных взаимодействий в ареале Восточной Азии. 
В частности, делается вывод о том, что как институциональные особенности 
интеграции в Тихоокеанской Азии, так и подходы в сфере сотрудничества местных 
государств были в значительной степени предопределены той системой военной 
кооперации и военно-политических договоренностей, которые сложились в годы 
«холодной войны» и с большим трудом преодолеваются сегодня, тормозя в том 
числе сближение во внешнеполитической сфере.

В Восточной Азии географические границы 
зон интеграционных тенденций подвиж-
ны. Уместно проиллюстрировать этот те-

зис практикой проведения Восточно-Азиатских 
саммитов, на которые в декабре 2005 г. было ре-
шено пригласить Индию, Австралию и Новую 
Зеландию, а с 2011 г. – США и Россию, которых 
к Восточной Азии относят далеко не все. Между 
тем норвежский исследователь Бьорн Хеттне и 
американский специалист по Восточной Азии 
Гарри Хардинг вообще отрицают факт сущест-
вования в мире «естественных (географических) 
регионов», указывая, что вопрос о конфигура-
ции региона может решаться ситуативно – в 
зависимости от сферы сотрудничества. В оте-
чественной науке с этим подходом отчасти со-
гласуется определение региона, предложенное 

А.Д. Воскресенским, который понимает под ним 
«совокупность явлений международной жизни, 
протекающих в определенных территориально- 
временных координатах, объединенных общей 
логикой таким образом, что эта логика и ко-
ординаты ее существования являются взаимо- 
обусловленными»1. Российский Дальний Восток, 
например, должен был бы географически принад-
лежать к Восточной Азии, но чаще в зарубежных 
работах не относится к ней – во многом из-за 
недостаточно активного участия находящихся 
там субъектов России в экономической жизни 
восточноазиатских государств. Иными словами, 
при определении состава региона можно исполь-
зовать такой критерий, как включенности стран 
в региональное хозяйство. В настоящей статье 
Восточно-Азиатский регион рассматривается как 
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совокупность двух субрегиональных фрагментов – 
Северо-Восточной Азии (СВА)2 и Юго-Восточной 
Азии (ЮВА)3.

К началу 2010-х гг. слияние юго-восточного и 
северо-восточного фрагментов региона в единый 
экономический комплекс в основном завершилось. 
Конечно, этот процесс протекал географически не-
равномерно. Следует помнить, что Юго-Восточная 
Азия исторически была более плотно встроена в 
систему мировой торговли. Свыше 25% мировых 
торговых потоков до сих пор проходят через Ма-
лаккский пролив, соединяющий Индийский океан 
с Тихим океаном. В то же время Япония, Китай и 
Корея, напротив, исторически ограждали себя от 
внешнего, в том числе экономического, проник-
новения. Как следствие, в странах ЮВА к ХХ в. 
развился стойкий комплекс зависимости от пря-
мых зарубежных инвестиций (ПЗИ) и внешней 
торговли. 

Сингапур, например, в начале 1960-х гг. стал 
строить свою экономическую стратегию на ак-
тивном привлечении американских инвестиций 
в электронику. В результате к началу 2010-х гг. на 
контролируемые зарубежным капиталом компа-
нии приходится до 80% экспорта страны, а общий 
объем зарубежных инвестиций превысил половину 
всех капиталовложений в стране. Та же ситуация 
характерна для Малайзии, Таиланда, Филиппин и 
Вьетнама. Для сравнения: в Японии, Южной Ко-
рее и на Тайване эта величина составляет 2, 7 и 
10% соответственно4. Правда, сегодня, в отличие 
от колониальных времен, свыше 50% ПЗИ и внеш-
ней торговли стран ЮВА приходится на соседние 
восточноазиатские страны5.

Это – одно из наиболее ярких свидетельств 
идущей в регионе экономической интеграции. Вме-
сте с тем психологически ее процесс облегчается 
исторически сформировавшейся терпимостью го-
сударств субрегиона к доминированию иностран-
ного элемента в структуре инвестиций и торговли. 
Важным фактором слияния субрегионов в единый 
регион в 1980–1990-х гг. стало желание Японии (и 
США) осуществить передислокацию трудоемких, 
«грязных» производств в страны Юго-Восточной 
Азии, обеспечив себе дальнейший технологический 
рывок. Ущерб для экологии в ЮВА осознавался не 
менее остро, чем в Японии, но экономический вы-
игрыш для малых и средних стран от переносимой 
индустрии его перевесил.

Форсированное хозяйственное развитие СВА 
также в существенной мере подпитывалось по-
ставками сырья из юго-восточной части региона. 
Экономической рост толкал государства обеих 
частей Восточной Азии друг к другу, связывая их 
сначала узами торговли, производства и сырьевых 
поставок, а затем – необходимостью валютно-фи-
нансовой и технологической координации. Объе-
динение субрегионов в регион происходило под 
действием растущей, прежде всего экономической, 
взаимозависимости. При этом наиболее заметную, 
инициирующую роль в интеграционных процессах 
играли политики стран ЮВА, на импульсы которых 
реагировали Япония и США как потенциальные 

технологические и инвестиционные доноры. В на-
чале 1960-х гг. доля внутрирегиональной торговли 
в Восточной Азии составляла 25%, в 1980 г. – около 
35%, а в 2010 г. – более 55%6. 

Для НАФТА и ЕС аналогичные показатели в 
этот период равнялись 43 и 65%. При этом в самих 
субрегиональных фрагментах эта доля была несколь-
ко ниже в Юго-Восточной Азии (АСЕАН) – 22% и 
выше в Северо-Восточной Азии – 26%. Торговый 
оборот между Японией и Китаем, Китаем и АСЕАН, 
Китаем и Южной Кореей с 1997 по 2007 г. возрос в 
четыре, шесть и восемь раз соответственно7.

Развитие экономического сотрудничества 
на групповой, региональной основе – один из 
наиболее популярных политических лозунгов 
среди большинства стран в этой части мира. 
Особенность внешнеполитической стратегии 
стран ЮВА – принцип коллективного действия 
малых и средних стран, осознавших свою силу 
в сплочении и единстве. Даже удивительно, что 
объективным региональным лидерам – Японии 
и Китаю – с начала 1980-х гг. приходилось со-
глашаться с необходимостью прислушиваться к 
мнению АСЕАН и принимать его как единствен-
ную основу для обсуждения почти любых вопро-
сов интеграционного характера8. Показательно в 
этой связи, что если в ЕС интеграцию направляли 
Франция и Германия – наиболее крупные страны, 
то в Восточной Азии – малые и средние государ-
ства АСЕАН.

О существовании в Восточно-Азиатском ре-
гионе собственно интеграционных тенденций сви-
детельствует несколько обстоятельств: 

– во-первых, важным аспектом интеграцион-
ных усилий является координация политики в 
ряде областей взаимодействия – торговой, тран-
спортной, финансовой, отчасти экологической. В 
этой части мира нельзя говорить о проведении 
«общих политик», как в Евросоюзе. В то же время 
в некоторых сферах парадигма коллективного со-
гласованного действия начинает преобладать над 
разрозненными индивидуальными шагами отдель-
ных государств. Так, АСЕАН выступает консоли-
дированным игроком на торгово-экономических 
(ВТО) или международно-политических перегово-
рах (в отношениях с ЕС, США, Россией и Индией), 
сначала вырабатывая свою позицию между собой, 
а затем оглашая ее в качестве коллективной пере-
говорной платформы;

– во-вторых, страны региона добиваются 
сближения своих экономик через гармониза-
цию технических требований и введение еди-
ных правил происхождения товаров (rules of 
origin), хотя они и пробуют достичь этого без 
движения к наднациональности. Для реализации 
цели сближения страны региона осуществляют 
меры, безусловно, интеграционного характера, 
предусматривающие либерализацию экономи-
ческого пространства, включая облегчение ре-
жима перемещения товаров, услуг, капитала и 
рабочей силы. В принятой в 2007 г. в Сингапуре 
«Дорожной карте по созданию Экономическо-
го сообщества АСЕАН» была сформулирована 
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среднесрочная цель построения к 2015 г. «единого 
рынка и единой производственной базы в масшта-
бе Восточно-Азиатского региона». Речь при этом, 
разумеется, идет не о «сплошной» либерализации, 
как в ЕС. Страны региона движутся по пути более 
избирательного сращивания своих экономик, учи-
тывающего степень зрелости конкретных отраслей 
хозяйства отдельных стран-членов;

– в-третьих, после азиатского кризиса 1997–
1998 гг., а в еще более отчетливой форме – в ходе 
глобального экономического спада 2008–2009 гг. к 
координации политик добавился новый инстру-
мент интеграции – создание общих «пулов» ре-
сурсов с общим же управлением, которое наиболее 
ярко проявилось в действиях по защите финансо-
вых систем стран региона от валютных колебаний. 
Страны АПТ фактически сформировали единый 
фонд для стабилизации колебаний курсов нацио-
нальных валют. В этом же русле находятся меры 
по созданию общего рынка облигаций стран АПТ.

Неслучайно с конца 1990-х гг. официальные 
лица стран АСЕАН и АПТ стали регулярно харак-
теризовать сотрудничество между собой словом 
«интеграция»9. С точки зрения субъектов интег-
рационных взаимодействий, в Восточной Азии 
сложилась пестрая картина региональной интег-
рации, которую условно можно отнести к «очагово-
сетевому» типу. В этой части мира действуют три в 
разной степени консолидированных очага интег-
рации. Первый представлен Ассоциацией стран 
Юго-Восточной Азии (АСЕАН), объединяющей все 
страны ЮВА, за исключением Восточного Тимора10, 
и производным от него механизмом сотрудниче-
ства «АСЕАН плюс три» (АПТ) с участием Китая, 
Южной Кореи и Японии. Как и в случае с зарубеж-
ной Европой, в Восточной Азии ядро интеграции 
выкристаллизовалось там, где в наибольшей мере 
действовал фактор географической близости11.

АПТ появился во время азиатского финансо-
вого кризиса 1997–1998 гг. как инструмент коллек-
тивной защиты экономик региона от валютно-фи-
нансовых катаклизмов в будущем. Важно, что АПТ 
не является организацией в полном смысле слова. 
Эта структура функционирует при АСЕАН, высту-
пая ее специализированным органом финансовой 
координации. «Внешние» участники АПТ – Китай, 
Южная Корея и Япония – постепенно движутся к 
ассоциированному членству в АСЕАН. 

Хотя внутри образуемого ими интеграционно-
го комплекса процессы сближения протекают не-
равномерно, АПТ совместно с АСЕАН воплощает 
основное многостороннее организационное и эко-
номическое ядро восточноазиатской интеграции. 
Наблюдаемая между составляющими этого ядра 
асинхронность в темпах и интенсивности сближе-
ния до некоторой степени напоминает ту, которая 
характерна для ЕС, где есть более интегрированные 
«старые» и менее интегрированные «новые» члены. 
Более того, по инициативе АСЕАН и фактически под 
ее эгидой осуществляется интеграционное строи-
тельство во всем Восточно-Азиатском регионе.

Второй очаг восточноазиатской интеграции 
представлен японо-американским интеграци-

онным комплексом, «закамуфлированным» под 
военно-политический союз. За истекшие полвека 
он превратился в систему интенсивных военно-
политических, инвестиционных и интеллектуаль-
ных взаимодействий, вполне отвечающих строгим 
критериям интеграции. Как и в случае Франции и 
Германии, он вырос из опыта преодоления воору-
женной конфронтации Второй мировой войны.

В конце 1980-х гг. оба этих комплекса оказа-
лись внутри обрамляющей их трансрегиональной 
группировки АТЭС, также заявившей о своей 
интеграционной природе организации Азиатско-
Тихоокеанского экономического сотрудничества, 
включающей 21 страну и территорию, омываемую 
Тихим океаном как в Восточной Азии, так и в Се-
верной и Южной Америке и Океании. Это факти-
чески третий очаг интеграции, внутри которого 
оказались два более консолидированных интегра-
ционных ядра. Отношения в рамках рыхлого АТЭС 
начинают напоминать скорее связи сетевого типа, 
назначение которых состоит в смягчении наметив-
шейся между двумя другими центрами региональ-
ного сближения конкуренции. 

АТЭС ставила выгодную в первую очередь не-
азиатским странам (США и Австралии) и в мень-
шей степени Японии задачу удержать интеграцию в 
АСЕАН в более открытом режиме, обеспечив в ней 
присутствие «белых стран». Аналитически АТЭС 
очерчивает максимально широкий географический 
предел восточноазиатской интеграции12, в кратко- 
и среднесрочной перспективе явно недостижимый. 
Собственно интеграционная компонента в деятель-
ности АТЭС представлена в меньшей степени. Cо-
гласно Богорской декларации, принятой на втором 
саммите АТЭС в Индонезии в ноябре 1994 г., была 
выдвинута цель создания зоны свободной торговли 
сначала для развитых государств-членов в 2010 г. 
и для развивающихся – к 2020 гг.13. Первая часть 
этой цели не выполнена. Нет оснований думать, что 
будет выполнена и вторая. Сегодня АТЭС действу-
ет преимущественно как механизм консультаций 
стран Тихоокеанского бассейна, обсуждающих наи-
более важные проблемы экономического развития, 
а в 2000-х гг. – и безопасности.

С точки зрения самоидентификации участ-
ников интеграция в регионе представлена двумя 
типами взаимодействия. Группировки первого 
типа открыто провозглашают и решают задачи 
межгосударственного сближения. Это, прежде 
всего, признаваемое политиками и учеными 
ядро – АСЕАН, наиболее старое и наиболее влия-
тельное с точки зрения способности консолидации 
региона. Важно оговориться, что после нескольких 
туров расширения в 1990-х гг. в АСЕАН наметился 
разрыв в экономическом развитии и внешнеполи-
тической стратегии между «старыми» и «новыми» 
участниками, что невольно выводит на аналогию 
со «старой» и «новой» Европой в практике ЕС. Вот 
почему фактически интеграционное ядро АСЕАН 
функционирует в составе пяти первоначальных 
членов –Индонезии, Малайзии, Филиппин, Син-
гапура и Таиланда, а также примкнувшего к ним в 
1984 г. Брунея14. Именно в этих рамках в 2003 г. в ре-
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гионе заработала первая полноценная зона свобод-
ной торговли. К нему примыкает механизм АПТ. 
Интеграционные задачи провозглашает и АТЭС.

Второй тип взаимодействия характерен для 
японо-американского комплекса, который фор-
мально не ставит перед собой задачи интегра-
ционного характера. Он выглядит как обычный 
военно-политический союз, но на деле является 
наиболее тесно интегрированным в экономическом 
смысле образованием в регионе. Оно индуцирова-
ло и продолжает индуцировать мощные протоин-
теграционные импульсы, влияющие на динамику 
интеграции в АСЕАН и АПТ. 

Одним из основных мотивов создания АСЕАН 
было стремление закрепить принцип отказа от 
применения силы при урегулировании межгосу-
дарственных конфликтов15. В текст Бангкокской 
декларации (1967 г.) была вписана мысль о не-
обходимости «укрепления регионального мира 
и стабильности при уважении принципов ООН, 
верховенства закона и справедливости»16. 

Государства Юго-Восточной Азии желали, с 
одной стороны, погасить сохранявшуюся между 
ними напряженность, подогреваемую малайзий-
ско-филиппинскими разногласиями относительно 
статуса провинции Сабах и спора между Индонези-
ей и Малайзией из-за острова Борнео в 1962–1966 гг.  
С другой стороны, в Восточной Азии, так же как 
и в Западной Европе, внерегиональные державы 
(США) пытались навязать малым и средним госу-
дарствам многосторонний или двусторонний алго-
ритм сотрудничества в военной сфере наподобие 
АНЗЮС и СЕАТО или новой военно-политической 
структуры. 

В Западной Европе развитию собственно ин-
теграционных связей предшествовало заключение 
военно-политического союза между их будущими 
участниками (Брюссельский пакт и НАТО). Только 
вслед за этим были согласованы решения экономи-
ческого характера. По аналогичному сценарию раз-
вивался интеграционный комплекс японо-амери-
канских отношений. Сначала, в 1951 г., между двумя 
странами возникли тесные военно-политические 
отношения и лишь впоследствии, к 1980–1990-м гг., 
над ними был надстроен сегмент глубокой эконо-
мической взаимозависимости. 

Отказ стран–основателей АСЕАН от сотруд-
ничества между собой и с внешними державами в 
военной сфере в 1960–1970-х гг. в форме создания 
субрегионального военно-политического блока в 
момент создания ассоциации отчасти был связан 
с отсутствием у них готовности к такому сотруд-
ничеству на фоне сохранявшихся между странами 
территориальных споров. В этой связи экономиче-
ское сближение (как и в Западной Европе) казалось 
местным странам инструментом формирования 
благоприятной обстановки для смягчения поли-
тико-военных противоречий. 

Кроме того, годы выдвижения первых интег-
рационных инициатив совпали с войной США во 
Вьетнаме (1965–1973 гг.), которая сопровождалась 
скрытым военным противостоянием Соединен-
ных Штатов с Китаем и СССР. Страны АСЕАН не 

хотели быть втянутыми в противоборство вели-
ких держав. В преамбуле Бангкокской декларации 
говорилось о том, что все иностранные военные 
базы на территории стран АСЕАН «являются вре-
менными и останутся там только с согласия соот-
ветствующих стран. Их использование не должно 
быть направлено, прямо или косвенно, на подрыв 
государственной независимости этих стран и их 
самостоятельного развития»17. Забегая вперед, сле-
дует сказать, что на сегодняшний день на терри-
тории стран АСЕАН нет ни одной иностранной 
военной базы. США расформировали последнюю 
американскую базу на Филиппинах в 1992 г. 

С точки зрения парадигмы обеспечения без-
опасности значение имеет содержание Деклара-
ции согласия АСЕАН, подписанной в ходе Первого 
саммита ассоциации в 1976 г. В ней утверждался 
приоритет двусторонних договоренностей в сфере 
безопасности. Было подчеркнуто, что АСЕАН в 
своей деятельности не будет в обозримой перспек-
тиве стремиться к многосторонним соглашениям в 
этой области. В разделе Е («Безопасность») стороны 
ограничились лаконичной ссылкой на «развитие 
сотрудничества между членами АСЕАН помимо 
механизмов АСЕАН и в соответствии со взаим-
ными нуждами и интересами»18.

На Втором саммите АСЕАН в 1977 г. в Куа-
ла-Лумпуре был учрежден формат диалога с пар-
тнерами Ассоциации. Этот диалог было решено 
поддерживать в рамках так называемых постми-
нистерских конференций (ПМК), которые прохо-
дили на уровне министров иностранных дел стран 
АСЕАН и стран–партнеров Ассоциации, пригла-
шенных на заседания. ПМК созывались вслед за 
министерскими конференциями министров ино-
странных дел стран АСЕАН. Отсюда – их название. 

Первая постминистерская конференция со-
стоялась в 1978 г. с участием представителей Авс-
тралии, Канады, ЕЭС, Японии, Новой Зеландии 
и США. Первоначально цель проведения ПМК 
формулировалась как «развитие экономических 
связей АСЕАН с крупнейшими мировыми дер-
жавами». Но с течением времени они приобрели 
другое предназначение. В западной литературе есть 
точка зрения, согласно которой механизм диалога 
с внешними державами – партнерами Ассоциации 
позволил странам Ассоциации «встроиться в ре-
гиональный порядок»19, то есть придать своим от-
ношениям с более сильными государствами более 
регулярный, предсказуемый характер. Однако эта 
точка зрения может вызывать сомнения.

Широкий политический диалог в масштабах 
всего Восточно-Азиатского региона, в которых вы-
лились постминистерские конференции в 1970–
1980-х гг., шел с заметным преобладанием АСЕАН. 
Большие державы всеми силами стремились при-
влечь к себе симпатии малых и средних государств, 
опасаясь конкуренции со стороны Советского Со-
юза, который в этот период искал пути расширить 
свое влияние в регионе. Вот почему США, Япония 
и Австралия уделяли политическому диалогу с 
АСЕАН значение несколько большее, чем это могло 
следовать из региональной значимости этого блока 
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для каждой из больших держав. В значительной 
степени именно из-за конкуренции между СССР 
и США за малые и средние государства региона 
странам АСЕАН удалось в 1980-х гг. создать ситу-
ацию, при которой они выбирали, какую из внеш-
них держав допустить на роль привилегированного 
партнера Ассоциации, а какую – нет. 

На постминистерских конференциях проис-
ходило взаимное информирование их участников 
о состоянии региона в экономическом и военно-
политическом отношении. Страны АСЕАН пони-
мали, что замыкаться только в своем кругу сотруд-
ничества неразумно. Им было важно обеспечить 
благоприятный региональный климат для прет-
ворения в жизнь своих интеграционных планов. 
Требовалось приучить партнеров по диалогу иметь 
дело не с каждой из стран АСЕАН в отдельности, а 
со всеми ними в целом как с единой группировкой. 
С одной стороны, АСЕАН таким образом исключал 
вероятность игры внешних сил на противоречиях 
внутри Ассоциации. С другой – система ПМК не 
допускала самоизоляцию АСЕАН в региональных 
делах, позволяя развивать отношения с полезными 
партнерами.

В повестке дня постминистерских конферен-
ций преобладали вопросы безопасности. В част-
ности, в 1980-х гг. главным был вопрос о вмеша-
тельстве Вьетнама во внутренние дела Камбоджи 
(1979–1989 гг.)20. Как и в случае с войной во Вьетна-
ме, любое обострение военно-политической ситуа-
ции на границах Ассоциации почти автоматически 
приводило к замедлению политической активности 
в ней. АСЕАН как будто замирала. Молниеносное 
расширение АСЕАН в 1984 г., когда к ней примкнул 
Бруней, освободившийся от британского колони-
ального управления, в этом смысле ничего не из-
менило.

До второй половины 1980-х гг. страны АСЕАН 
отказывались от создания специализированной 
региональной структуры в области безопасности. 
В основе этой политики лежали традиционные 
опасения стран АСЕАН оказаться втянутыми в 
советско-американское противостояние. Позднее 
ситуация изменилась. Во-первых, исчез фактор 
биполярной конфронтации в результате распада 
СССР (1991). Во-вторых, экономическое возвыше-
ние Китая, очевидное к середине 1990-х г., стимули-
ровало изменение позиции стран АСЕАН в связи 
с перспективой отношений с КНР. Было ясно, что 
Китай – уже не слабая, отсталая страна, от кото-
рой исходит угроза коммунистической экспансии, 
а динамично развивающийся и привлекательный 
торгово-экономический партнер, хотя и по-преж-
нему опасный. 

Продолжая испытывать недоверие к Китаю, 
страны АСЕАН не могли позволить себе отказаться 
от выгодных отношений с ним21. Но они опасались 
попасть в зависимость от КНР, тем более что Пекин 
стал проводить в регионе активную экономическую 
и военно-политическую линию. В связи с этим обо-
стрились споры между КНР и рядом государств 
Юго-Восточной Азии по вопросу о принадлежно-
сти островов в Южно-Китайском море, в районе 

которых предполагалось наличие энергоресурсов. 
Ряд стран АСЕАН (Индонезия, Филиппины и Вьет-
нам) имели с КНР негативный исторический опыт22. 

В такой ситуации в кругах АСЕАН созрела 
идея вовлечь КНР в диалог с Ассоциацией, но та-
ким образом, чтобы в нем участвовали не только 
малые страны региона, но и мощные в военном 
отношении внерегиональные державы (Россия и 
США). В 1990-х гг. список «партнеров» Ассоциации, 
приглашаемых на ПМК из числа великих держав, 
пополнился за счет Китая, Индии, России и Юж-
ной Кореи. 

Вместо того чтобы идти на более тесные отно-
шения с одной из великих держав, отдаляя другие, 
страны АСЕАН решили пойти по пути включения 
всех значимых игроков в региональный диалог. Эту 
черту в парадигме действия АСЕАН можно условно 
описать как «недискриминацию великих держав». 
Такого рода планы были воплощены в проекте 
Регионального форума АСЕАН по вопросам без-
опасности (АРФ), первое заседание которого со-
стоялось в 1994 г. 

Региональный форум не рассматривался 
как организация внешнеполитического сотруд-
ничества стран «Десятки». Это был инструмент 
«профилактики военной опасности» – усеченный, 
менее институционализированный, но, судя по 
всему, не менее эффективный, чем в свое время 
Совещание по безопасности и сотрудничеству в 
Европе. АРФ – ежегодная конференция министров 
иностранных дел стран региона. Она созывается с 
целью «конструктивного диалога и консультаций 
по политическим вопросам и вопросам безопасно-
сти, представляющим взаимный интерес и с целью 
создания эффективных мер доверия и механизмов 
превентивной дипломатии в АТР»23.

Под эгидой АРФ функционируют несколько 
научно-исследовательских институтов, располо-
женных в разных странах АСЕАН, которые зани-
маются анализом ситуации в сфере безопасности. 
В принципиальном плане страны АСЕАН по-
прежнему руководствовались идеей исключения 
войны из региональных отношений. Они продол-
жали выступать в поддержку ЗОПФАН, а в 1995 г. 
подписали на Пятом саммите АСЕАН в Бангкоке 
Договор о создании в ЮВА зоны, свободной от 
ядерного оружия (в силе с марта 1997 г.)24. Этот 
проект, однако, имел существенные слабости. Он 
так же, как и в свое время инициатива ЗОПФАН, 
не мог иметь шансов на успех без поддержки со 
стороны официальных ядерных держав, которые 
не спешили о ней заявлять.

В ноябре 2002 г. было подписано соглашение 
между АСЕАН и Китаем по островам Спратли25. 
Стороны обязались, в ожидании урегулирования 
проблемы принадлежности островов на новой 
основе, воздерживаться от угрозы силой или при-
менения силы (cт. 4), создать систему мер доверия 
в акватории Южно-Китайского моря. Речь шла об 
организации встреч представителей оборонных 
ведомств, уведомлении о предстоящих военных 
учениях, обмене информацией по вопросам без-
опасности в регионе (ст. 5, п.п. a-d). Кроме того, 
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было решено проводить в Южно-Китайском море 
совместные мероприятия по изучению океаниче-
ской флоры и фауны, охране окружающей среды, 
обеспечению безопасности мореходства и органи-
зации спасательных операции в случае бедствия 
судов, борьбе с транснациональными угрозами, 
включая торговлю наркотиками, пиратство, неза-
конный оборот оружия (ст. 6, п.п. а-е)26.

Важной чертой парадигмы действия Ассо-
циации в сфере безопасности стало вовлечение 
великих держав в правовое поле АСЕАН. Послед-
ним постепенно, мягко, но упорно навязывались 
нормы и правила поведения, соблюдаемые в ЮВА. 
В начале 2000-х гг.дело дошло до того, что малые и 
средние страны стали неофициально побуждать 
крупные государства–партнеры Ассоциации при-
соединиться к Договору о дружбе и сотрудничестве 
1976 г. (ДДС). В 2003 г. КНР и Индия стали первыми 
внерегиональными державами, которые подписа-
ли ДДС. В 2004 г. их примеру последовали Япония, 
Россия и Южная Корея, а в 2005 г. – Австралия. 

Свод принципов, содержащихся в этом догово-
ре, включает в себя взаимное признание суверени-
тета, территориальной целостности, невмешатель-
ства во внутренние дела, мирное урегулирование 
споров и отказ от использования силы. АСЕАН 
постулирует присоединение к ДДС как симво-
лическую заявку на участие в направляемом им 
региональном сообществе. В частности, в 2004 г. 
было объявлено, что подписание ДДС выступает 
одним из условий участия в Восточно-Азиатском 
саммите (декабрь 2005).

В 2003 г. произошло укрупнение военно-поли-
тических планов АСЕАН. В 1997 г. в рамках Ханой-
ского плана действий страны АСЕАН выдвинули 
идею построения Экономического сообщества 
АСЕАН (фактически – первая опора, если прибе-
гать к терминологии ЕС). В 2003 г. на саммите на о. 
Бали эта конструкция, не без влияния европейско-
го опыта, была достроена еще двумя элементами: 
Социокультурным сообществом АСЕАН и Сооб-
ществом безопасности27. Их параметры отражены 
в Балийской декларации согласия 2003 г., а также 
в принятой на саммите АСЕАН в Таиланде в мае–
июне 2009 г. Дорожной карте создания Сообщества 
АСЕАН. Все три Сообщества АСЕАН должны быть 
построены к 2015 г.

В тексте декларации в части, касающейся Со-
общества безопасности, воспроизводятся и разви-
ваются перечисленные выше принципы Договора 
о дружбе и сотрудничестве АСЕАН 1976 г. К ним 
добавились желательность «демократического и 
гармоничного окружения АСЕАН» (разд. А, п. 1). 
В декларации подчеркивается неделимость и не-
разрывная связь безопасности всех стран–членов 
АСЕАН, обусловленная географией и общими 
целями развития. Согласно этому документу, за 
всеми странами АСЕАН признается их суверенное 
право «на проведение самостоятельной внешней 
политики и политики в области безопасности с 
учетом углубляющейся взаимозависимости этих 
государств в политической, экономической и со-
циальной сферах». 

В качестве фундаментальных основ Сообще-
ства безопасности АСЕАН выдвигается принцип 
всеобъемлющей безопасности, включающей поли-
тические, экономические, социальные и культур-
ные аспекты. К сфере деятельности Сообщества, в 
соответствии с декларацией, относятся выработка 
норм, предупреждение конфликтов, поиск методов 
урегулирования конфликтов и постконфликтное 
миростроительство (п. 12). При этом речь не идет 
о движении к создании оборонительного союза, 
военного блока или совместной внешней политики 
(п.2). Страны АСЕАН подчеркивают центральную 
роль АРФ в обсуждении проблем региональной 
безопасности (п. 8). Одновременно форум служит 
основным инструментом вовлечения партнеров 
Ассоциации в региональный диалог.

Исходя из анализа программы-максимум 
АСЕАН в сфере безопасности до 2020 г. в редак-
ции, изложенной во Второй декларации согласия 
АСЕАН (2003 г., о. Бали), видно, что даже в рамках 
Сообщества безопасности сохранится преоблада-
ние двусторонних контактов и договоренностей 
над многосторонними. Опыт проведения ежегод-
ных встреч министров обороны в рамках Сообще-
ства с 2006 по 2011 г. показывает, что конкретные 
меры относительно создания общеасеановских 
структур внешнеполитического сотрудничества 
пока не принимаются. Ни одна из стран–членов 
АСЕАН, за исключением Сингапура, не решается 
проводить крупные военные учения на многосто-
ронней основе28.

В рамках ядра АСЕАН в сфере военно-полити-
ческого сотрудничества, по сути дела, сохраняется 
диалоговый формат, близкий к тому, что сущест-
вует в АРФ. Представители государств обсуждают 
имеющиеся возможности и перспективы сотруд-
ничества, но уклоняются от юридически обязыва-
ющих решений. Сохраняется приоритет двусто-
ронних договоренностей над многосторонними. 

Страны-участницы предпочитают опирать-
ся на внерегиональные державы при обеспечении 
безопасности, прежде всего на США, в ущерб раз-
витию эффективных региональных механизмов 
в этой сфере. Эвакуировав военные базы, Сое-
диненные Штаты сохраняют элементы военного 
присутствия в ЮВА через систему арендованных 
портов, двусторонние военные соглашения с от-
дельными государства АСЕАН и военные учения 
с некоторыми из них29. В то же время эти черты 
представлены в регионе неравномерно. Страны 
Юго-Восточной Азии, представленные в АСЕАН, 
в гораздо большей степени, нежели страны Се-
веро-Восточной Азии, склонны координировать 
свои действия в сфере безопасности, особенно во 
взаимоотношениях с крупными региональными и 
мировыми державами.

Общепринятой остается точка зрения, со-
гласно которой в Восточной Азии на Соединен-
ные Штаты в обеспечении своей безопасности 
опираются три страны (территории) – Япония, 
Республика Корея и Тайвань, имеющие с Ва-
шингтоном военный союз. В меньшей степени 
на американскую поддержку в военно-полити-
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ческом смысле полагаются Филиппины, в прош-
лом – колония США, и Таиланд. Филиппины 
также имели договор безопасности с США, но 
с развитием АСЕАН стали постепенно отходить 
от полной ориентации на США, склоняясь к про-
межуточной форме отношений, акцентируя ней-
трализм, сбалансированность своей внешней 
политики. Аналогичная эволюция была харак-
терна для Таиланда. У него не была юридически 
обязывающегося союзного договора с США, но 
была близкая по духу и содержанию декларация 
о военно-политическом сотрудничестве, кото-
рой была достаточно для того, чтобы США ока-
зывали Бангкоку помощь и поддержку. 

Однако со временем фактор АСЕАН также 
приобрел большее значение для приоритетов 
Таиланда в сфере безопасности. В годы, когда 
Таиланд пошел на консолидацию отношений с 
США в военно-политической сфере, Бангкок 
боялся коммунистической угрозы со стороны 
Восточного Индокитая, прежде всего Вьетнама, 
а Вашингтон, со своей стороны, стремился при-
дать внешней политике Таиланда максимально 
антикоммунистический и антивьетнамский ха-
рактер. Впоследствии, с исчезновением бипо-
лярной конфронтации и расширением АСЕАН 
за счет присоединения стран Восточного Индо-
китая, фактор АСЕАН в системе военно-полити-
ческих приоритетов Таиланда постепенно стал 
вровень с принципом опоры на США в вопросах 
обеспечения безопасности. Наконец, в регионе 
существует третья группа стран, которые исто-
рически постоянно лавировали, пытаясь сохра-
нить хорошие отношения с обеими полюсами 
глобальной системы, но делая при этом главный 
акцент на развитии АСЕАН. Это прежде всего 
Индонезия и Малайзия. 

Участие в военных блоках, инициированных 
западными державами, обострения биполярной 
конфронтации на Дальнем Востоке и в ЮВА в 
сочетании с неразрешенными территориаль-
ными противоречиями в самих этих странах 
толкали государства региона к объединению 
(образование АСЕАН в 1967 г.). Вместе с тем 
необходимость самим заниматься вопросами 
поддержания своего нейтралитета, препятст-
вовать вмешательству внерегиональных дер-
жав и военно-идеологическая поляризация 
региона, отягощенная системой двусторонних 
союзов сверхдержав с отдельными государст-
вами региона, определила ориентацию внеш-
неполитической интеграции стран региона на 
строительство весьма специфической модели 
взаимодействия, логика которой напоминает 
своего рода «слабовооруженный нейтралитет 
на многосторонней основе».

Анализ опыта развития интеграции пока-
зывает, что наиболее активное ядро интеграци-
онных тенденций в Восточной Азии – страны 
АСЕАН – в наименьшей степени вовлечены в 
региональное военно-политическое сотрудниче-
ство. Приоритеты регионального взаимодейст-
вия для них носят выраженный экономических 
характер. Военно-политическое сотрудничест-
во в регионе развивается в рамках нескольких 
комплексов отношений, ни один из которых, 
по сути дела, не претендует на роль «военно-
политического интеграционного ядра». АРФ в 
этой ситуации выступает как мягкая обрамляю-
щая конструкция, достаточная для того, чтобы 
выполнять функции связи между элементами 
региональной системы военно-политической 
безопасности, но не достаточная для соединения 
этих элементов хотя бы в подобие региональной 
интеграционной структуры военно-политиче-
ского характера.

В евроатлантическом пространстве НАТО и 
ЕС в известном смысле воплощали две разные, 
но взаимодополняющие интеграционные «спе-
циализации»: НАТО – главным образом военно-
политическую, а Евросоюз – преимущественно 
экономическую и политическую. При этом во-
енная составляющая структуры ЕС оставалась 
и остается недоразвитой и ориентированной 
на выполнение фактически вспомогательных 
функций по отношению к НАТО.

В Восточной Азии разделение специализа-
ций интеграционных функций не просматри-
вается в силу отсутствия военно-политической 
структуры, способной или готовой претендовать 
на интегрирующую роль в этом региональном 
пространстве. Экономическая мотивация ин-
теграционных тенденций пока что безраздельно 
преобладает. Открытым остается вопрос о том, 
существует ли связь между относительно более 
низкими темпами экономической интеграции в 
Восточной Азии и «недоинтегрированностью» 
региональной военно-политической среды.

Baykov A.A. Factors of geography and security 
in the integration construction: the case of East-
Asian integration.

Summary: The paper analyzes the impact of 
geography and security threats on the dynamics 
and forms of integration cooperation in the area of 
East Asia. In particular, it is concluded that both the 
institutional features of the integration in Asia Pacific, 
and approaches in the field of cooperation between 
local states have been largely predetermined by the 
system of military cooperation and military-political 
agreements, which were formed during the "cold war".
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На всеобщих парламентских выборах в Испании  20 ноября 2011 г. победу одер-
жала консервативная Народная партия во главе с М. Рахоем, сменив во власти 
испанских социалистов, которые ушли в оппозицию. В политической истории 
страны начался новый этап.

Оппозиция во главе с лидером Народной 
партии Мариано Рахоем еще до своего 
прихода к власти постоянно критикова-

ла председателя правительства Х.Л. Родригеса 
Сапатеро. Так, глава НП заявлял, что антикри-
зисный план правительства принят поздно и по 
настоянию Евросоюза и США. Он отмечал, что 
считает предложенные ИСРП меры неэффектив-
ными и предлагал собственную программу мер по 
преодолению кризиса1. 19 декабря 2011 г., победив 
на всеобщих парламентских выборах, М. Рахой 
официально вступил в должность главы испан-
ского правительства. 

Его правительству досталось тяжелое на-
следство. После начала мирового экономического 
кризиса в 2008 г. Испанию неоднократно называли 
«слабым звеном» европейской экономики — на-
ряду с Италией и Португалией. В феврале 2012 г. 
сразу несколько рейтинговых агентств понизили 
кредитные рейтинги ряда стран ЕС, в том числе 
и Испании. Основной проблемой испанской эко-

номики стала необходимость сокращения разры-
ва между доходами и расходами страны, которая 
была вызвана не только кризисом, но и тем, что 
предыдущее правительство социалистов не смогло 
удержать дефицит бюджета на допустимом уровне.

На первом заседании правительства Народной 
партии (НП) было объявлено о дополнительном 
сокращении расходов страны на 16,5 млрд евро в 
рамках снижения бюджетного дефицита в 2012 г. 
до 4,4% ВВП. Однако 12 марта глава Еврогруппы 
Жан-Клод Юнкер на встрече в Брюсселе 17 мини-
стров стран еврозоны согласился смягчить условия 
программы по сокращению бюджетного дефицита 
Испании до 6,3% от ВВП (вместо согласованных 
ранее с Еврокомиссией 4,4%). Для сравнения: в 
2010 г. этот показатель испанской экономики со-
ставлял 9,3% ВВП, а годом ранее — около 11%2.

25 марта 2012 г. состоялись очередные выбо-
ры в региональные парламенты двух автономий 
Испании — Андалусии и Астурии. Народная пар-
тия одержала победу в Андалусии, но проиграла в 
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Астурии. Одной из причин такого результата, по 
мнению некоторых испанских аналитиков, стало 
недовольство испанцев уже политикой М. Рахоя, 
в частности его реформой рынка труда. Цель этой 
реформы заключается в том, чтобы сделать тру-
довой кодекс более гибким, снизить социальную 
нагрузку на госбюджет, облегчить работодателям 
процесс найма и увольнения сотрудников, позво-
лить предприятиям быстрее перестраиваться в 
неблагоприятных экономических условиях и из-
бежать закрытия учреждений. Кроме того, реформа 
была нацелена на борьбу с безработицей, уровень 
которой в 2012 г. в стране достиг 25% трудоспо-
собного населения3.

Правительство Народной партии в марте одо-
брило эту радикальную реформу рынка труда, при-
нятия которой требовал Евросоюз. Всеобщий союз 
трудящихся (UGT) и Рабочие комиссии (CCOO) 
провели 29 марта всеобщую забастовку против 
реформы трудового законодательства и сокраще-
ния социальных программ. По мнению испанских 
граждан, принявших участие в забастовке, пред-
ложенная правительством реформа приведет к 
нарушению прав и ограничению выплат пособий 
в случае увольнения работников, а у работодателей 
появится больше возможностей для их сокраще-
ния. Кроме того, М. Рахой предложил программу 
ограничения государственных расходов (за счет 
ликвидации некоторых служб госсектора) и уве-
личения числа компаний, которые будут платить 
пониженные налоги4.

23 июля 2012 г. в Брюсселе была принята 
программа по оздоровлению финансовой си-
стемы Испании. В этой связи был подписан ме-
морандум о взаимопонимании, содержавший 
условия предоставления Испании финансовой 
помощи. Согласно этому документу, страны 
еврозоны в течение 18 месяцев будут предо-
ставлять Мадриду кредиты на рекапитализа-
цию проблемных банков. Их общий размер 
составит 100 млрд евро, а средний срок выплат 
по ним – 12,5 лет. Глава Еврогруппы Жан-Клод 
Юнкер пояснил, что средства будут переведе-
ны четырьмя траншами. Первый – в размере 30 
млрд евро – должен был быть предоставлен до 
конца июля. В процессе согласования условий 
предоставления кредита правительство Мари-
ано Рахоя объявило о намерении сэкономить к 
2014 г. не менее 65 млрд евро.

Дополнительным источником пополнения 
бюджета должны были стать доходы от налога 
на электроэнергию, недвижимость. В частности, 
12 июля 2012 г. М. Рахой объявил о повышении 
налога на добавленную стоимость на 3% (с 18 до 
21%) для большинства товаров и с 8 до 10% – для 
услуг в сфере транспорта и туризма. Эта мера 
была реализована 1 сентября 2012 г. Исключение 
было сделано лишь для товаров первой необхо-
димости –  некоторых продуктов питания, ле-
карств и книг. НДС для них остался на прежнем 
уровне – 4%. Новая мера позволит испанскому 
правительству собрать 9,5 млрд евро. Премьер-
министр Мариано Рахой долго откладывал не-

популярное решение, однако непрекращавшееся 
давление Еврокомиссии и МВФ принесло свои 
плоды5.

М. Рахой не будет отменять социальную вы-
плату в 400 евро для безработных, эта мера была 
одобрена еще правительством Сапатеро. На посо-
бие имеют право некоторые слои населения, в том 
числе и супруги жителей Евросоюза в том случае, 
если оба члена семьи нетрудоустроены. Испанский 
премьер-министр сообщил об этом на Майорке 
15 августа 2012 г. после встречи с королем Хуаном 
Карлосом I. Ранее правительство планировало 
упразднить данную выплату6. Некоторые меры, 
принятые правительством НП, во многом стали 
продолжением антикризисного курса, намеченного 
испанскими социалистами в предыдущие два года.

Правительство НП активно участвовало в об-
щеевропейских мероприятиях, связанных с выра-
боткой единой политики по преодолению кризиса. 
К ним относится саммит «Двадцатки», который 
проходил с 18 по 19 июня 2012 г. в Лос-Кабосе и 
был, в частности, посвящен теме стабилизации 
евро. На этой встрече «в верхах» особое внимание 
уделялось проблеме европейского долгового кри-
зиса и оказываемого им негативного воздействия 
на мировую экономику, реформированию и рас-
ширению функций МВФ, экономическому росту в 
некоторых странах, а также вопросам повышения 
уровня всеобщего благосостояния7.

Еще одним важным событием была четы-
рехсторонняя встреча в Риме 22 июня 2012 г. 
с участием президента Франции Ф. Олланда, 
канцлера ФРГ А. Меркель, премьер-министров 
Италии М. Монти и Испании М. Рахоя, в ходе ко-
торой политические лидеры четырех крупнейших 
экономик еврозоны договорились о новых мерах 
усиления экономического роста ЕС. На саммите 
в Риме они также поддержали проект налогоо-
бложения финансовых операций. По результатам 
встречи было объявлено о намерении выделить 
на поддержку экономического роста в Евросоюзе 
один процент европейского ВВП, что составляло 
от 120 до 130 млрд евро8.

В августе и начале сентября 2012 г. М. Рахоя 
провел три важные внешнеполитические встречи, 
посвященные проблемам экономики и кризисной 
ситуации в еврозоне: 

– во-первых, 2 августа глава испанского прави-
тельства и его итальянский коллега Марио Монти 
договорились «работать вместе и укреплять со-
трудничество, чтобы разрешить долговой кризис, 
который угрожает зоне евро и серьезно затрагивает 
две страны»;

– во-вторых, были проведены переговоры в Ис-
пании, ставшие продолжением серии двусторонних 
встреч, на которых руководство Евросоюза пыта-
лось найти точки соприкосновения. В частности, 30 
августа президент Франции Ф. Олланд и М. Рахой 
пришли к выводу о том, что ЕЦБ должны выку-
пать гособлигации и помогать странам ЕС, так как 
в этом заключался залог будущего еврозоны; 

– в-третьих, завершающим аккордом серии 
важных встреч с европейскими лидерами стал 
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визит канцлера ФРГ А. Меркель в Мадрид. В ходе 
беседы с М. Рахоем она подчеркнула, что Испания 
находится на правильном пути, осуществляя про-
грамму реформ9.

Воодушевленное поддержкой, правительство 
консерваторов в сентябре 2012 г. заявило, что Ис-
пания, несмотря на резкий рост объема госдолга, 
пока больше не планирует запрашивать помощь 
от стран зоны евро для финансирования дефицита 
своего бюджета. Правящая элита страны надея-
лась решить существующие экономические про-
блемы собственными силами, в частности за счет 
дополнительных налоговых сборов и сокращения 
государственных субсидий в энергетике. Министр 
экономики Испании Луис де Гиндос на встрече Ев-
рогруппы 14 сентября 2012 г. в Никосии (Кипр) 
заявил, что «дефицит испанского бюджета на этот 
год не превысит планового уровня, и это не потре-
бует дополнительных сокращений госрасходов и 
помощи извне»10.

В сентябре 2012 г. в Испании было обнаро-
довано решение о вводе 6-процентного налога на 
производство электроэнергии, а также о повыше-
нии топливных сборов и сокращении субсидий на 
альтернативные источники энергии. Помимо этого, 
министр экономики Испании анонсировал новую 
программу структурных реформ, направленную 
на стимулирование экономического роста. Для 
получения в случае необходимости дополнитель-
ного транша помощи Испании следовало жестко 
придерживаться бюджетных норм, так как от вели-
чины суммы потенциальной финансовой помощи 
зависела и строгость условий ее предоставления. 

Новая программа сокращения расходов Испа-
нии на 2013 г. была представлена правительством 
М. Рахоя в проекте бюджета страны 28 сентября 
2012 г.11. В непростом финансовом положении ока-
залась и одна из самых развитых испанских авто-
номий – Каталония, на которую приходится пятая 
часть общего объема ВВП страны. Она отчисляет в 
испанский бюджет больше, чем получает взамен. 25 
ноября 2012 г. на досрочных региональных выборах 
первое место получила партия «Конвергенция и 
союз Каталонии», а второе – «Левые республикан-
цы Каталонии». Обе сепаратистски настроенные 
партии получили большинство мест в каталонском 
парламенте. Руководство НП во главе с М. Рахоем 
выступает против предоставления Каталонии не-
зависимости, в том числе фискальной12.

Внешняя политика
Что касается внешней политики М. Рахоя, 

то свой первый официальный визит 18 января 
2012 г. он совершил в Рабат (Марокко) в силу ряда 
причин13. Во-первых, уже стало традицией, когда 
лидеры Испании, начиная с социалиста Фелипе 
Гонсалеса, посещают эту соседнюю с ней страну 
первой, сразу после своего вступления в должность. 
Во-вторых, испанские владения на территории Ма-
рокко – Сеута и Мелилья – являются предметом 
спора в двусторонних отношениях. В-третьих, в 
Испании проживают многочисленные марок-
канские иммигранты. Во время визита М. Рахой 

провел переговоры с королем Мохаммедом VI и 
премьер-министром А. Бенкираном, во время ко-
торых выступил в поддержку политических ре-
форм, объявленных монархом, и выразил надежду 
на расширение испано-марокканского сотрудни-
чества14. 

26 января, в преддверии саммита стран Евро-
союза, в Берлине состоялась встреча председателя 
правительства НП М. Рахоя с канцлером Германии 
А. Меркель. 30 января 2012 г. в Брюсселе испанский 
премьер-министр поддержал инициативу о подпи-
сании договора о бюджетной стабильности ЕС15.

Испано-британские отношения
21 февраля лидер Народной партии посетил 

Лондон. В ходе его переговоров с премьер-мини-
стром Великобритании Д. Кэмероном обсуждались 
вопросы двусторонних отношений. Стороны вер-
нулись к трехвековому спору о статусе Гибралтара. 
По замыслу Рахоя, повестка дня британо-испан-
ских переговоров по Гибралтару не должна ограни-
чиваться расширением авиационного и морского 
сотрудничества, борьбой с отмыванием денег, ор-
ганизованной преступностью, наркотрафиком и 
нелегальной иммиграцией. По его мнению, пора 
возвращаться к обсуждению вопроса о статусе 
Гибралтара, прерванному 10 лет тому назад. За-
ниматься этим вопросом должны глава МИД Ис-
пании Хосе Мануэль Гарсия-Маргальо16, а также 
его британский коллега, министр по делам Европы 
Дэвид Лидингтон. 

Необходимо отметить, что в ХХ в. Мадрид и 
Лондон прошли ряд этапов на пути решения этого 
конфликта, в частности блокаду Гибралтара Испа-
нией в период франкизма, ведение переговорного 
процесса и предложение установить совместный 
испано-британский суверенитет над данной терри-
торией. Продвижением вперед стал трехсторонний 
Форум по Гибралтару, начавший работу в 2004 г. Он 
позволил Испании, Великобритании и Гибралтару 
вместе искать конкретные решения по ряду вопро-
сов, осложняющих жизнь граждан»17.

Российско-испанские отношения
Важным событием для российско-испанских 

отношений в период правления М. Рахоя стал визит 
короля Испании Хуана Карлоса I, который состо-
ялся 19 июля 2012 г. Вместе с ним Москву посетили 
руководители крупнейших испанских компаний. 
В составе испанской делегации находился глава 
МИД Х.М. Гарсия-Маргальо. Президент России 
В.В. Путин и Хуан Карлос I обсудили перспективы 
развития российско-испанских отношений18.

Испания и Латинская Америка
Основным вектором внешнеполитической де-

ятельности М. Рахоя по-прежнему остаются отно-
шения с Латинской Америкой. Речь идет о продол-
жении политики на уровне иберо-американских 
саммитов, в частности об очередной, XXII встрече 
16–17 ноября 2012 г. в Кадисе19. Расширению со-
трудничества в рамках Иберо-американского со-
общества наций (ИСН) была посвящена беседа 
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М. Рахоя 29 февраля 2012 г. с послами стран Ла-
тинской Америки, аккредитованными в Мадриде20.

Кризис в испанской экономике снизил объемы 
экспорта Латинской Америки в Испанию. Испан-
ские инвестиции в регион продолжают поступать, 
однако компании ищут наиболее привлекательные 
условия для вложения капитала21.

К примеру, в 2011 г. доля перуанского экспор-
та в Испанию составила 3,5%, аргентинского –  
2,9%, чилийского – 1,9%22. Особо следует отме-
тить непростые испано-аргентинские отношения. 
Президент Аргентины Кристина Фернандес де 
Киршнер в апреле 2012 г. внесла в национальный 
парламент законопроект о национализации не-
фтяной компании Yacimientos Petroliferos Fiscales 
(YPF), которая является «дочерней» компанией 
испанской «Репсоль». Мадрид решил отстаивать 
свои национальные интересы. В Брюсселе пози-
ции Испании была оказана  поддержка. В итоге 
между сторонами назрел острый экономический 
и дипломатический конфликт23. Испанская сто-
рона предлагала аргентинской решить спорные 
вопросы путем диалога. К президенту по этому 
поводу даже обращался король Испании Хуан 
Карлос I. Не помогло и оказанное влияние на 
правительство Аргентины со стороны ЕС. Фер-
нандес де Киршнер была непреклонна, заявив, что 
«продолжение политики затрат на нефтедобычу, а 
не на производство практически делает уровень 
экономического роста страны нежизнеспособ-
ным». Таким образом, власти Буэнос-Айреса в 
своем решении пошли до конца, что вызвало в 
испано-аргентинских отношениях политико-
юридическое противостояние24.

Несмотря на определенные трудности, при 
М. Рахое продолжается линия на укрепление дву-
стороннего сотрудничества со странами Латин-
ской Америки. 14 января 2012 г. наследный принц 
Испании Фелипе Астурийский посетил Никарагуа 
и Гватемалу. В январе 2012 г. в Мадриде побывал 
президент Перу О. Умала25.

Испано-американские отношения
В отношении Соединенных Штатов Амери-

ки политика М. Рахоя, скорее всего, будет более 
сдержанной, нежели она была у Х.М. Аснара. 
Это  связано с нежеланием нынешнего лидера 
консерваторов подвергаться критике, с которой 
столкнулся ранее его предшественник. США, 
безусловно, остаются приоритетным партнером 
Испании. В рамках саммита по ядерной безопа-
сности в Сеуле, который проходил 26–27 марта 
2012 г., состоялась встреча М. Рахоя и Б. Обамы. 
Президент США и премьер-министр Испании 
обсудили вопрос о размещении американских 
противоракетных установок в испанском городе 
Рота, что в провинции Кадис26.

Северная Африка и Ближний Восток
По мнению экс-министра иностранных дел 

Испании Тринидад Хименес, «события «арабской 
весны» изменили ситуацию на Ближнем Востоке 
и повлияли на отношения между ЕС и странами 

Средиземноморья». Она также отметила: «В резуль-
тате этих перемен к власти не всегда приходят кон-
структивные силы, а на политическом горизонте 
появились новые вызовы, связанные с событиями 
вокруг Сирии и Ирана»27. Нынешний испанский 
министр иностранных дел Х.М. Гарсия-Маргальо 
позитивно высказался о событиях, которые про-
изошли в Египте. Он имел в виду избрание прези-
дентом лидера египетского исламского движения 
«Братья-мусульмане» Мохаммеда Мурси, в связи с 
чем Гарсия-Маргальо подчеркнул, что «речь идет о 
переходе управления страной от военных к новым 
гражданским властям»28.

В феврале 2012 г. Испания, Франция, Италия и 
Нидерланды объявили, что отзывают своих послов 
в Сирии для консультаций. Таким образом, испан-
ское правительство, теперь уже представляемое 
Народной партией во главе с М. Рахоем, приняло 
решение о приостановлении деятельности своей 
дипломатической миссии в этой стране. По словам 
Х.М. Гарсия-Маргальо, правительство предприняло 
такой решительный шаг, «чтобы выразить протест 
против военных действий сирийских властей, в 
результате которых месяц за месяцем гибнут и 
страдают мирные граждане»29. 

29 мая 2012 г. специальный посланник ООН и 
Лиги арабских государств Кофи Аннан напомнил 
сирийскому руководству, что его план предусма-
тривает полное прекращение насилия. Не дожи-
даясь расследования, Германия и Италия в знак 
протеста против убийств жителей Хулы начали 
высылать послов Дамаска. О высылке сирийского 
посла сообщила и Испания30. 

Необходимо отметить, что еще в конце 2011 
г. сирийские власти в связи с принятием очеред-
ного пакета санкций Евросоюза против Дамаска 
приостановили свое членство в организации Союз 
для Средиземноморья (инициатива, которой зна-
чительное внимание уделяла Испания) до тех пор, 
пока ЕС не откажется от введенных им против 
Сирии мер31.

Испания разделила позицию Запада и вос-
приняла критически «вето» от 4 октября 2011 г., 
4 февраля 2012 г. и 19 июля 2012 г., наложенные 
Россией и Китаем на проекты резолюций СБ ООН 
по Сирии32.

23 января 2012 г. на заседании в Брюсселе 
министры иностранных дел 27 стран Евросоюза 
утвердили решение о введении эмбарго на постав-
ки нефти из Ирана. С помощью санкций объеди-
ненная Европа стремилась заставить Тегеран от-
казаться от ядерной программы. На первом этапе 
должны были быть свернуты поставки иранских 
нефтепродуктов в Европу, а к 1 июля 2012 г. пол-
ностью прекращен импорт сырой нефти. Мадрид 
присоединился к инициативе Евросоюза ввести 
санкции против этой страны33. Иран обеспечи-
вал до 12% испанского импорта нефти, и задача 
компенсировать такую ощутимую потерю стала 
серьезной проблемой для правительства М. Рахоя34. 
Руководство Испании в рассматриваемый период 
полностью разделяет подходы Евросоюза к поли-
тике в Средиземноморье.
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Несмотря на кризис, важным направлением 
внешней политики Мадрида остается Азиатско-
Тихоокеанский регион. 21 марта 2012 г. в Пекине 
побывал министр экономики Испании Луис де 
Гиндос, в ходе встречи с министром экономики 
Китая Чен Деминем он обсудил вопросы двусто-
роннего сотрудничества35. В частности, испанский 
министр заявил, что КНР – это важный экономи-
ческий партнер.

Что касается основных приоритетов внешней 
политики Испании, то они остаются неизменными: 
это региональные направления — Европа, Америка, 
Средиземноморье, а также участие в деятельности 
международных организаций: ООН, НАТО и ЕС. 

Важным вектором сотрудничества Испании оста-
ется Россия, в частности по линии взаимодействия 
РФ –ЕС. Некоторые из принятых в этот период пра-
вительством М. Рахоя мер во внутренней политике 
стали продолжением антикризисного курса, наме-
ченного ИСРП во главе с Х.Л. Родригесом Сапатеро 
в предыдущие годы.
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Internal Policy of Mariano Raho People’s Party in 
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В статье рассмотрены политико-экономические дилеммы, связанные с раз-
витием интеграционного проекта Единого экономического пространства (ЕЭП) 
России, Беларуси и Казахстана. Проанализированы вопросы, связанные с выбором 
оптимального формата интеграционного взаимодействия, перспективами рас-
ширения ЕЭП за счет новых стран-членов и устранением барьеров для торго-
во-инвестиционного сотрудничества. Показана целесообразность скорейшей 
выработки единых норм экономического регулирования (в том числе на основе 
гармонизации технических стандартов ЕЭП с техническими стандартами ЕС), а 
также заключения соглашений о свободной торговле с ЕС и странами Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Углубление экономической интеграции на 
постсоветском пространстве является 
одним из главных приоритетов внешней 

политики России, реализация которого имеет 
принципиальное значение для повышения роли 
страны в мировой системе. В последние годы на 
этом направлении достигнут значительный про-
гресс, связанный с созданием в 2010 г. Таможенно-
го союза России, Беларуси и Казахстана, а также 
c последующим формированием на его основе 
Единого экономического пространства (ЕЭП) с 
развитым набором наднациональных институ-
тов. Политическая воля, продемонстрированная 
руководством трех стран, позволила успешно 
преодолеть «интеграционную инерцию», долгое 
время царившую в регионе СНГ. В то же время 
дальнейшее развитие интеграционного проекта 
ЕЭП неизбежно связано с решением ряда содер-
жательных вопросов, требующих учета как меж-
дународного опыта формирования региональ-
ных интеграционных объединений (РИО), так и 
политико-экономических интересов ключевых 

участников интеграционного взаимодействия, 
включая правительства стран-членов и стран – 
потенциальных кандидатов на вступление в ЕЭП, 
а также экономических акторов, представляющих 
соответствующие страны. При этом традицион-
ные для изучения интеграционных процессов 
дилеммы – такие, как противоречие между углуб- 
лением и расширением интеграции или выбор 
между единой траекторией интеграции и стра-
тегией «разноскоростной интеграции», – в слу-
чае ЕЭП отходят на второй план, уступая место 
другим, политически не менее острым дилеммам.

Модель ЕС или «новый регионализм»?
До середины 1990-х гг. большинство иссле-

дователей и экспертов исходило из существо-
вания единой модели формирования РИО, для 
которой была характерна доминирующая роль 
политических драйверов интеграции и высо-
кая степень институционализации, связанная 
с передачей на наднациональный уровень раз-
вернутого набора функций экономического 
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регулирования. При этом предполагалось, что 
близкий уровень экономического развития и 
высокая степень общности интересов стран-чле-
нов должны обусловливать последовательное 
движение каждого вновь создаваемого РИО по 
своеобразной «лестнице интеграции» – от зоны 
свободной торговли через таможенный союз и 
общий рынок к экономическому и валютному 
союзу, а возможно, и к политической интегра-
ции. Восхождение на каждую новую «ступень-
ку» интеграции воспринималось как передача 
на наднациональный уровень все более широ-
кого круга функций, логически вытекающая из 
достижений предыдущей стадии интеграции и 
создающая предпосылки для перехода на следу-
ющую, более высокую стадию.

Во второй половине 1990-х гг. стало очевид-
но, что единственное РИО, отвечающее тради-
ционной модели «лестницы интеграции», явля-
ется Европейский союз. Напротив, большинство 
РИО – как вновь создаваемых, так и уже фун-
кционировавших на протяжении длительного 
времени – очевидным образом не укладывалось 
в описанную схему. Наиболее важное отличие 
заключалось в том, что большинство эффектив-
но функционирующих РИО имело характер зон 
свободной торговли (ЗСТ) либо по официаль-
ному, либо по фактическому статусу, но не про-
являло реальных признаков движения вверх по 
«лестнице интеграции»1. При этом ключевыми 
для формирования региональных группировок 
стали экономические, а не политические факто-
ры. Принятие политических решений выступало 
не в качестве самостоятельной движущей силы 
интеграции, а в качестве реакции на проблемы 
экономического характера и интеграционные 
инициативы, исходящие непосредственно от 
представителей бизнес-сообществ.

В 2000-х гг. данная модель, получившая 
название «нового регионализма», получила 
дальнейшее развитие. С одной стороны, на-
блюдается устойчивый дрейф соглашений о 
свободной торговле в сторону формата ЗСТ+, 
для которого характерна не только либерали-
зация торговли между странами-членами, но и 
либерализация движения капитала, в первую 
очередь – прямых иностранных инвестиций. С 
другой стороны, по модели «нового региона-
лизма» стали формироваться не только РИО, 
но и региональные сети двусторонних и мно-
госторонних соглашений о свободной торговле 
(в том числе с участием региональных РИО как 
полноправных сторон соответствующих согла-
шений). Особенно активно этот процесс идет в 
Азиатско-Тихоокеанском регионе, где знаковы-
ми событиями стало создание ЗСТ между КНР 
и блоком АСЕАН в 2010 г., а также выдвижение 
инициативы создания Азиатско-Тихоокеанской 
зоны свободной торговли (FTAAP), поддержан-
ной декларацией Саммита АТЭС во Владивос-
токе в сентябре 2012 г.2.

Опыт реализации интеграционного проекта 
ЕЭП (создание интеграционного объединения 

в форме таможенного союза с форсированным 
выходом на более высокие уровни интеграции, 
создание полномочных наднациональных ин-
ститутов, доминирующая роль политических 
драйверов в принятии интеграционных реше-
ний), а также заявления политических лидеров 
недвусмысленно указывают на желание повто-
рить «историю успеха» Европейского союза. Все 
они свидетельствуют о том, что модель ЕС яв-
ляется основным ориентиром для интеграции 
на постсоветском пространстве. В то же время 
существует ряд факторов, указывающий на на-
стоятельную необходимость дополнить интегра-
ционную модель ЕЭП механизмами, присущими 
модели «нового регионализма»:

– во-первых, масштаб внутриблоковой тор-
говли стран ЕЭП (порядка 15%) существенно 
уступает не только показателям ЕС (свыше 60%), 
но даже южноамериканскому МЕРКОСУР3. При 
этом анализ страновой структуры внешней тор-
говли стран–членов ЕЭП показывает, что фак-
тически только торговля Беларуси с Россией и 
импорт Казахстана из России играют опреде-
ляющее значение для внешнеторговых связей 
соответствующих стран4;

– во-вторых, имеющиеся на сегодняшний 
день данные не позволяют говорить о том, что 
реализация интеграционного проекта ЕЭП при-
вела к опережающему росту торговли стран-
членов. В частности, темпы восстановления эк-
спорта России и Казахстана в страны-партнеры 
по ЕЭП в 2010–2011 гг. были заметно ниже, чем 
темпы восстановления совокупного экспорта 
России и Казахстана5. Максимальные темпы 
роста экспорта в страны ЕЭП продемонстри-
ровала Беларусь, однако даже здесь картина не-
однозначна. В 2011 г. темпы роста белорусского 
экспорта в Россию и Казахстан (43,4 и 35,9% 
соответственно) оказались меньше темпов ро-
ста белорусского экспорта в не входящие в ЕЭП 
Украину (63,0%), Молдову (47,0%) и Азербайд-
жан (42,7%)6;

– в-третьих, несмотря на значительный по-
тенциал инвестиционно-технологического со-
трудничества между странами ЕЭП, основными 
их партнерами в данной сфере на обозримый 
период останутся экономически развитые стра-
ны, существенно опережающие их как по техно-
логическому уровню, так и по инвестиционным 
возможностям. В этих условиях приоритетным 
направлением развития внешнеэкономических 
связей является сотрудничество в формате «но-
вого регионализма» между ЕЭП и ЕС (с выхо-
дом на реализацию идеи ЗСТ «от Лиссабона до 
Владивостока», выдвинутой В.Путиным в 2010 
г. и подтвержденной им в ходе предвыборной 
кампании 2012 г.7), а также со странами Азиат-
ско-Тихоокеанского региона. Важнейшими пи-
лотными проектами могут стать переговоры по 
созданию ЗСТ с Вьетнамом и Южной Кореей, 
опыт которых впоследствии может быть рас-
пространен на взаимодействие ЕЭП с другими 
странами региона.
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Темпы расширения: торопиться или нет?
Принципиальное значение для будущего 

ЕЭП имеет вопрос о том, состоится ли (и если 
состоится, то когда и в каком формате) его рас-
ширение за счет новых стран-членов. К настоя-
щему времени в качестве реальных кандидатов 
на присоединение к ЕЭП рассматриваются Ук-
раина, Кыргызстан и Таджикистан. Хотя данные 
страны объективно имеют высокий потенциал 
углубления сотрудничества с нынешними чле-
нами ЕЭП, существует целый ряд обстоятельств, 
заставляющих с осторожностью относиться к 
возможности их форсированного включения 
в ЕЭП:

1) Украина и Кыргызстан, как члены ВТО, 
имеют более низкий средневзвешенный уровень 
импортных таможенных пошлин, чем страны 
ЕЭП. По условиям присоединения к ВТО Россия 
по истечении переходного периода должна вый-
ти на средневзвешенный уровень импортных 
пошлин, составляющий 7,1%, что существен-
но превосходит текущие показатели Украины 
(менее 4%) и Кыргызстана (порядка 5%). Как 
страны–члены ВТО, Украина и Кыргызстан не 
могут привести свои импортные пошлины в со-
ответствие со ставками Единого таможенного 
тарифа ЕЭП (даже при том, что он будет адапти-
рован к обязательствам России перед ВТО) без 
значительных штрафных санкций, а возможно, 
и исключения из организации, что повлечет за 
собой непоправимые репутационные издержки;

2) оценки экономических последствий рас-
ширения ЕЭП не позволяют говорить о возмож-
ности получения значительных выгод как для 
нынешних, так и для потенциальных стран-чле-
нов. В частности, применительно к Украине по-
ложительный эффект вхождения страны в ЕЭП 
(без дополнительных предположений о повы-
шении технологического уровня экономики) к 
2020 г. не превысит 1% ВВП8. Фигурирующие в 
прессе оптимистичные оценки выгод Украины 
от вступления в ЕЭП (порядка 8–10 млрд долл.) 
опираются на расчет эффектов, связанных со 
снижением цены поставляемых в данную страну 
энергоносителей (как это было ранее сделано 
в отношении Беларуси). При этом необходимо 
осознавать, что выигрышу Украины в данном 
случае будут соответствовать эквивалентные 
потери России, то есть будет иметь место не 
выигрыш от интеграции, а чистый трансферт 
благосостояния от граждан России к гражданам 
Украины9. Обоснованность такого трансферта, 
по меньшей мере, вызывает вопросы с точки 
зрения интересов российских граждан; 

3) существуют значимые политические фак-
торы, оказывающие сдерживающее влияние на 
темпы возможного расширения ЕЭП: 

– в случае с Украиной таким фактором вы-
ступает четко выраженная ориентация значи-
тельной части политической и экономической 
элиты на более тесное сотрудничество с ЕС, 
подкрепляемая расчетами возможных эконо-
мических выгод от данного шага10; 

– применительно к Кыргызстану и Таджи-
кистану дополнительный фактор риска состоит 
в том, что возможное включение в единое тамо-
женное пространство ЕЭП этих стран сущест-
венно затруднит для России борьбу с наркотра-
фиком. Отмена таможенного контроля грузов 
из Кыргызстана и Таджикистана при присое-
динении этих стран к ЕЭП будет означать рост 
поставок наркотиков в Россию, а применение 
более жесткого режима «нетаможенного» (в том 
числе полицейского) контроля грузов из соот-
ветствующих стран будет создавать почву для 
коррупции и обвинений России в дискримина-
ции Кыргызстана и Таджикистана. 

Совокупность перечисленных обстоя-
тельств побуждает без излишнего энтузиазма 
относиться к оценке перспектив расширения 
ЕЭП, тщательно взвешивая политические вы-
годы и риски взаимодействия с конкретными 
странами-кандидатами и обеспечивая положи-
тельный баланс экономических выгод интегра-
ции для всех стран-участниц.

Направления интеграции:  
что кроме торговли?

Важная особенность интеграционных про-
цессов в современном мире состоит в сочетании 
мер, связанных с регулированием кроссгра-
ничного движения товаров, услуг, капитала,  
рабочей силы и мер по согласованию правил 
регулирования хозяйственных процессов непо-
средственно в рамках национальных экономик, 
включая гармонизацию технических стандартов, 
режима доступа на рынки, налоговых систем и 
т.д. Отсутствие такой гармонизации может вы-
ступать в роли фактора, сдерживающего разви-
тие сотрудничества не в меньшей степени, чем 
барьеры «на границе» (так, высокие издержки 
сертификации ввозимой продукции являются 
для импортера прямым эквивалентом импор-
тных пошлин). В настоящее время в рамках ЕЭП 
существуют значительные возможности для до-
стижения прогресса по обоим направлениям 
сотрудничества.

С точки зрения устранения барьеров для крос-
сграничного взаимодействия принципиальное 
значение имеет тот факт, что на фоне прогресса, 
достигнутого в сфере создания единых механизмов 
регулирования внешней торговли и миграции ра-
бочей силы11, успехи в деле гармонизации инвести-
ционных правил остаются скромными. Поэтому 
в период 2013–2015 гг. особое внимание следует 
уделить созданию правовой базы, направленной 
на либерализацию и усиление защиты взаимных 
инвестиций стран ЕЭП. В настоящее время в Бе-
ларуси и Казахстане существуют значительные 
инвестиционные возможности, представляющие 
интерес для российских компаний. В то же время 
проблемы доступа российских компаний к прио-
бретению активов на территории указанных стран 
и особенно защиты прав собственности на прио-
бретенные активы препятствуют использованию 
соответствующих возможностей.
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Необходимо максимально упростить процеду-

ры осуществления взаимных инвестиций в странах 
ЕЭП, в том числе при приватизации контрольных 
пакетов акций компаний, находящихся в государ-
ственной собственности, обеспечить безусловное 
соблюдение прав инвесторов при реализации 
ими прав на приобретенные активы (гарантии 
от национализации, рейдерских захватов и из-
бирательного – в отношении конкретных ком-
паний – пересмотра регуляторных условий). 
Все связанные с ущемлением прав инвесторов 
спорные ситуации, если они не могут найти раз-
решения в судебном порядке, должны становить-
ся объектом публичных обсуждений на уровне 
Евразийской экономической комиссии. Принци-
пиально важно, чтобы соответствующие нормы, 
связанные с либерализацией и защитой взаимных 
инвестиций, распространялись на все компании-
инвесторы независимо от их размера и формы 
собственности (государственные компании не 
должны получать приоритет перед частными).

Еще сложнее обстоит дело с гармонизацией 
национальных норм регулирования экономиче-
ской деятельности. Создание ЕЭП не привело к 
ожидавшейся быстрой гармонизации националь-
ных систем регулирования. Наибольшие надежды 
связывались с распространением на Россию и Бе-
ларусь позитивного опыта Казахстана, который в 
2000-х гг. активно заимствовал технические стан-
дарты стран ЕС и проводил активную политику по 
улучшению инвестиционного климата (устранение 
административных барьеров, снижение налогового 
бремени, упрощение регуляторного режима). Этим 
надеждам, однако, пока не суждено было сбыть-
ся. Более того, формирование ЕЭП в ряде случаев 
привело к возникновению барьеров там, где их 
прежде не было. В частности, после создания ЕЭП 
транзитные перевозки между Россией и Казахста-
ном, ранее считавшиеся международными, стали 
облагаться НДС. Это привело к удорожанию ввози-
мых на территорию Казахстана комплектующих на 
12–15% и соответствующему росту транспортных 
издержек казахстанских экспортеров12. Скорейшее 
устранение подобных эксцессов, компрометиру-
ющих саму идею глубокой интеграции, является 
первоочередным приоритетом деятельности Ев-
разийской комиссии.

Следующим шагом на пути гармонизации ре-
гуляторного режима трех стран должна стать ско-
рейшая адаптация технических стандартов ЕС. В 
связи с этим Евразийская экономическая комиссия 
должна получить мандат на выполнение следую-
щих функций: 

– во-первых, это прямое заимствование (с воз-
можными обоснованными корректировками, в том 
числе с учетом иных международных стандартов) 
технических стандартов ЕС в тех областях, где в 
странах ЕЭП технические стандарты отсутствуют; 

– во-вторых, идентификация областей, где рос-
сийские и европейские стандарты и параметры тех-
нического регулирования не совпадают, и опреде-
ление целесообразности (или нецелесообразности) 
использования стандартов ЕС в данных сферах; 

– в-третьих, ведение переговоров с соответ-
ствующими органами ЕС по вопросу о взаимном 
признании технических стандартов в тех сферах, 
где гармонизация технических стандартов со 
стандартами ЕС признана нецелесообразной. 

Реализация данных функций обеспечит по-
зитивные результаты как в плане взаимодействия 
между странами–членами ЕЭП, которые смогут 
воспользоваться проверенной опытом европей-
ской системой стандартов, так и для развития 
сотрудничества со странами ЕС. Использование 
единой системы стандартов будет содействовать 
как развитию инвестиционно-технологического 
сотрудничества, так и росту несырьевого экспорта 
в страны ЕС. В перспективе гармонизация техни-
ческих стандартов ЕЭП и ЕС будет служить важ-
ным фактором, способствующим повышению вы-
год от создания зоны свободной торговли между 
соответствующими интеграционными блоками13.

Что касается разработки более глубоких форм 
интеграции, связанных с передачей на наднацио-
нальный уровень отдельных функций выработки 
макроэкономической политики и тем более с пе-
реходом на единую валюту, то предложения такого 
рода следует оценивать крайне осторожно. С одной 
стороны, даже нынешние страны–члены ЕЭП су-
щественно различаются по характеру макроэконо-
мических вызовов и приоритетов макроэкономиче-
ской политики. В случае дальнейшего расширения 
ЕЭП степень макроэкономической гетерогенности 
будет только возрастать. Кризис в еврозоне нагляд-
но показывает, к чему ведет искусственное при-
менение единых стандартов макроэкономической 
политики в странах, объективно нуждающихся в 
использовании разных политических инструмен-
тов реагирования на разные экономические вызовы. 
С другой стороны, представляется принципиально 
важным сконцентрировать интеграционные уси-
лия на достижении наглядных практически значи-
мых результатов, демонстрирующих выгоды фун-
кционирования ЕЭП для максимально широкого 
круга экономических субъектов. Иными словами, 
акценты должны быть перенесены с макро- на 
микроуровень. Выгоды от интеграции должны в 
первую очередь чувствовать бизнес и рядовые по-
требители – в этом случае интеграционный проект 
ЕЭП будет иметь широкую поддержку и получит 
возможность для поступательного развития в ин-
тересах большинства граждан.

Afontsev S.A. Integration Dilemmas of the 
Common Economic Space.

Summary: The paper addresses key political 
economy dilemmas associated with the formation 
of the Common Economic Space (CES) by Russia, 
Belarus, and Kazakhstan. Analysis is focused on 
alternative integration strategies, prospects of the CES 
enlargement, and elimination of trade and investment 
barriers. Unification of regulatory norms and technical 
standards using the EU experience as well as negotiating 
free trade agreements with the EU and countries of the 
Asia-Pacific are shown to be crucial for the future of the 
CES project.
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Замедление темпов экономического роста в Китае было спровоцировано не 
только последствиями глобального финансово-экономического кризиса. Действия 
китайского правительства также были направлены на «охлаждение экономики» 
для снятия существующих социально-экономических дисбалансов. В результа-
те кризиса и действий правительства темпы развития китайской экономики 
снизились до критического уровня. В сложившейся ситуации правительство КНР 
приняло решение о запуске новой программы стимулирования национальной 
экономики. Эта программа качественно отличается от стимулирующей про-
граммы 2008–2009 гг.

В 2010 г. мировая экономика вышла из са-
мого глубокого за последние десятилетия 
глобального финансово-экономического 

кризиса. В 2009 г. сокращение объема мирового 
ВВП составило 0,7%, а в 2010 г. мировой ВВП 
увеличился на 5,1% – один из самых высоких 
показателей за последние двадцать лет1. Одна-
ко последствия кризиса ощущаются до сих пор. 
На сегодняшний день Китай является основой 
экономического развития стран Тихоокеанской 
Азии (ТА)2. Китай занимает второе место в мире 
по объему ВВП, первое место – по объему экспор-
та, второе – по объему импорта3. Китай является 
региональным лидером по объему привлекаемых 
иностранных инвестиций. И что самое главное – 
предоставляет странам ТА торговые и деловые воз-
можности. Экспорт в Китай, ведение там бизнеса 
и предоставление различных услуг для китайских 
клиентов стимулируют экономический рост всего 
региона.

Доля Китая в общем объеме внутрирегио-
нальной торговли ТА существенно возросла с 
42,3% в 2000 г. до 62% в 2010 г., то есть более 60% 
внутрирегиональной торговли составлял товаро-
оборот между Китаем и другими странами и тер-
риториями Тихоокеанской Азии4. Такая ситуация 

таит в себе существенные риски. Если экономи-
ческий рост Китая резко замедлится, весь регион 
испытает на себе сильнейший шок. Именно от 
способности Китая преодолевать последствия 
глобального финансово-экономического кризиса 
зависит дальнейшее экономическое и полити-
ческое развитие не только стран Тихоокеанской 
Азии, но и всего мира в целом.

В период 11-й пятилетки (2006–2010 гг.), то есть 
в частично докризисный период, Китай добился 
значительных экономических успехов. Был реали-
зован ряд крупных инфраструктурных проектов в 
сфере транспорта, энергетики и жилищного стро-
ительства. За 5 лет было: 

– построено более 190 тыс. домов экономкласса; 
– введено в эксплуатацию 120 крупных ирри-

гационных сооружений; 
– увеличилось количество аэропортов (в на-

стоящее время – более 190);
– протяженность железных дорог выросла на 

16 тыс. км;
– скоростные автотрассы удлинились на 32 тыс. 

км, достигнув 73 тыс.км5.
Теперь Китай занимает второе место в мире 

по протяженности скоростных автотрасс, уступая 
только США; 

Новая программа 
стимулирования экономики 
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– пенсии увеличились с 900 до 1200 юаней в 
месяц; 

– за 2006–2009 гг. среднегодовой рост ВВП со-
ставил 11,4%, что на 1,6 процентных пункта пре-
вышает показатель 10-й пятилетки, составлявший 
9,8% (рис. 1)6.

Рис. 1 
Темпы прироста ВВП Китая в годы 11-й 

пятилетки (%)

Источник: Национального статистическое бюро КНР.  
www.stats.gov.cn

Благодаря программе поддержки экономики Ки-
тай сохранял быстрые темпы роста даже во время 
кризиса. Как уже было отмечено, рост ВВП по итогам 
9 месяцев 2010 г. составил 10,6%. Однако мировые 
потрясения все же негативно сказались и на Китае, 
и проявились они в: 

– почти трехкратном падении капитализации 
фондового рынка в 2008 г. по сравнению с 2007 г.; 

– уменьшении объемов экспорта по итогам 2009 
г. на 13%7;

– сокращении прямых иностранных инвестиций 
по итогам 2009 г. на 2,6%.

Однако главным следствием кризиса, с точки 
зрения китайского руководства, стал рост безрабо-
тицы. В городах безработица выросла незначительно 
(с 4,1 до 4,3%), в сельских областях работу потеряли 
около 30 млн человек. Кроме того, число безработных 
пополнилось за счет выпускников вузов, количество 
которых в 2009 г. составило 6,1 млн, в дополнение к 
800 тыс. выпускников прошлого года, также не на-
шедших работу. 

Последствия кризиса Китай переживает до сих 
пор. В 2011 г. среднегодовые темпы прироста китай-
ского ВВП составили 9,2% 8, что почти на 1 процен-
тный пункт. ниже, чем в 2010 г. В первом квартале 2012 
г. данный показатель снизился до 8,1%9, а во втором 
достиг своего трехлетнего минимума – 7,6% (рис. 2)10. 

Продолжают снижаться темпы прироста объема 
прямых иностранных инвестиций в Китай.  В 2011 г.  
соответствующий показатель вырос на 9,7%, что было 
ниже уровня 2010 г. почти на 7 процентный пункт. 
За первые семь месяцев 2012 г. объем привлечен-
ных иностранных инвестиций сократился на 3,6% 
по сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года11. В 2011 г. снизились темпы прироста объемов 
экспорта и импорта по сравнению с 2010 г. на 11 и 13,8 
процентный пункт. соответственно. В июле 2012 г. 
объем китайского экспорта увеличился всего на 1% и 
составил 176 млрд долл., что ниже соответствующего 
показателя за 2011 г. на 11%12.

Рис. 2 
Темпы прироста ВВП Китая в 2011–

2012 гг. (%)

Источник: Национальное статистическое бюро КНР.  
www.stats.gov.cn

Однако резкого падения экономических пока-
зателей не наблюдается. Несмотря на замедление, 
темпы экономического роста Китая все так же вы-
соки, что особенно хорошо видно на фоне других 
стран (табл. 1). Поэтому, на наш взгляд, говорить о 
«жесткой посадке» КНР преждевременно.

Таблица 1 
Темпы ежегодного прироста ВВП Китая, 

США, Японии, Германии и России в 2005–2011 гг.
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010

Китай 11,3 12,7 14,2 9,6 9,2 10,4 9,2  4555
США 3,1 2,6 1,9 -0,4 -3,5 3,0 1,7  1402
Япония 1,9 2,0 2,4 -1,2 -6,3 4,0 -0,7  2367
Германия 0,7 3,7 3,3 1,1 -5,1 3,7 3,0 -1040
Россия 6,4 8,2 8,5 5,2 -7,8 4,0 4,3  1826

Источник:  Конференция ООН по торговле и развитию.  
http://unctad.org

Следует заметить, что замедление темпов роста 
китайской экономики происходит не только из-за 
ухудшившейся внешнеэкономической обстановки. 
В действиях правительства КНР, которое не раз за-
являло о необходимости снизить соответствующие 
темпы до примерно 8%13, также просматривается 
стремление «охладить экономику». По мнению ки-
тайских властей, такое охлаждение способствовало 
бы ослаблению дисбалансов, которые сложились за 
время быстрого роста экономики (загрязнение окру-
жающей среды, увеличение разницы в доходах между 
бедными и богатыми, высокий уровень безработицы, 
экспортоориентированная экономика и т.д.).

Целенаправленное замедление экономики 
началось еще в 2007 г., когда среднегодовые темпы 
прироста ВВП составили более 14%, путем сниже-
ния инвестиции в инфраструктуру, а также ограни-
чения кредитной политики. Эти действия совпали 
с финансовым кризисом, и темпы прироста ВВП 
действительно сократились до рекордно низких 
6,1% в первом квартале 2009 г. Учитывая сложив-
шуюся ситуацию, правительство приняло ряд мер, 
направленных теперь на разогрев экономики. Эти 
меры включали в себя пакеты финансового стиму-
лирования экономики общим объемом порядка 1 
трлн. Долл. США14. В результате «кризисные» темпы 
экономического развития КНР составили 9,2% в 
2010 г.
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Однако в результате масштабных денежных вли-

ваний в национальную экономику были запущены 
инфляционные процессы. Своего максимума в 6,5% 
рост индекса потребительских цен достиг в июле 
2011 г., а по итогам года этот показатель составил 5,4%. 
Основной проблемой стал рост цен на пищевые про-
дукты (более 11% в 2011 г.)15. С помощью очередного 
ограничения кредитной политики с высокой инфля-
цией удалось справиться. В первом квартале 2012 г.  
индекс потребительских цен вырос всего на 3,8% 
(на 1,6 пп. ниже соответствующего периода 2010 г.).  
Цены на продукты питания выросли на 8%16.

Одним из драйверов экономического роста 
КНР является рынок недвижимости. Местные пра-
вительства получают около 50% от стоимости жилья 
в форме сборов и налогов. Во второй половине 
2009 г. цены на жилье резко пошли вверх: 

– во-первых, из-за неудовлетворенного спроса; 
– во-вторых, из-за спекулятивного спроса в пери-

од кризиса (юридические лица инвестировали свой 
капитал в наиболее надежные активы). 

Для недопущения формирования «мыльного 
пузыря» на рынке недвижимости регуляторами был 
повышен налог на продажу жилья на вторичном 
рынке, введен обязательный 40-процентный аван-
совый платеж на покупку второй квартиры. Эти шаги 
оказались достаточно эффективными, и в первой 
половине 2010 г. продажа жилья на основных рын-
ках страны в Пекине и Шанхае сократилась на 56,6 
и 53,0% соответственно17.  

Кроме того, сократились темпы прироста объема 
инвестиций в строительство, продолжает сокращать-
ся объем проданной жилой и коммерческой площади, 
а также темпы прироста площади земель, переданных 
под застройку. На данный момент рынок затормози-
ли до такой степени, что стали раздаваться призывы 
со стороны региональных властей о необходимости 
выкупа уже построенного жилья за счет государст-
венных средств и последующей сдачи его в аренду. 

В результате действий и центрального прави-
тельства, а также из-за неблагоприятной внешне-
экономической конъюнктуры, темпы экономиче-
ского развития Китая действительно значительно 
замедлились. Причем китайские власти понизили 
планируемые темпы прироста ВВП в 2012 г. до 7,5%18, 
подчеркивая, что достижение даже таких «скром-
ных» показателей потребует колоссальных усилий. 
Основные опасения связаны с сокращением экспорта 
китайской продукции в ЕС и США, в том числе из-за 
повышения ее стоимости в связи с ростом заработ-
ной платы в Китае, удорожания бензина, дизельного 
топлива, электричества и других факторов производ-
ства на внутреннем рынке.

Учитывая негативную экономическую ситуа-
цию, угрожающую политической стабильности, вре-
мя для запуска новой стимулирующей программы, 
видимо, пришло. Однако эта программа достаточно 
сильно отличается от программы 2008 г. Во-первых, 
нынешняя программа не принята в качестве гене-
рального плана, а состоит из отдельных действий 
китайского правительства. Во-вторых, эта программа 
носит более узкий, специализированный характер, то 
есть сосредоточение финансовой поддержки только 

тех отраслей, которые способствуют модернизации 
экономики. 

В рамках программы вновь начаты инфраструк-
турные проекты, замороженные во время мирового 
кризиса. Запущена программа льготного кредитова-
ния малого и среднего бизнеса. Объявлено о запуске 
программы субсидирования покупки энергоэффек-
тивных товаров общим объемом более 5 млрд долл. 
Запущена программа утилизации старых автомоби-
лей. И самое главное – определены стратегические 
отрасли для финансирования:

– производство энергоэффективных товаров; 
– защита окружающей среды; 
– информационные технологии; 
– биоинжиниринг; 
– производство высокотехнологичного обору-

дования; 
– новые источники энергии;
– новые материалы; 
– автомобили на альтернативных источниках 

топлива.
Отдельные стимулирующие программы были 

запущены и на местном уровне. В рамках такой про-
граммы, рассчитанной на три года, в городе Чунцин 
будут осуществлены инвестиции в информационно-
коммуникационную, автомобильную и химическую 
промышленность, а также в производство высоко-
технологичного оборудования. Общий объем про-
граммы составит более 230 млрд долл.19. В Тяньцзине 
в течение четырех лет будут осуществлены инве-
стиции в химическую, нефтеперерабатывающую, 
авиационную и космическую промышленность. 
Объем программы составит более 230 млрд долл.20. 
О стимулирующих программах объемом более 620 
млрд долл. также заявили города Нинбо (провинция 
Чжэцзян), Наньцзин (провинция Цзянсу) и Чанша 
(провинция Хунань)21.

В финансовой сфере, основные действия китай-
ского правительства по стимулированию экономи-
ческого развития направлены на увеличение объема 
кредитов для населения, а также средних и малых 
предприятий путем снижения резервной ставки, ко-
торая уменьшалась несколько раз с начала года. По 
оценкам специалистов, такое снижение дополнитель-
но выведет около 60 млрд долл. на рынок кредитова-
ния. Наблюдаются признаки отказа от ограничения 
роста рынка недвижимости – в некоторых провин-
циях снижен размер первоначального платежа за 
квартиру. В июле 2012 г. средняя стоимость жилья 
в 100 крупнейших городах Китая выросла на 0,33% 
и составила около 1400 долл. за квадратный метр22.

Постепенно реформируется налоговая систе-
ма – в Пекине и Шанхае запущен пилотный проект 
по введению налога на добавленную стоимость для 
малых и средних предприятий сферы услуг, что по-
зволит им сэкономить около 40% от общего объема 
налоговых платежей. До 2015 г. сохранится 50-про-
центная налоговая льгота для малых и предприя-
тий с низким уровнем доходов. Для стимулирова-
ния экспорта было отменено 184 разрешительных 
процедур, 117 процедур перенесено на более низкий 
административный уровень согласования, 13 – сов-
мещены с другими процедурами23. 
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В целом у Китая есть ресурсы для поддержа-
ния высоких темпов экономического роста. Растут 
налоговые поступления. Дефицит бюджета незна-
чителен. Золотовалютные резервы огромны. Кроме 
того, озвучены планы по активному использованию 
средств частных китайских инвесторов. Положи-
тельные результаты программы по стимулированию 
экономики могут быть достигнуты уже к XVIII съе-
зду Коммунистической партии Китая.

Политическая обстановка в Китае стабильна, 
несмотря на отдельные инциденты с представите-
лями высшей власти. Главным внутриполитическим 
событием Китая в 2012 г. станет XVIII съезд КПК, где 
закрепится расстановка сил в высшем руководстве 
КНР на последующее пятилетие. Назначение ново-
го лидера в Китае – взвешенное решение, поэтому 
лишено всякой интриги накануне выборов. Костяк 
руководства уже известен. Это прежде всего Си 
Цзиньпин – будущий генеральный секретарь КПК 
Китая и Ли Кэцян – будущий  премьер Госсовета КНР. 

Главным вопросом в преддверие съезда остается 
конфигурация возможной политической реформы. 
Большинство высших чиновников, да и населения в 
целом не сомневаются в необходимости проведения 
большей демократизации страны. По всей вероятно-
сти, реформа пойдет по пути расширения избира-
тельных прав на местах, привлечения к управлению 
не членов КПК на муниципальном и федеральном 
уровнях, а также по пути воспитания «ответствен-
ного избирателя».

Примечательным событием в год 90-й годов-
щины КПК может стать появление среди членов ЦК 
КПК большего количества бизнесменов. Самый бо-
гатый человек Китая, миллиардер Лян Вэньгань, уже 
успешно прошел первый круг согласований и станет 
одним из 300 членов ЦК КПК. 

В целом экономическая обстановка в Китае ста-
бильна. Правительству удалось справиться с ростом 
цен на товары и недвижимость, поэтому факторов, 
ограничивающих проведение более активной моне-
тарной и фискальной политики по стимулированию 
экономики, нет. Тем более сейчас подходящий для 
этого момент и с политической точки зрения. Ско-
рее всего, с третьего квартала 2012 г. темпы приро-
ста ВВП будут набирать обороты. Экономический  
рост – залог социально-политической стабильности, 
а это безусловный приоритет китайского руковод-
ства.

Nasibov I. A. The new program of stimulation of 
economy of China.

Summary: Not only have the effects of the global 
financial and economic crisis provoked the slowdown in 
economic growth in China. A Chinese government policy 
was also aimed at cooling the economy to remove the existing 
socio-economic imbalances. As a result of the crisis and the 
actions of the government of China's economic growth fell to 
a critical level. In this situation, the government of China has 
decided to launch a new program to stimulate the national 
economy. However, this program is qualitatively different 
from the incentive program of 2008-2009. 
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В статье анализируется вывоз капитала из России на фоне международного 
экспорта капитала, прежде всего из стран с формирующимся рынком, особенно 
стран БРИКС. Делается попытка выявить характерные черты российской мо-
дели экспорта капитала, ее воздействие на внутриэкономические процессы и 
возможности ее регулирования.

Размеры международного движения капи-
тала, то есть его ввоза и вывоза из стран и 
территорий мира, рассчитываются на ос-

нове их платежных балансов. Однако из-за раз-
личного толкования термина «капитал» эти расчеты 
разнятся. В широком значении экспорт и импорт 
капитала той или иной страны охватывают все ста-
тьи счета операций с капиталом и финансовыми ин-
струментами ее платежного баланса в нейтральном 
представлении, в том числе капитальные трансфер-
ты, приобретение/продажу непроизведенных не-
финансовых активов и движение золотовалютных 
резервов. В узком (наиболее распространенном) 
значении международное движение капитала не 
включает последние три статьи платежного балан-
са. Далее будет использоваться именно это узкое 
значение.  Добавим также, что МВФ рекомендует 
странам с большим нелегальным экспортом капита-
ла включать в вывоз капитала и другие статьи пла-
тежного баланса, что и делает Банк России в своих 
расчетах чистого ввоза/вывоза капитала частным 
сектором нашей страны. Кстати, нелегальный вывоз 
капитала является главной причиной, почему в це-
лом по миру вывоз капитала меньше ввоза капитала.

Масштабы, география и структура  
международного движения  

капитала
Масштабы международного движения ка-

питала в мире огромны и вполне сопоставимы 
с масштабами мировой торговли. Так,  в пред-
кризисном 2007 г. мировой экспорт капитала 
составил 10,3 трлн, а экспорт товаров и услуг – 
17,1 трлн долл. Однако международное движение 
капитала намного волатильнее: в следующем, 
кризисном 2008 г. мировой экспорт капитала со-
кратился в 14 раз, тогда как экспорт товаров и 
услуг продолжал еще расти, сократившись лишь 
в 2009 г. на 20%.

Доминирующими экспортерами и импор-
терами капитала в мире являются развитые 
страны, а менее развитые страны (страны с 
формирующимся рынком) занимают второсте-
пенные позиции (см. табл.1). Хотя доля стран 
с формирующимся рынком в международном 
движении капитала быстро растет, прежде все-
го за счет стран БРИКС, она остается заметно 
ниже их доли в мировом ВВП, приближающей-
ся к 50%.

Участие России  
в международном экспорте 
капитала

А.С. Булатов
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Таблица 1 
Масштабы и география международного 

движения капитала за 2000–2010 гг., млрд долл., 
с накопленным итогом

*2000–2009 гг.
**Выделены страны-лидеры по объему ВВП, кроме Ирана, по 

которому нет данных об экспорте и импорте капитала.
Источник: IMF. Balance of Payments Statistics Yearbook. Part 2 

за соответствующие годы.

Международное движение капитала фикси-
руется в платежных балансах в четырех формах: 
прямые инвестиции, портфельные инвестиции, 
финансовые деривативы, прочие инструменты. 
Вследствие либерализации  международно-
го движения капитала и соответственно все 
большего доступа национальных заемщиков к 
зарубежному кредиту доля прочих инвестиций 
(займы, ссуды, кредиты) в общем объеме вывоза 
и ввоза капитала имеет тенденцию к росту. Но 
также сохраняется высокой доля прямых ин-
вестиций, особенно в кризисные годы (2002 г. 
и 2010 г.), что можно объяснить как высокой 
надежностью этих инвестиций, так и высоким 
уровнем транснационализации мировой эко-
номики (транснационализация базируется на 
прямых инвестициях). Доля же портфельных 
инвестиций, доминировавших в прошлом, имеет 
тенденцию к снижению, хотя значение произ-
водных от них финансовых деривативов растет 
(см. табл. 2).

Таблица 2 
Структура международного движения 

капитала в отдельные годы, млрд долл.
Экспорт капитала Импорт капитала

2002 2007 2010 2002 2007 2010

Всего - 1838 -10293 - 3723 2313 11231  4555
Прямые 
инвестиции

  - 662  - 2507 - 1414   745   2336   1402

Портфельные 
инвестиции

  - 743  - 2521 - 1267 1079   3636  2367

Финансовые 
деривативы*

204      446   1152 - 215  - 572 -1040

Прочие 
инвестиции

 - 637 - 5712 - 2194   703  5832  1826

*Финансовые деривативы являются производными от первич-
ных ценных бумаг, то есть портфельных инвестиций, и поэтому в 
статистике международного движения капитала идут со знаком, 
противоположным портфельным инвестициям.

Источник: IMF. Balance of Payments Statistics Yearbook. Part 2 
за соответствующие годы.

Экспорт капитала из стран с формирующимся 
рынком

Вначале обратимся к общим для этих стран 
(прежде всего зарубежных стран БРИКС) чер-
там участия в международном экспорте капитала: 
меньшая по сравнению с развитыми странами 
активность стран с формирующимся рынком в 
мировом экспорте капитала объясняется преи-
мущественно их уровнем экономического раз-
вития (стадией инвестиционного развития по 
Даннингу)1. Здесь еще не накоплены достаточные 
ресурсы капитала, особенно реального. Но глав-
ное – на стадии ранней индустриализации и тем 
более на стадии активной индустриализации по-
требность в капитале огромна. Это видно из того, 
что отношение прироста реального капитала к ВВП 
(норма валового накопления) в группе менее разви-
тых стран выше, чем в группе развитых стран (см. 
табл. 3). Что касается импорта капитала, то недоста-
точный уровень экономического развития стран 
с формирующимся рынком (обычно коррелирует 
с показателями инвестиционного климата) также 
мешает импорту капитала.

Тем не менее вес этих стран в международном 
экспорте и импорте капитала быстро растет: с 5,5 и 
8% в 2002г., до 11 и 15% в 2007 г. и 20 и 28% в 2010 г. 
Это происходит прежде всего за счет стран БРИКС 
с их крупными и динамичными экономиками. Сре-
ди них выделяется Китай, доля которого в мировом 
вывозе и ввозе капитала в 2000–2010 гг. составила 
1,9 и 3,2% соответственно. 

Для большинства из рассматриваемых стран с 
формирующимся рынком характерно преоблада-
ние ввоза капитала над его вывозом, то есть чистый 
импорт капитала. Однако у заметной части этих 
стран (6 из 16 стран с формирующимся рынком, 
включая Россию) картина противоположна – вывоз 
капитала превышает его импорт. Причем для всех 
этих стран характерно  стабильно положительное 
сальдо текущего платежного баланса. Этим данная 
подгруппа стран отличается от остальных стран 
с формирующимся рынком, среди которых ста-
бильно положительное сальдо текущего платеж-

Экспорт 
капитала за 

2000– 2010 гг., 
всего

Импорт 
капитала за 

2000– 2010 гг., 
всего

Всего в мире - 44129 50687
В т.ч. международные 
организации

- 683 649

Развитые страны - 38229 42524
Страны с формирующимся 
рынком

- 5217 7514

Из них страны БРИКС  - 1862 3310
Россия  - 673 531
Китай (без Гонконга, Тайваня 
и Макао)

 - 845 1624

Индия  - 88 468
Бразилия  - 207 548
ЮАР  - 49 139
Остальные крупные 
страны с формирующимся 
рынком**

 - 3355 4204

Польша  - 70 290
Турция  - 73 326
Саудовская Аравия  -199 139
Индонезия  - 74 83
Таиланд  - 48 70
Малайзия  - 144* 42*
Нигерия  - 75 5
Мексика  - 113 338
Аргентина  - 78 54
Венесуэла  - 183 35
Колумбия  - 39 92
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ного баланса  в исследуемый период наблюдалось 
только у Китая. В указанной группе стран вывоз 
капитала во многом нелегален, о чем косвенно 
свидетельствует стабильно большие и со знаком 
минус размеры статьи их платежного баланса под 
названием «Чистые ошибки и пропуски». МВФ в 
подобных случаях рекомендует рассматривать ее 
как составную часть нелегального вывоза капитала. 

В структуре вывоза и ввоза капитала в страны 
с формирующимся рынком преобладают прямые 
и прочие инвестиции, что можно объяснить не-
развитостью финансового рынка в большинстве 
этих стран.  

Наконец, важной характеристикой экспорта 
капитала из указанных стран (к сожалению, из-за 
недостатка статистики ее можно проследить только 
по географии прямых инвестиций стран БРИКС) 
является их сильная ориентация на офшорные и 
офшоропроводящие страны (к последним отно-
сятся  Великобритания и Нидерланды, обладаю-
щие сетью зарубежных офшорных юрисдикций). 
В подобных странах размещено 67% бразильских 
прямых инвестиций, 80% китайских (преимуще-
ственно в Гонконге), они преобладают в экспорте 
прямых инвестиций из Индии, ориентирующейся 
преимущественно на Маврикий2.

Более того, основная масса прямых инве-
стиций в указанные страны также поступает из 
офшоров и офшоропроводящих стран: их доля 
в накопленных в Китае прямых иностранных 
инвестициях составляет 50% (в том числе инве-
стиций из Гонконга – 39%), в ввозимых прямых 
иностранных инвестиций в Индию – 66,5%, в том 
числе инвестиций из Маврикия – 43% . Таким 
образом, если судить по географии прямых ин-
вестиций стран БРИКС, кругооборот капитала 
с использованием офшоров и офшоропроводя-
щих стран характерен для стран-лидеров менее 
развитого мира. В зарубежных исследованиях 
ему даже присвоен специальный термин – capital 
round tripping.

Характерные черты российской модели  
экспорта капитала

Среди менее развитых стран-экспортеров 
капитала Россия по масштабам экспорта и им-
порта капитала уступает лишь Китаю (разме-
ры ВВП которого в 2010 г. превосходили ВВП 
России по обменному курсу в 4 раза) и намно-
го превосходит Бразилию, Индию и остальные 
ведущие страны с формирующимся рынком. В 
целом за 2000–2010 гг. доля России в мировом 

Таблица 3 
Валовое накопление в различных странах и регионах мира, в процентах от ВВП

В среднем 
за 1990-

1997.

В среднем 
за 1998-

2005
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012*

В среднем 
за 2014-

2017*
Развитые страны 22,3 21,1 21,5 21,6 21,0 17,7 18,6 18,8 19,2 20,3
В т.ч. новые ин-
дустриальные страны 
Азии**

32,5 27,3 26,4 26,1 27,7 23,4 26,2 26,7 26,8 26,7

Страны с формирующимся 
рынком

26,2 25,1 27,8 29,2 30,1 30,5 31,0 31,8 32,1 33,0

В том числе Центральная 
и Восточная Европа

22,0 21,0 23,4 24,7 25,0 19,1 20,8 22,7 22,2 22,9

СНГ … 20,2 23,0 26,7 25,2 19,1 21,4 24,4 24,9 27,3
Россия 25,4*** 18,6**** 21,2 24,4 25,1 18,6 22,3 24,6 … …
Латинская Америка 21,1 20,5 21,7 22,6 23,8 20,6 21,8 22,7 23,0 23,7
Ближний и Средний Восток 24,4 23,4 22,9 26,3 27,1 29,0 27,8 26,6 26,3 27,6
Остальная Азия 33,6 31,9 37,0 36,9 38,3 41,4 41,2 41,7 42,1 41,6
Африка южнее Сахары 16,7 18,8 20,6 21,9 22,3 21,8 21,2 21,1 21,1 22,7

*Прогноз.
** Южная Корея, Сингапур, Гонконг, Тайвань.
*** Только за 1995 г.
****Только за 2000 г.
Источник: Россия в цифрах. Краткий статистический сборник. М., 2012. С. 185; IMF. World Economic Outlook. April 2012. P. 217-218.

Таблица 4 
Доля отдельных форм в экспорте и импорте капитала в странах и группах стран мира  в це-

лом за 2000–2008 гг., в процентах

Страны и группы стран

Весь экспорт капитала =100 Весь импорт капитала = 100

прямые 
инвестиции

портфель-ные 
инве-стиции и 
финансо-вые 
дери-вативы

прочие инве-
сти-ции

прямые инве-
сти-ции

портфельные 
инвестиции и 
финансовые 
деривативы 

прочие ин-
вестиции

Развитые страны 30 28 42 20 41 39
Страны с форми-рующимся  рынком 25 23 52 60 11 29
в том числе Россия 30 2 68 42 - 4 62

Рассчитано по: IMF. Balance of Payments Statistics Yearbook. Part 2 за соответствующие годы. 



129

А.С. Булатов

вывозе капитала составила 1,5%, в то время как 
доля Китая равнялась 1,9%, Бразилии – 0,5%,  
Индии – 0,2%, ЮАР – 0,1%. 

Огромные по меркам стран с формирую-
щимся рынком масштабы вывоза капитала из 
России приводят к тому, что другой характерной 
чертой нашей страны является систематическое 
превышение экспорта над импортом капитала. 
Размеры последнего немалые (в 2000–2011 гг. 
на Китай приходилось 3,2% мирового импор-
та капитала, на Россию и Бразилию – более 1% 
на каждую, на Индию – менее 1%). По данным 
Банка России, лишь в 2006–2007 гг. у России 
наблюдался чистый ввоз капитала4.

На фоне остальных государств с формирую-
щимся рынком Россия выделяется прежде всего 
как страна, в экспорте капитала которой преобла-
дают прочие инвестиции, то есть займы, кредиты 
и банковские вклады. Добавим, что схожая кар-
тина наблюдается и в импорте капитала в Россию. 
К специфике участия России в международном 
движении капитала можно отнести большой неле-
гальный экспорт капитала. В платежном балансе он 
проходит по статьям «Чистые ошибки и пропуски» 
и «Сомнительные операции». 

По расчетам автора, на обе эти статьи в 
2009 г. пришлось 59% российского экспорта ка-
питала, в 2010 г. – 47%, 2011 г. – 28%. В условиях, 
когда для экспорта капитала из России уже давно 
не требуется разрешения, ориентация российских 
экспортеров капитала на его нелегальный вывоз из 
страны может объясняться тем, что нелегальный 
экспорт капитала обеспечивает отечественным 
экспортерам капитала анонимность. Это немало-
важно в условиях слабой защиты собственности в 
нашей стране. Нелегальный вывоз капитала нужен 
также для вывоза из страны полученных взяток 
или для перевода взяток тем российским чиновни-
кам, которые уже имеют счета в зарубежных оф-
шорных юрисдикциях. В этих условиях наиболее 
распространенным механизмом осуществления 
нелегального экспорта капитала являются фирмы-
однодневки5.

Что касается географии участия России в меж- 
дународном движении капитала, то данные Бан-
ка России о географии накопленных за границей 
российских инвестиций дают следующую картину 
(см. табл. 5).

Таким образом, основная масса российского 
капитала за рубежом осела в офшорах и офшоро-
проводящих странах (в частности, можно пред-
положить, что основная часть инвестиций в Ни-
дерланды в большинстве своем затем перетекает 
в офшорные Нидерландские Антиллы, а из Вели-
кобритании – в британские офшоры). Из этих же 
стран и территорий поступила и основная масса 
иностранных инвестиций в Россию. Подобный 
кругооборот капитала между Россией и офшор-
ными территориями обслуживается наиболее 
удобной для подобного кругооборота формой 
международного движения капитала – прочими 
инвестициями.

Причины российской специфики экспорта 
капитала

Сделаем попытку проанализировать причины 
формирования в России специфической модели 
экспорта капитала, частично совпадающей и ча-
стично отличающейся от тех моделей экспорта ка-
питала, которые сложились в остальных ведущих 
странах с формирующимся рынком. Проведем этот 
анализ под тремя разными углами:

1. Специфика экспорта капитала из России как 
следствие высокого уровня развития отдельных 
отраслей ее экономики. По сравнению с другими 
странами  БРИКС Россия находится на более вы-
соком уровне экономического развития (стадии 
инвестиционного развития), и это сказывается на 
специфике вывоза из нее капитала. Так, характер-
ная для России высокая доля прямых инвестиций 
в этом вывозе (см. табл. 4) может быть объяснена 
высоким уровнем развития отдельных отраслей 
российской экономики. Это прежде всего нефте-
газодобывающая и металлургическая отрасли, 
атомная энергетика и телекоммуникационные 
услуги. 

Таблица 5  
География накопленных иностранных инвестиций в экономике России и инвестиций из 

России, накопленных за рубежом, по состоянию на конец 2010 г., в процентах

Страны и группы стран
Накопленные российские инвестиции за рубежом Накопленные иностранные инвестиции в России

всего прямые портфель-
ные прочие всего прямые портфель-

ные прочие

Всего 100 100 100 100 100 100 100 100
Офшорные страны и территории** … … …. …. … … … …
В.т.ч.Кипр 20,7 38,5 19,4 8,9 23,9 26,4 22,7 17,5
Люксембург 11,7 0,6 2,3 19,6 1,6 0,8 0 4,0
Швейцария … … … … 9,5 4,4 0,4 25,1
Брит. Виргинские о-ва 2,5 3,5 12,3 1,3 6,8 3,2 28,1 12,4
Офшоропроводящие страны*** … … … … … … … …
В т.ч. Нидерланды 13,5 1,9 0 10,3 24,8 4,3 1,4 4,1
Великобритания 7,2 3,0 50,2 7,8 3,9 4,1 0 4,1

Знак «0» означает величину менее 0,5 процента.
**Из списка офшорных юрисдикций Банка России.
***Страны, обладающие сетью зарубежных офшорных юрисдикций.
Рассчитано по: статистика Банка России.
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В России ведущие компании этих отраслей ис-

пытывают проблемы насыщения рынка (нефтега-
зовые, металлургические, телекоммуникационные), 
и для них естественным выходом из этой ситуации 
является не только наращивание экспорта, но и 
создание производственных мощностей за рубе-
жом для расширения сбыта. К тому же для ряда 
этих компаний создание зарубежных компаний 
стимулируется недостаточной ресурсной базой в 
самой России (алюминиевая промышленность и 
атомная энергетика), невозможностью активно-
го расширения экспорта из-за характера их услуг 
(телекоммуникационные компании). 

Говоря языком экономической теории, в ряде 
отраслей российской экономики существуют клас-
сические предпосылки для экспорта прямых ин-
вестиций:

– наличие конкурентных преимуществ у ряда 
ведущих фирм для осуществления производствен-
ной деятельности за рубежом; 

– высокая насыщенность отечественного рын-
ка их продукцией и вытекающее из этого стрем-
ление расширить свой сбыт за счет зарубежных 
рынков; 

– стремление к стабильному доступу к неко-
торым видам зарубежных ресурсов, которые де-
фицитны в России.

Вероятно, это важные причины того, что на-
копленные российские прямые инвестиции за ру-
бежом превышают прямые инвестиции остальных 
стран с формирующимся рынком не только абсо-
лютно (434 млрд долл. на конец 2010 г. против 298 
млрд у Китая и 181 млрд долл. у Бразилии), но и 
абсолютно (более 3 тыс. долл. на душу населения)6. 
Однако основная масса прямых зарубежных инве-
стиций из России (три четверти, по данным Банка 
России) вложена в офшоропроводящие страны и 
особенно в офшоры с их ограниченными воз-
можностями для развития реального бизнеса, но 
с большими возможностями для организации фор-
мального предпринимательства с целью изменения  
юрисдикции капитала. Это говорит о том, что рас-
смотренные выше классические мотивы экспорта 
капитала из России в форме прямых инвестиций 
активно сочетаются с другими, связанными с бег-
ством капитала.

Другим классическим мотивом вывоза капи-
тала является поддержка товарного экспорта через 
торговые кредиты и авансы. Однако их вес в россий-
ском вывозе капитала невелик (всего 4 млрд долл. в 
2011 г.), что объясняется прежде всего невысоким 
весом в российском товарном экспорте товаров, 
продаваемых в рассрочку, то есть готовых изделий. 
К классическим мотивам вывоза капитала можно 
отнести также валютную диверсификацию отече-
ственных активов через средства на депозитах в 
иностранной валюте и в наличной иностранной 
валюте. В России, несмотря на временный рост 
накопленных активов в наличной иностранной 
валюте во время последнего экономического кри-
зиса, их величина в целом за 2001–2011 гг. имеет 
тенденцию к снижению (с 48 до 29 млрд долл.), в 
то время как величина активов на депозитах не-

прерывно растет – с 15 до 77 млрд долл. Подобную 
ситуацию можно считать классической в условиях 
непрочности отечественной валюты;

2. Особенности экспорта российского капита-
ла, вытекающие из состояния платежного баланса 
России. Среди охваченных табл.1 ведущих стран 
с формирующимся рынком Россия принадлежит 
к той трети стран, где наблюдается превышение 
вывоза капитала над его ввозом. Повторим, что 
это превышение проистекает отнюдь не из-за не-
большого притока капитала в нашу страну, а из-за 
больших масштабов оттока капитала.  

Что объединяет Россию с другими менее 
развитыми странами, у которых вывоз капитала 
превышает его ввоз? Это прежде всего стабильное 
превышение нормы валового сбережения (отно-
шение валового сбережения к ВВП) над нормой 
валового накопления (отношение валового нако-
пления к ВВП). Оно происходит как из-за высокой 
нормы валового сбережения, и прежде всего из-за 
положительного сальдо текущего платежного ба-
ланса (в свою очередь, оно является следствием 
форсирования экспорта и/или быстро растущих 
цен на основные товары этого экспорта), так и из-за 
недостаточно высокой нормы валового накопления 
в стране.

В соответствии с неокейнсианской теорией ин-
вестиций, данная ситуация характеризуется тожде-
ством S – I = В,  где S – сбережения, I – инвестиции 
в реальный капитал (инвестиции в нефинансовые 
активы, образующие основу валового накопления), 
B – положительное сальдо счета текущих опера-
ций платежного баланса. Из тождества вытекает, 
что положительное сальдо счета текущих опера-
ций определяется разницей между сбережением 
и валовым накоплением. Подобную ситуацию 
неокейнсианская теория объясняет тем, что если 
страна систематически генерирует больше сбере-
жений по сравнению с инвестициями в реальный 
капитал внутри страны, то излишек сбережений 
уходит из страны: в счете операций с капиталом и 
финансовыми инструментами это принимает фор-
му превышения вывоза капитала над его ввозом, 
а также наращивания золотовалютных резервов. 

Табл. 6 демонстрирует тенденцию к росту нор-
мы валового сбережения в России в 1970–1980-х гг. 
и ее сохранение на высоком уровне в последующем. 
В основе этого роста лежало увеличение доходов 
от внешней торговли, и прежде всего за счет роста 
мировых цен на экспортируемые энергоресурсы.

Но если в 1970-х гг. рост нормы валового сбе-
режения в РСФСР способствовал росту в ней нор-
мы валового накопления (накопление следовало 
за сбережением, в основном совпадая с ним), то в 
последующие десятилетия образовался большой 
разрыв между ними. При сохраняющейся в России 
высокой норме валового сбережения норма вало-
вого накопления заметно отставала. За 2006–2011 гг. 
этот разрыв составлял в среднем 5,4 пункта, хотя и 
имел тенденцию к уменьшению. Особенно это было 
заметно в последние два года экономического подъ-
ема (из-за подъема нормы валового накопления) 
и в три последующие кризисных и посткризисных 



131

А.С. Булатов

года (из-за уменьшения нормы валового сбереже-
ния под воздействием снижения уровня мировых 
цен на основные товары российского экспорта).

Итак, для России, как и для остальных менее 
развитых стран со стабильно положительным саль-
до текущего платежного баланса (кроме Китая), 
типична ситуация, когда большой приток доходов 
от экспорта резко увеличивает норму валового сбе-
режения, но недостаточные инвестиционные воз-
можности этих стран препятствуют адекватному 
росту в них нормы валового накопления;

3.Специфика вывоза капитала из России как 
следствие особенностей ее экономической модели. 
Сделаем попытку объяснить специфику участия 
России в международном движении капитала осо-
бенностями российской экономической модели, 
используя прежде всего данные доклада «Глобаль-
ная конкурентоспособность», ежегодно подготав-
ливаемого Всемирным экономическим форумом7. 
Доклад нацелен на оценку в баллах индекса конку-
рентоспособности стран мира (последний доклад 
охватил 142 страны), но многочисленность и ре-
презентативность индикаторов (их более сотни), 
входящих в этот индекс и объединенных в 12 суб-
индексов, позволяют также выявить особенности 
национальных экономических моделей. Поэтому 
целесообразно сравнить показатели России с ана-
логичными показателями стран близкого уровня 
экономического развития (Польша, Турция, Ма-
лайзия, Бразилия, Аргентина, Мексика, Венесуэла 
из табл.1).

Обладая средним для стран схожего уровня 
развития баллом конкурентоспособности, Россия 
выделяется высокими субиндексами инфраструк-
туры, здравоохранения и образования, эффектив-
ности рынка труда, размера рынка. В то же время 
Россия заметно проигрывает по ряду субиндексов. 
Это прежде всего индекс зрелости финансового 
рынка (127-е место в мире, по этому индексу Рос-
сия отстает от всех сравниваемых стран, кроме 
Венесуэлы) и институциональной среды (128-е 
место в мире, Россия опережает только Венесуэлу 
и Аргентину). 

Низкая величина субиндекса зрелости финан-
сового рынка объясняется прежде всего низкой ве-
личиной входящего в него индикатора банковской 
системы (129-е место). В условиях либерализации 

международного движения капитала это обора-
чивается нежеланием отечественных владельцев 
капитала размещать его в отечественных банках, 
а отечественных заемщиков обращаться к отече-
ственным банкам, ориентируясь на зарубежные 
банки, что увеличивает показатели оттока и при-
тока капитала.

Однако еще более существенное влияние на 
отток и приток капитала в Россию оказывает низ-
кий субиндекс институциональной среды. Он плох 
из-за целого ряда составляющих его индикаторов, 
прежде всего таких, как защита прав собственно-
сти (130-е место), величина государственного вме-
шательства в деятельность бизнеса и прозрачность 
государственной политики (132-е и 115-е места 
соответственно), взяточничество и фаворитизм 
чиновников (115-е и 117-е места соответственно), 
надежность полиции (132-е место). Можно сде-
лать вывод, что институциональная среда в России 
страдает из-за слабой защиты прав собственно-
сти и чрезмерного давления государства на биз-
нес, взяточничества чиновников и беззащитности 
бизнеса перед полицией, сочетающейся со слабой 
независимостью судебной системы (123-е место). 
Вероятно, это главные болевые точки, выталкиваю-
щие российский капитал из страны. Оформляя на 
легально и нелегально полученный капитал права 
собственности в офшорах и офшоропроводящих 
странах, владельцы этого капитала затем ввозят 
его обратно в Россию, используя для его защиты 
правовую систему указанных территорий и стран. 

Именно плохая институциональная среда в 
России (как и у ряда других стран–экспортеров 
нефти) в сочетании со слабостью ее финансовой 
системы является главной причиной, по которой 
большие финансовые возможности России (из-за 
больших экспортных доходов) для повышения 
нормы валового накопления реализуются недо-
статочно. 

В результате происходит бегство капитала. 
Во всех исследованиях бегства капитала его рас-
сматривают как часть вывоза капитала из страны, 
но определяют по-разному. Наибольшее распро-
странение получили узкое определение (как не-
легальный вывоз капитала, то есть с нарушени-
ем национального законодательства) и широкое 
определение (как вывоз капитала из страны, при-

Таблица 6  
Валовое сбережение в России и РСФСР, в процентах от ВВП

1961 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Валовое 
сбережение

19,7 19,7 24,8 25,5 28,1 34,1 31,7 27,9 33,6 31,2 31,4 31,6 31,5 20,8 25,1 28,3

Разница 
между 
валовым 
сбереже-
нием и 
валовым 
накопле-
нием*

- 0,5 - 0,7 +0,6 - 1,6 +0,6 +4,9 +2,5 +2,5 +15,0 +11,1 +11,2 +7,4 +6,0 +1,9 +2,8 +3,3

*Знак «+» означает превышение валового сбережения над валовым накоплением, знак «-» означает превышение валового накопления 
над валовым сбережением.

Рассчитано по: А.Н.Пономаренко. Ретроспективные национальные счета России: 1961-1999. М., 2002. С.150, 154; Россия в цифрах. 
Краткий статистический сборник. М., 2012. С.182-183;

http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/account/
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ложение которого в самой капиталоэкспортирую-
щей стране могло бы увеличить ее общественное 
благосостояние). Широкое определение получило 
количественное измерение, используемое Всемир-
ным банком: размеры бегства капитала из страны 
оцениваются как сумма прироста ее внешнего долга 
и чистого вывоза/ввоза прямых инвестиций за этот 
период плюс профицит текущего платежного ба-
ланса минус движение золотовалютных резервов.

Подсчитаем размеры бегства капитала из Рос-
сии за 2001–2011 гг. по формуле Всемирного банка: 
412 млрд долл.прироста внешнего долга и 10 млрд 
долл.чистого вывоза прямых инвестиций плюс 737 
млрд долл. положительного сальдо текущего пла-
тежного баланса минус 477 млрд долл.  прироста 
золотовалютных резервов, то есть всего 682 млрд 
долл. бегства капитала за указанный период. Рас-
четы за 1994–2000 гг. указывают на величину в 146 
млрд долл.8.

Воздействие экспорта капитала на российскую 
экономику

На фоне остальных стран схожего уровня 
развития норма валового на¬копления в России 
выглядит близкой к средней. Однако подобная 
норма валового накопления представляется не-
достаточной для финансирования активной модер-
низации нашей страны, особенно с учетом сильной 
физической изношенности накопленного основ-
ного капитала, явной недостаточности основных 
фондов в инфраструктуре и сельском хозяйстве, а 
также с учетом слабого уровня развития многих 
современных отраслей. Вероятно, в современной 
России норма валового накопления не должна быть 
меньше той, что существовала в 1980-х гг., то есть 
27–31%. Такие потенциальные возможности у на-
шей страны есть за счет использования нормы ва-
лового сбережения. Но превратить потенциальные 
возможности в реальные мешает бегство капитала. 

Сопоставим вышеприведенные размеры бег-
ства капитала с величиной валового накопления 
за 2001–2011 гг., которая, по расчетам автора,  
составила 2414 млрд долл. по обменному курсу. 
Таким образом, прекращение бегства капитала 
могло бы увеличить норму валового накопления 
капитала в России за рассматриваемый период 
более чем на четверть, то есть со среднеарифме-
тических 22 % до 28 %.

По данным исследования, охватывающего 21 
страну с формирующимися рынками за период 
1975–2004 гг.9, каждый доллар бегства капитала 
(масштабы которого подсчитаны по методике 
МВФ) уменьшал валовое накопление капитала на 
61 цент в долгосрочном периоде. Более того, ис-
следование констатирует, что в условиях финан-
совой либерализации рост притока капитала в 
страну может сопровождаться ростом его оттока, 
фактически замещая отечественные источники 
сбережения иностранными. Другое исследование, 
охватившее 75 стран с формирующимся рынком 
за период 1990–2003 гг., показало, что увеличение 
бегства капитала на 1% сокращало увеличение под-
ушевого ВВП на 3% в среднем по этим странам10.

К тому же большой вывоз капитала заставляет 
активнее использовать внешние заимствования 
для поддержания минимально необходимой нор-
мы валового накопления (российский внешний 
долг непрерывно растет за счет частного и квази-
государственного сектора), а также обескровливает 
банковскую систему нашей страны, в которой мо-
гли бы храниться вывезенные за границу активы.

Возможности госрегулирования российской 
модели экспорта капитала

Для модернизации России требуется резкое 
увеличение инвестиций в реальный сектор, то есть 
увеличение нормы валового накопления. Логично 
сделать вывод, что сокращение экспорта капита-
ла из России потенциально могло бы привести к 
увеличению инвестиций внутри страны, то есть 
к росту нормы валового накопления. Однако для 
подобного инвестиционного маневра нужно из-
менение характера национальной экономической 
модели. Противоядием от сохранения в России 
нынешней модели олигархического госкапита-
лизма может быть поворот в сторону большей 
демократизации страны. Для экономики это оз-
начает усиление господдержки наиболее демокра-
тичного, динамичного и слабо ориентированного 
на вывоз капитала бизнеса – малого и среднего, 
укрепление прав собственности (что опять же 
наиболее важно для малого и среднего бизнеса), 
а также снижение уровня государственного вме-
шательства в повседневную деятельность фирм, 
особенно малых и средних. Другое средство – это 
улучшение этического климата в стране, что для 
экономики означает усиление реальной борьбы с 
коррупцией чиновничества (а не только принятие 
нового антикоррупционного законодательства), а 
также усиление моральной ответственности влас-
ти перед обществом, что возможно прежде всего 
в результате укрепления гражданского общества. 

Вряд ли сейчас российское общество готово 
перейти к либерально-демократической модели 
капитализма (из стран с формирующимися рын-
ками распространена в Центральной и Восточной 
Европе), но переход к той модели неолигархической 
модели госкапитализма, которая распространена 
прежде всего в ряде азиатских стран, возможен.

Для тактического решения проблемы чрез-
мерного вывоза капитал из страны требуется 
изменение валютного законодательства. Это 
прежде всего введение запрета на осуществле-
ние операций по экспорту капитала в офшорные 
юрисдикции и усиление контроля над вывозом 
капитала в офшоропроводящие страны. Другой 
законодательной мерой может быть запрет на 
осуществление внешнеэкономических операций 
для фирм-однодневок. Понятно, что прекратить 
бегство капитала эти меры не смогут, но умень-
шить его масштабы они в состоянии, одновре-
менно не затронув тот вывоз капитала, который 
обусловлен высоким уровнем развития отдель-
ных российских отраслей, а также кредитованием 
внешней торговли, диверсификацией активов и 
другими классическими мотивами. 
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Добавим, что подобные запреты и ограни-
чения не противоречат современным мировым 
тенденциям в госрегулировании движения ка-
питала. По данным ЮНКТАД, в 2000-х гг. лишь 
5% принятых в странах мира новых мер в сфере 
международного движения прямых инвестиций 
относились к ограничительным (остальные были 
поощрительными), в 2005 г.– 46%, а в 2010 г. – 65%11. 
В целом эти ограничительные меры не столько от-
меняют сложившийся в большинстве стран мира 
неоклассический подход к сфере международного 
движения капитала, сколько усиливают роль госу-
дарственного регулирования в этой сфере. Можно 
предположить, что в остром для менее развитых 
стран вопросе о национальной политике в сфере 

международного движения капитала начинает 
складываться симбиоз между неоклассическим и 
неокейнсианским направлением, то есть неоклас-
сический синтез, характерный в целом для совре-
менного макроэкономического регулирования.

Bulatov A.S. Russia's Participation in the 
International Export of Capital.

Summary: The article analyses the export of 
capital from Russia in the international export of capital, 
primarily from emerging market countries, especially 
countries BRIСS. An attempt is made to reveal the 
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the capital, its impact on the internal economic processes 
and the possibilities of its regulation.
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В статье предпринята попытка анализа взаимосвязи внешнего долга и вы-
воза капитала. Представлен анализ развития рынка долгового капитала в Рос-
сии в 2000-х гг., охарактеризован механизм развертывания кризиса 2008–2009 гг.  
На основании исследования Р. Кабальеро и С. Панагеаса поставлена гипотеза о 
возможном изменении концепции регулирования вывоза капитала в форме меж-
дународных резервов. Представляется, что, по крайней мере, в краткосрочном 
периоде необходимо регулирование вывоза капитала для улучшения макроэко-
номической ситуации.

Одним из сложных аспектов анализа вывоза 
капитала является взаимосвязь внешнего 
долга и вывоза капитала. Международное 

движение капитала, особенно ссудного, с одной 
стороны, является волатильным, а с другой – свя-
зано с интересами сбережения дохода как в сек-
торе государства, так и корпораций и домашних 
хозяйств. Особое значение международные кре-
дитные отношения приобретают в условиях ста-
новления рыночных институтов, то есть в странах 
с формирующимся рынком. Россия не является 
исключением. Большие международные резервы, 
которые являются основным каналом вывоза ка-
питала из государственного сектора, сочетаются 
с сопоставимым экспортом (оттоком) капитала из 
частного сектора российской экономики.

Обратимся к развитию российского финансо-
вого рынка для описания ситуации, сложившейся 
в годы кризиса. Во-первых, рассмотрим ситуацию 
на рынке корпоративного долга. На протяжении 
всей истории финансовой системы РФ активность 
участников рынка корпоративных облигаций была 
невелика: подавляющая часть торгового оборота 

внутреннего сектора рынка со стороны предложе-
ния приходилась на несколько десятков выпусков 
крупнейших эмитентов, а ликвидность большинст-
ва обращающихся на рынке облигаций оставалась 
низкой и поддерживалась несколькими же инве-
сторами (крупными финансовыми институтами). 
Большая часть рынка была опосредована внешним 
сектором, корпорации занимали за рубежом, раз-
мещая там свои облигации.

В условиях глобального финансового кризиса 
2008–2009 гг. на долговом рынке был реализован 
пессимистический сценарий. После осознания пе-
реоценки глобальных рисков и ссудный, и акци-
онерный капитал побежал из России, что сопро-
вождалось кризисной распродажей активов (fire 
sale). Отток капитала привел к снижению стоимо-
сти корпораций и повысил доходность облигаций. 
Сыграли свою роль и кредитные ограничения: 
стоимость обеспечения по кредитам (стоимость 
акций, заложенных под заемный капитал) резко 
сократилась, что подстегнуло еще больший отток 
капитала и делевереджинг (снижение доли заемных 
средств). Произошла масса технических дефолтов 
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по кредитам и корпоративным облигациям. Теоре-
тически мы наблюдали фазу рецессии на долговом 
рынке с учетом оттока капитала, в том числе про-
исходило некоторое сокращение международных 
резервов РФ.

Каковы же основные причины делевереджин-
га? Как развертывалась эйфория на финансовом 
рынке? Очевидно, что быстрый рост капитализа-
ции рынка акций происходил на фоне нащупыва-
ния инвесторами «золотой жилы» в российской 
экономике. Наблюдался почти 20-кратный рост 
рынка корпоративных облигаций в 2001–2007 гг. 
Поскольку объем этого рынка сравнительно неве-
лик, постольку такие высокие темпы роста суще-
ственно перегрели рыночные котировки. В период 
массированного притока капитала от нерезидентов 
произошла и переоценка стоимости акций. После 
разворота кредитного цикла произошел описан-
ный выше сценарий и наступил период внезапной 
остановки потоков капитала. 

В 2011 г. основным каналом финансового за-
ражения (contagion) опять являлся чистый отток 
капитала из России, составивший 80,5млрд долл. 
(в 2,3 раза превышает аналогичный показатель 
2010 г.). Рост оттока происходил по трем основным 
причинам:

– в 2011 г. ужесточились требования по внеш-
ним заимствованиям для российских агентов из-
за повышенной премии за риск (рост процентной 
ставки). Так, если в первом полугодии 2011 г. внеш-
ние обязательства российского частного сектора 
устойчиво росли, то во втором полугодии такой рост 
прекратился. Выплаты же внешнего долга произво-
дились по нарастающей траектории;

– в условиях ослабления рубля и усиления де-
вальвационных ожиданий отечественные компании 
и банки наращивали вложения в краткосрочные 
иностранные активы. Значительная часть оттока 
капитала из России приходилась на увеличение 
краткосрочных ссуд нерезидентам и краткосроч-
ных депозитов в иностранной валюте;

– несмотря на неустойчивость ситуации на 
нашем финансовом рынке, положение в развитых 
странах ухудшилось в еще большей степени. Поэ-
тому у российского бизнеса появились возможно-
сти для сравнительно дешевого поглощения ино-
странных компаний, расширения сети иностранных 
филиалов, дочерних и аффилированных структур. 
Прямые инвестиции российских компаний и банков 
за рубежом за 2011 г. составили 67 млрд долл., су-
щественно превысив показатель предшествующего 
года (53 млрд долл.).

На фоне существенного вывоза капитала 
из России в ссудной форме нужно понимать, что 
значительная часть российских компаний де-юре 
зарегистрирована в офшорных зонах. Российские 
исследователи показали, что движение ссудного 
капитала через российские финансовые границы 
происходит прежде всего через офшорные и офшо-
ропроводящие страны. Другими словами, капитал 
в существенных масштабах перемещается между 
резидентами транзитом через офшоры и отражается 
как приток и отток капитала. Данное движение вы-

зывает немалые финансовые трения для российской 
экономики, и прежде всего повышенные риски.

Интересно рассмотреть соотношение государ-
ственного и корпоративного долга, что представлено 
на рис. 1.

Рис. 1 
Государственный и корпоративный долг, % 

ВВП

Источник: Пухов С.Г. «Финансовые рынки: взгляд свер-
ху», Институт «Центр развития» НИУ-ВШЭ, июнь 2012 г. С.4.  
http://www.dcenter.ru/science/Pukhov_Finmarkets_280612.pdf 1

В рассматриваемый период можно наблюдать 
несколько тенденций. Россия перешла от домини-
рования государственного долга к преобладанию 
корпоративного долга. За стабилизацией рынка 
внутреннего государственного долга в 2000–2003 гг.  
последовал его существенный рост. Внешний кор-
поративный долг в годы кризиса снизился в относи-
тельном к ВВП выражении2. На рис. 2 представлены 
данные по государственному долгу.

Рис. 2 
Государственный долг Российской Федерации 

в 2004 – 2011 гг., трлн руб.,% к ВВП, конец периода

Источник: Минфин3.
В докризисный период наблюдалось нако-

пление государственных сбережений, накопление 
международных резервов, а российский государст-
венный долг снижался. Небольшое относительное 
увеличение госдолга мы видим в годы кризиса4. В 
опубликованных «Основных направлениях госу-
дарственной долговой политики на 2012–2014 гг.» 
определено намерение повысить роль (долю) вну-
треннего государственного долга посредством раз-
вития сберегательных инструментов на финансовом 
рынке РФ.  Вместе с тем мы видим намерение фи-
нансовых властей обратиться к сбалансированным 
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действиям в отношении корпоративного сектора, то 
есть государство не хотело бы допускать вытеснения 
частных инвестиций за счет оттягивания внутрен-
них сбережений государственным сектором через 
государственные заимствования.

Этот механизм может быть реализован по-
средством контроля доходности инструментов го-
сударственного долга и корпоративных облигаций 
и стоимости долгового капитала. Если же данная 
пропорция не будет выдержана в пользу корпора-
тивного сектора, то мы можем наблюдать снижение 
внутренних инвестиций (через канал повышения 
процентной ставки) и обращение корпоративного 
сектора за рубеж в поисках более благоприятной 
финансовой среды. Таким образом, мы видим су-
ществование проблемы балансирования долгового 
рынка, проявляющейся и в вывозе капитала. 

Обратившись к мировому опыту, можно найти 
некоторые новые для российской политики идеи 
по управлению международным оттоком капитала. 
Так, американские экономисты Риккардо Кабальеро 
из Массачусетского технологического института и 
Ставрос Панагеас из Уортонской школы Пенсиль-
ванского университета показывают, что страны 
с развивающимся рынком имеют относительно 
большие международные резервы по сравнению 
со странами с развитой экономикой. Это выглядит 
парадоксально, принимая во внимание связанные 
с такими резервами финансовые ограничения для 
экономического роста и благосостояния стран с 
развивающимся рынком. Этот парадокс можно 
объяснить тем, что эти ограничения связаны с су-
ществованием волатильности, которую эти страны 
стараются сгладить. Ученые показали, что текущая 
практика таких стран включает сознательное нако-
пление международных резервов. 

Насколько эффективны такие резервы в фор-
ме вывоза капитала? Cуществуют ли потенциально 
менее затратные финансовые механизмы без вывоза 
значительного объема капитала?5 Отвечая на эти 
вопросы, исследователи указывают, что даже при 
грамотном управлении резервами механизм сглажи-
вания волатильности посредством резервов явля-
ется дорогим и несовершенным. С другой стороны, 
экономическим агентам очень сложно осуществить 
прямое страхование рисков волатильности, по-
скольку вывоз капитала происходит одновременно с 
возникновением сложностей у инвесторов, которые 
и являются основными страхователями.

Поэтому необходимо обратиться к поиску 
глобальных (неспецифичных для стран с развива-
ющимся рынком) активов, стоимость которых кор-
релирует с внезапной остановкой потоков капитала 
(sudden stops). Кабальеро приводит пример таких 
активов, указывая на средства, вложенные в индекс 
волатильности S&P 500, что можно увидеть на рис. 3.  
Если добавить такого рода активы в портфели стран 
с развивающимся рынком, то это позволит сущест-
венно улучшить разработку стратегий регулирова-
ния вывоза капитала.

Рис. 3 
Корреляция индексов VIX и S&P 500 в иссле-

довании Кабальеро и Панагеаса

Источник: Caballero, Ricardo J., Panageas, Stavros. A Quantitative 
Model of Sudden Stops and External Liquidity Management.. June 15, 2005. 
http://economics.mit.edu/files/162

Таким образом, развитие российского долгового 
рынка может быть подкреплено инновационным ре-
гулированием в сфере вывоза капитала. Российская 
Федерация может снизить масштабы вывоза капита-
ла за счет минимизации международных резервов, 
что может повлечь за собой и повышение уровня 
конкурентоспособности экономики, и сокращение 
оттока капитала из корпоративного сектора.
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В данной статье рассматриваются характерные особенности вывоза ка-
питала из Индии в форме прямых инвестиций, факторы, оказывающие влияние 
на этот процесс, а также анализируется специфика поведения индийских транс- 
национальных корпораций.

С 2001 по 2011 г. участие стран с форми-
рующимся рынком увеличилось с 1 до 
14% мирового вывоза капитала. Среди 20 

крупнейших стран с формирующимся рынком 
по масштабам вывоза капитала лидирующее по-
ложение занимает Китай, участие которого в ми-
ровом вывозе капитала в 2000–2008 гг. составило 
1,6%, за ним следует Россия с показателем в 1,4%. 
Доля Индии на этом фоне является скромной 
(0,1%), однако за указанный период в политике 
индийского правительства в отношении вывоза 
капитала наблюдались значительные перемены. 
На сегодняшний день, согласно отчету ЮНКТАД1, 
Индия является 21-м инвестором в мире, а в 2010 г. 
стала 5-м крупнейшим покупателем бизнеса в мире 
(после США, Канады, Японии и Китая). Cовокуп-
ный объем вывезенного индийского капитала по 
финансовому счету составил 351 млрд долларов в 
2000 –2010 гг.2.

Факторы, определяющие вывоз капитала  
из Индии

МВФ выделяет четыре категории международ-
ных инвестиций: прямые, портфельные, прочие и 
резервные активы. Прямые инвестиции характе-
ризуются долевым участием инвестора в основном 

капитале компании-реципиента с целью получения 
устойчивого доступа к управлению предприятием, 
при этом минимальным порогом участия опреде-
лен уровень в 10% голосующих акций или экви-
валент, дающий право на аналогичную долю при 
голосовании. В случае выхода таких операций за 
рубеж связанный с этим экспорт капитала назы-
вают прямыми зарубежными инвестициями (ПЗИ, 
англ. outward foreign direct investment), а импорт 
прямых инвестиций прямыми иностранными 
инвестициями (ПИИ, англ. inward foreign direct 
investment). Компания, владеющая полностью или 
частично аффилированными с ней зарубежными 
предприятиями, ее зарубежными филиалами, на-
зывается материнской, а в совокупности со своими 
зарубежными филиалами она образует транснаци-
ональную корпорацию (ТНК). 

Рост ПЗИ определяется экономическими, по-
литическими и институциональными факторами, 
зависящими от исторического развития каждой 
конкретной территории. В частности, к этим фак-
торам относятся наличие природных ресурсов, 
географическая и культурная отдаленность от 
ключевых рынков, размер страны, особенности эко-
номической системы и модели развития (например, 
индустриализация) и государственная политика. 
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прямых инвестиций  
из Индии
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Как отмечается в литературе, специфическая 

институциональная структура капиталоэкспор-
тирующей страны особенно важное значение 
имеет для стратегии ТНК3. Контекст националь-
ных институтов накладывает отпечаток на цели 
компании, систему ее ценностей и качество до-
ступных ресурсов. Такие культурные факторы 
как обычаи, традиции и исторический опыт могут 
оказывать значительное влияние на стратегию 
ТНК. П.Е. Толентино подчеркивает социальную 
ориентацию стратегий ТНК из развивающихся 
стран4, говоря о том, что «с институциональной 
точки зрения бизнес ТНК основывается на соци-
альной составляющей, что объясняет его сильную 
зависимость от окружающей среды». В результате 
для интернационализации и создания потенциаль-
ных преимуществ ТНК из развивающихся стран 
вынуждены изобретать специфические стратегии 
использования деловых связей, формировать но-
вые организационные структуры, балансировать 
разнородные культурные и институциональные 
предпосылки.

Поэтому вывоз индийского капитала в форме 
ПЗИ существенно отличается от «обычного» пути 
осуществления ПЗИ развивающимися странами. 
Индийские ТНК значительно раньше увеличили 
вывоз капитала, распределив его преимуществен-
но в высокотехнологичных секторах, требующих 
высокой квалификации. Они более активно инве-
стируют в развитые страны, чем в развивающиеся, 
отдают большее предпочтение инвестированию в 
стратегические активы, нежели в ресурсы и рынки. 
Вовлечение в интеграционные процессы развиваю-
щихся экономик с их специфической многоуклад-
ностью имеет существенные отличия по сравнению 
с экономически развитыми странами, прежде всего 
структурного типа. 

В этих странах вовлеченность в мирохозяй-
ственные связи имеет зональный характер. Наи-
более развитые сферы национального хозяйства, 
представленные капиталистическими укладами, 
входят в зону вовлеченности в мировые интегра-
ционные процессы наиболее активно, в то время 
как большая часть докапиталистических укладов 
формирует пассивную зону, непосредственно не 
связанную с мировым рынком. Мировой рынок 
позволяет более развитой структуре получать до-
полнительные преимущества, финансовые ресур-
сы, новую технологию, рабочие места, рост доходов. 
Особенности вывоза индийского капитала в форме 
ПЗИ обусловлены особенностями и структурой 
экономики Индии, природой зарубежных инве-
стиций в экономику Индии, а также структурой 
индийских ТНК. При этом важную роль играет 
институциональная среда, в условиях которой осу-
ществляется вывоз капитала. 

Традиционно иностранные инвестиции в 
экономику страны считаются основным путем, 
позволяющим компаниям развивающихся стран 
получить доступ к глобальным цепочкам добав-
ленной стоимости и усовершенствовать их техно-
логические и человеческие ресурсы. Посредством 
создания связей между ТНК и местными компани-

ями иностранные инвестиции в экономику страны 
помогают отечественной промышленности выйти 
на международный уровень и в итоге перейти к 
осуществлению ПЗИ. Однако в Индии иностран-
ные инвестиции не играли ключевой роли в по-
строении конкурентоспособной промышленности, 
имеющей выход на международные рынки. Вплоть 
до начала 1990-х гг. государственная экономическая 
политика и практика, ограничивая в целом сферу 
приложения частного капитала, распространяла 
ее и на иностранный частный капитал. 

Для развивающихся стран типичен дефицит 
иностранной валюты и ограниченность капитала, 
поэтому по логике они должны импортировать, а 
не экспортировать капитал. В соответствии с тра-
диционными теориями вывоза капитала, ПЗИ 
Индии на первом этапе должны были быть на-
правлены  в первую очередь в сферу производства 
и только затем в сферу услуг. Однако компании, 
предоставляющие нефинансовые услуги, стали 
ключевыми внешними инвесторами уже на ранней 
стадии пути инвестиционного развития, опережая 
сферу производства во второй половине 1990-х гг. 
Это было связано с особенностями структуры ин-
дийской экономики, в которой сфера услуг играет 
ключевую роль. Она обеспечивает 57,2% ВВП Ин-
дии, а промышленное производство – 28%. Индии, 
в отличие от Китая, у которого промышленность 
производит 47% ВВП, никогда не удавалось создать 
крупное экспортное промышленное производство 
и привлечь значительные инвестиции в отрасли 
промышленности (за исключением текстильной 
и некоторых других). Для Индии характерен зна-
чительный экспорт услуг, не сопровождающийся 
значительным притоком ПЗИ.

Ориентация индийской экономики на сферу 
услуг объясняет, почему Индия имеет относитель-
но большую долю ПЗИ в данную сферу. Но, что бо-
лее важно, данная особенность объясняет ранний 
подъем индийских ПЗИ. Сфера информационных 
технологий и разработка программного обеспече-
ния выходит на международные рынки и соответ-
ственно начинает осуществление ПЗИ раньше и 
более высокими темпами, чем сфера производст-
ва. Быстрый переход к ПЗИ частично обусловлен 
тем, что эта отрасль «изначально глобальна» как 
в отношении рынков, так и в отношении условий 
производства, а  также частично тем, что в данной 
отрасли капитал играет менее значительную роль, 
чем в большинстве других глобализированных 
отраслей.  

Таким образом, что касается причинно-след-
ственной модели, лежащей в основе теории ПИР 
(пути инвестиционного развития), то она не вполне 
точно отражает современные реалии глобальной 
экономики. Теория ПИР  утверждает, что развитие 
ПЗИ является следствием структурных изменений 
в стране происхождения компании. По мнению 
Дж. Даннинга и его последователей, можно выде-
лить пять стадий экономического развития страны, 
которые сопряжены с разными характеристиками 
национальных компаний. В результате имеющийся 
набор преимуществ владения о локализации опре-
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деляет разное соотношение и объемы аккумули-
рованных экспортированных и импортированных 
прямых инвестиций. 

В соответствии с данной теорией, стадия раз-
вития компании определяется значением валового 
внутреннего продукта (ВВП) на душу населения. 
На первой стадии, когда страна относится к группе 
наименее развитых, у нее почти отсутствуют пре-
имущества локализации, поэтому импорт ПИИ 
оказывается незначительным5. На второй стадии, 
переход к которой в соответствии с теорией ПИР 
определяется существенным возрастанием ВВП 
на душу населения, приток ПИИ в страну начи-
нает увеличиваться. В то же время национальные 
фирмы по-прежнему имеют мало возможностей 
для интернационализации. При переходе к третьей 
стадии темпы роста импорта ПИИ замедляются, 
так как местные фирмы становятся серьезными 
конкурентами иностранным ТНК. В результате 
страна начинает специализироваться на привлече-
нии заграничного капитала только в определенные 
отрасли, где ее преимущества локализации наи-
более существенны. На четвертой стадии размер 
экспорта ПЗИ достигает уровня импорта ПИИ, а 
часто даже превышает его.

Как утверждается в более поздних теориях6, 
внутристрановые экономические факторы в гло-
бальной экономике в связи со все большей глоба-
лизацией и внедрением новых организационных 
и бизнес-стратегий могут быть уже не так сущест-
венны для развития вывоза капитала в форме пря-
мых инвестиций, как ранее. Последующие теории 
подтверждают, что особенности развивающихся 
стран позволяют ТНК избежать традиционного 
ПИР и сразу перейти к быстрой глобализации. Она 
же создает новые возможности для ускоренного 
роста и интернационализации ТНК, недоступные 
ранее, чем индийские ТНК успешно пользуются.

Важным отличием индийского пути инвести-
ционного развития является тот факт, что направ-
ления индийских ПЗИ практически не зависят от 
направления ввоза капитала в страну. Направления 
ПЗИ из Индии, согласно теории ПИР, скорее харак-
терны для стран, находящихся на стадиях развития 
IV или V, но отнюдь не для начальных стадий, на ко-
торых находится  Индия. Когда инвестиции в раз-
витие рынков, по теории, должны были ввозиться 
в страны с аналогичным или меньшим уровнем 
развития экономики, индийские ТНК вкладывали 
в более развитые страны. Отчасти вследствие этих 
особенностей индийские ТНК быстро становятся 
глобальными: 

– являясь основоположниками новых отраслей 
(например, ветряной энергетики); 

– внедряя новейшие технологии в существую-
щие отрасли (например, фармацевтику); 

– используя инновационные бизнес-модели для 
снижения производственных издержек в техноло-
гичных отраслях и т.п.

Рассматривая отдельные высокоразвитые от-
расли и регионы внутри страны, можно получить 
более высокое значение ВВП на душу населения, 
чем в целом по стране. Судя по показателям ВВП, 

Индия находится на стадии развития I или II. Од-
нако регионы и отрасли, генерирующие ПЗИ, вы-
соко интегрированы в глобальную экономику и 
демонстрируют профиль ПЗИ, соответствующий 
стадиям развития III или даже IV (например, реги-
оны Тамилнад, Дели, Мумбаи и Бангалор, отрасли 
ИТ, аутсорсинг бизнес-процессов и фармацевтика). 
Соответственно для усовершенствования возмож-
ностей прогнозирования теории ПИР для таких 
стран, как Индия необходимо сузить масштаб опи-
сываемого объекта от целой страны к отдельным 
регионам и/или отраслям.

Особенности индийских ТНК в мировой  
экономике

Общий объем вывезенных ПЗИ индийскими 
ТНК увеличился с 2 млрд долл. в 2000 г. до 77 млрд 
долл. в 2009 г. Индийские зарубежные активы в 
форме прямых инвестиций составили около по-
ловины от общего объема ввезенных ПИИ в 2008-
2009 фин. г. Как следует из отчета Резервного банка 
Индии (РБИ), в 2010–2011 фин. г. вывоз индийских 
ПЗИ превысил ввоз.  

В интернационализации ТНК развивающихся 
рынков могут сыграть важную роль следующие 
конкурентные преимущества:

– приоритетные условия инвестирования бла-
годаря размеру или монополистическому статусу 
компании, например при достижении ею домини-
рующей позиции на внутреннем рынке;

– доступ к производственным ресурсам, на-
пример, дешевой рабочей силе и сырью;

– дешевая квалифицированная рабочая сила 
и человеческие ресурсы, например, индийские 
инженеры и ученые в сфере информации и ком-
муникаций;

– возможность быстрой ассимиляции и твор-
ческой рекомбинации передаваемых технологий 
и информации;

– отраслевое отсутствие дефицита финансовых 
ресурсов;

– маркетинговые навыки, особенно примени-
мые на других развивающихся рынках;

– управленческие способности к поиску и ис-
пользованию глобальных ресурсов и возможно-
стей, особенно со стороны зарубежных партнеров, 
а также к их координированию с имеющимися ре-
сурсами и потенциалом;

– активная поддержка развивающихся рынков 
со стороны правительства, начиная от традици-
онных форм торгового протекционизма до новых 
форм стратегической торговой политики и госу-
дарственной или общественной собственности.

По мере того как экономика Индии стано-
вится все более открытой для международной 
конкуренции, индийские ТНК все больше выну-
ждены конкурировать с ТНК из других стран как 
на внутреннем, так и на внешнем рынках. Такая 
конкуренция способствует качественному по-
вышению уровня их деятельности и формиро-
ванию фирменных конкурентных преимуществ 
с расширением возможностей для конкуренции 
на зарубежных рынках. 
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экономики является доминирующая позиция боль-
ших «домов», или конгломератов. Преобладание 
таких организаций опровергает традиционный 
принцип западного менеджмента, в соответствии 
с которым компании должны фокусироваться на 
ключевых сферах их деятельности и отсекать не-
ключевые виды деятельности. Такие организации, 
учитывая институциональный контекст развива-
ющихся рынков, могут на самом деле быть эффек-
тивными, поскольку они способны более успешно, 
чем узкопрофильные компании, противостоять 
рыночным и институциональным препятстви-
ям. Крупные дома, такие как, Tata, BirlaKirloskar, 
Mahindra, T.V. SundaramGroup, Mafatlal, Bajaj, 
Singhania, Walchand, Mittal и т.д., играют ключевую 
роль в  вывозе ПЗИ Индии. 

Специфика индийских ТНК обусловле-
на существованием в Индии управляющих 
агентств – особой формы английских колони-
альных монополий. Они взаимодействовали с 
главой колониальной администрации в Индии и 
английской бюрократией. Управляющие агентства 
распределяли британский капитал между создан-
ными ими предприятиями и контролировали весь 
капитал, функционировавший в Индии. При этом 
ни одна монополия не имела ярко выраженного 
производственного направления, за исключением 
сталелитейной компании Таtа. По форме это были 
монополии, а по сути они сохраняли еще колони-
альные структуры, обусловленные социально-эко-
номическим базисом, из которого формировались.  
Нынешние ТНК сохранили во многом эти черты.

Для индийских компаний-конгломератов не 
характерна концентрация производства, капита-
листический уклад растет, но не является господ-
ствующим в экономике страны с крайне узким 
рынком и сосуществует с докапиталистическими 
формами (дихотомия в структуре экономики).  Пе-
ренакопление денежного капитала и отсутствие 
условий для его эффективной реализации  ввиду 
отсутствия современной развитой инфраструкту-
ры, необходимой научной базы, квалифицирован-
ной рабочей силы и рынка для продукции приве-
ли к неравномерному перенакоплению капитала. 
Именно высокотехнологичным отраслям удалось 
сделать прорыв и выйти на международный ры-
нок в условиях отсутствия возможностей для их 
развития на внутреннем. 

Говоря о преимуществах таких «домов» при осу-
ществлении ПЗИ необходимо отметить следующее: 

– во-первых, гипотетически большие «дома» 
функционируют как внутренние рынки капитала, 
которые могут быть использованы для субсиди-
рования ПЗИ; 

– во-вторых, большие конгломераты предла-
гают возможности для перемещения людей, на-
пример менеджеров с международным опытом 
или ключевого технического персонала, между 
различными подразделениями;

– в-третьих, на данном этапе развития эконо-
мики индийские конгломераты еще не способны 
маневрировать капиталом между самыми разными 

отраслями в силу узости рынка, как было сказано 
выше, низкой покупательной способности большей 
части населения, которому пока еще не доступны 
достижения передовых технологий. 

Развитие индийских ТНК связано с высокой 
эффективностью индийского рынка капитала. 
Стандартная индийская ТНК, в отличие от  ки-
тайской, является частной и торгуется на биржах, 
в том числе западных. Кроме того, работая в усло-
виях разумного финансового законодательства и 
корпоративного управления, индийские компании 
в целом отличаются устойчивыми балансами и над-
ежным кредитным рейтингом. Вследствие этого 
индийским ТНК удалось задействовать междуна-
родные банки и приобрести их активы. Важным 
фактором стал также значительный рост капита-
лизации публично-торгуемых индийских ТНК в 
середине первой декады ХХ в., что позволило им 
привлечь значительное количество капитала и уве-
личить доступность как внутренних, так и внеш-
них займов. Привлеченный капитал направлялся 
также и на внешние инвестиции.

Помимо крупных индийских компаний, на-
подобие Tata, есть другие, право собственности 
и контроль над которыми имеют двойственный 
характер. Судя по официальным данным о при-
токе ПИИ, некоторые из них инвестировали 
также и в самой Индии, притом в ряде случаев с 
использованием офшоров и офшоропроводящих 
стран. Наиболее известными из тех, кто участвует 
в ввозе и вывозе прямых инвестиций, являются 
группы Vedanta и Essar. Есть и другие, включая 
OrientGreenPowerCoLtd.(OGP) – ассоциированного 
члена группы Shriram EPC. OGP является дочерней 
компанией OrientGreenPowerPteLtd. (OGPP), Син-
гапур. Первоначально OGPP функционировала как 
дочерняя компания Shriram EPC SingaporePteLtd. 
(SEPCS), которая сама находится в полной собст-
венности иностранной Shriram EPC Ltd., Ченнаи 
(Мадрас). После эмиссии акций двумя частными 
инвесторами OGPP, доля SEPCS в OGPP сократи-
лась до 37,70%. В ходе первичного размещения в 
Индии акций OGP собрала 900 крор рупий7. По 
данным РБИ, вывоз ПЗИ из Индии компанией 
OGP составил 792,72 млн долл, тогда как ПИИ, 
полученные от материнской компании из Синга-
пура, по данным министерства торговли и про-
мышленности Индии, не превысили 42,24 млн долл. 
Эти цифры позволяют предположить, что экспорт 
ПЗИ со счетов OGP гораздо более высокий, чем тот, 
который отражала ее материнская компания, и что 
в ходе ее деятельности определенные суммы были 
выведены из индийской экономики. В целом, в  то 
время как некоторые индийские компании делают 
ставку на технологическое развитие, ряд экспорте-
ров инвестиций не обладает преимуществами, за 
исключением тех финансовых ресурсов, которые 
были накоплены благодаря инвестициям в ценные 
бумаги и аккумуляции прибыли в ходе выброса но-
вых ценных бумаг на растущий фондовый рынок.

На офшорные страны приходится 72,57% от 
общего объема вывоза индийских ПЗИ, которые 
направлены преимущественно в Сингапур (20,04%) 
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и Маврикий (19,98%), а также Нидерланды (10,99%), 
Кипр (9,37%), ОАЭ (5,28%), Британские Виргинские 
острова (1,77%), Остров Мэн (1,55%) и Каймановы 
острова (1,00%). Более того, основная масса прямых 
инвестиций в Индию также поступает из офшо-
ров. При этом на Маврикий приходится порядка 
43%, на Сингапур – 17%, на Кипр – 5%. Индийские 
компании, инвестирующие за рубеж, в основном 
используют свои заграничные дочерние компании 
или создают холдинговые компании и/или ком-
пании специального назначения (special purpose 
vehicles) в офшорных финансовых зонах или других 
региональных финансовых центрах. 

Такие компании функционируют в качестве 
каналов мобилизации средств для инвестиций в 
другие страны. Они удобны в основном с дело-
вой и юридической точек зрения, а также ввиду 
налоговых преимуществ и более легкого доступа 
к финансовым ресурсам. Огромное количество 
компаний использует такие офшорные страны как 
Маврикий, для инвестирования в Индию, Китай, 
Индонезию. Уже на протяжении 28 лет, с момента 
подписания налогового соглашения, такие компа-
нии, как Caterpillar, производитель землеройной 
техники, а также Банк Америк, Citigroup и Wells 
Fargo, через свои дочерние компании в Маврикии 
инвестируют в Индию. Маврикий освобождает 
иностранные компании, организовывающиеся 
бизнес в стране, от налогообложения, также между 
Индией и Маврикием подписан договор об избе-
жание двойного налогообложения, что дает преи-
мущество компаниям, инвестирующим в Индию 
через Маврикий. Выгодные налоговые соглашения 
не только защищают добросовестных инвесторов 
от двойного налогообложения и способствуют ро-
сту потоков ПЗИ, но и являются причиной цирку-
ляции нелегального капитала. 

В случае с Индией кругооборот капитала с ис-
пользованием офшоров представляет собой вывоз 
его в Маврикий, а затем под видом иностранного 
он возвращается на родину. Таким образом, вместо 
долгосрочных зарубежных инвестиций в страну 
поступает отечественный капитал, не обременен-
ный налоговой нагрузкой. И количество таких ин-
дийских предпринимателей, оперирующих в Ин-
дии под видом офшорного инвестора, неуклонно 
растет. По оценкам министерства финансов Индии, 
«благодаря» Маврикию, ежегодно Индия недопо-
лучает около 600 млн долл. налоговых поступле-
ний. После ряда скандалов и налоговых проверок 
в данной связи, проводимых Центральным бюро 
расследований, которое является Агентством по 
борьбе с коррупцией в Индии, Сингапур стал рас-
сматриваться в качестве приоритетного направле-
ния для ввоза и вывоза капитала. Согласно офи-
циальной политике, Сингапур запрещает создание 
фиктивных компаний, формально существующих, 
но не ведущих никакой деятельности, и компаний-
однодневок.

В Сингапуре ставка корпоративного налога 
составляет 8,5% на прибыль до 300 000 долл. и 17% 
для большей прибыли, в то время как в Индии став-
ка корпоративного налога на прибыль составляет 

30,9% на налогооблагаемый доход размером до 
10 млн рупий и 33,9% на налогооблагаемый до-
ход выше 10 млн рупий. В отличие от Индии, в 
Сингапуре нет налога на дивиденды и налога на 
прирост капитала. Между Индией и Сингапуром 
также подписано Соглашение о всеобъемлющем 
экономическом сотрудничестве (с 2005 г.), которое 
представляет собой пакет документов о торговле 
товарами, услугами, инвестициях и сотрудничестве 
в таких сферах, как образование, интеллектуаль-
ная собственность, авиасообщение, страхование, 
межбанковское дело.

Таким образом, для Индии, так же как и для 
других стран БРИКС, характерен  кругооборот ка-
питала с использованием офшоров.

Роль государства в вывозе ПЗИ и особенности 
регулирования вывоза капитала

Индия всегда поддерживала дружественные 
дипломатические отношения с большинством 
стран мира и обеспечивала себе дипломатическое 
присутствие во всем мире посредством посольств. 
Ее политика неприсоединения и продвижения 
взаимоотношений между странами Юга спо-
собствовала улучшению отношений с другими 
развивающимися странами, особенно в Африке 
и Азии. Вероятно, именно эти дипломатические 
отношения способствовали созданию благоприят-
ной атмосферы для индийских транснациональных 
предприятий, расширяющих свою деятельность за 
рубежом, в частности важную роль в предостав-
лении коммерческой информации и содействии 
в создании индийских СП в других государствах 
играли индийские посольства. Более того, широкая 
и непрерывно увеличивающаяся сеть зарубежных 
офисов индийских банков, находящихся в госу-
дарственной собственности, также составляет ин-
фраструктуру финансовых институтов, способную 
поддержать стремление индийских транснацио-
нальных предприятий к инвестированию в за-
рубежные проекты. Основные цели учреждения 
зарубежных филиалов были сформулированы в 
1973 г., вскоре после национализации банковской 
сферы. Особое значение для осуществления мно-
гочисленных инвестиционных проектов зарубеж-
ные офисы государственных банков приобрели 
в 1970 – начале 1980-х гг. Разработка финансовой 
схемы ПЗИ в 1978 г. (применена на практике в EXIM 
Bank в 1982 г.) также стала одним из способов фи-
нансовой поддержки ПЗИ со стороны индийского 
правительства8. 

С вышеуказанной схемой была тесно связана 
схема страхования ПЗИ, реализация которой осу-
ществлялась Корпорацией кредитования и обес-
печения экспорта. Кроме того, заключение индий-
ским правительством соглашений об избежание 
двойного налогообложения и двусторонних ин-
вестиционных соглашений со многими странами 
активизировало процесс выхода индийских ТНК 
на мировой рынок. Индия заключила двусторон-
ние инвестиционные договоры (ДИД) с большим 
количеством стран. ДИД обеспечивает взаимные 
гарантии и упрощение двусторонних инвестици-
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онных потоков между странами и определяет пра-
вовые рамки для защиты инвестиций. 

На 1 июня 2006 г. общее число стран, с кото-
рыми Индия имела ДИД, равнялось 55. Нацио-
нальные налоговые льготы, которыми уже давно 
пользовались инвесторы в зарубежные проекты,  
также стали инструментом стимулирования выво-
за ПЗИ. С 6 января 1994 г. Индия является членом 
Многостороннего агентства по инвестиционным 
гарантиям Всемирного банка, что предоставляет 
индийским транснациональным предприятиям, 
осуществляющим свою деятельность за границей, 
возможность воспользоваться гарантийными ин-
струментами вышеуказанной организации. Выше-
указанные инициативы индийского правительства 
оказали положительное воздействие на деятель-
ность индийских транснациональных предпри-
ятий особенно на первом этапе, когда бóльшая 
часть инвестиций была направлена в страны Азии 
и Африки. 

Что касается непосредственного участия 
государства в вывозе капитала в форме ПЗИ, в 
1982 г. только четыре государственные компании 
принимали участие в текущих инвестиционных 
проектах, а их инвестиции составляли менее 3% 
общего объема ПЗИ, осуществлявшихся индий-
скими ТНК. Даже в конце 1990-х гг., когда объем 

вывоза ПЗИ значительно возрос, очень немногие 
государственные компании принимали участие в 
этом процессе. С 2000 г. индийское правительство 
стало поощрять инвестиции со стороны круп-
ных нефтегазовых предприятий (GAIL IndiaLtd., 
OilandNaturalGasCorporation и Oil India) в энер-
гетические проекты России, Центральной Азии, 
Африки и позже Латинской Америки, что внесло 
существенный вклад в увеличение общего объема 
вывоза ПЗИ. В целом государственные предприя-
тия были вовлечены в осуществление ПЗИ и вне-
сли значительный вклад в увеличение их объема, 
особенно в течение последних десяти лет. Тем не 
менее практически нет оснований предполагать, 
что деятельность госпредприятий за рубежом на-
сколько-то существенно стимулировала развитие 
частных инвестиций. В целом наибольший вклад в 
осуществление вывоза индийских ПЗИ внес имен-
но частный сектор.
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Indian outward FDI.

Summary: This article analyses the outstanding 
features of Indian outward foreign direct investments, 
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В статье рассматриваются вопросы организационно-правового обеспече-
ния деятельности Россотрудничества, а также полномочия, задачи, основные 
направления деятельности. Автор подробно раскрывает работу Агентства по 
реализации государственных программ в сфере международного гуманитарного 
сотрудничества, а также предлагает перспективные формы работы с сооте-
чественниками.

Одним из важнейших приоритетов государ-
ства всегда являлось укрепление позиций 
страны в мире, продвижение национальных 

интересов не только с помощью «жесткой силы», но 
и гуманитарными средствами. Влияние государст-
ва во многом зависит от способности продвигать 
свои национальные культурные ценности, литера-
туру, искусство, музыку, язык – то есть использо-
вать инструменты «мягкой силы»1.

Одним из ключевых федеральных органов 
исполнительной власти в сфере обеспечения и 
развития международных отношений Российской 
Федерации с государствами–участниками СНГ, 
другими иностранными государствами, утвер-
ждения за рубежом объективного представления 
о современной России является Россотрудничество, 
созданное Указом Президента от 6 сентября 2008 г. 
№ 1315 «О некоторых вопросах государственного 
управления  в области международного сотруд-
ничества»2. 

Федеральное агентство по делам Содружест-
ва Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничест-
во) в своей деятельности подведомственно Мини-
стерству иностранных дел Российской Федерации3. 
Россотрудничество осуществляет работу за преде-
лами Российской Федерации через свои предста-

вительства – российские центры науки и культуры 
за рубежом (РЦНК), а также через своих предста-
вителей в составе российских загранучреждений. 

История Россотрудничества
Деятельность в сфере культурных связей с 

зарубежными странами и координация этой ра-
боты в масштабах Российского государства велась 
на протяжении многих десятилетий до создания 
Россотрудничества4. Его предшественниками были 
созданная в апреле 1925 г. общественная органи-
зация Всесоюзное общество культурной связи с 
заграницей (ВОКС), учрежденный в 1958 г. Союз 
советских обществ дружбы (ССОД), ему на смену 
пришел учрежденный в 1992 г. Международный 
союз общественных объединений «Российская 
ассоциация международного сотрудничества» 
(РАМС), смененный в 1994 г. Российским Центром 
международного научного и культурного сотруд-
ничества (Росзарубежцентром), в 2002 г. включен-
ным в состав МИД РФ.

ВОКС направлял в зарубежные страны деле-
гации и представителей советской науки и куль-
туры для участия в конгрессах и конференциях; 
театральные коллективы, музыкальные и хореог-
рафические ансамбли; организовывал обмен лите-
ратурой и музейными экспонатами и т.д. Именно 
по линии ВОКС начали осуществляться первые 
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Право
поездки советских граждан за границу. Представи-
тели советского искусства стали принимать участие 
в зарубежных фестивалях и конкурсах. Но самое 
главное, при поддержке ВОКС по всему миру со-
здавались так называемые общества дружбы.

В 1958 г. многочисленные общества дружбы 
были объединены в ССОД, который продолжил де-
ятельность ВОКСа и стал массовым добровольным 
объединением советских общественных организа-
ций, в работе которого участвовали более 50 млн 
человек, а ежегодное количество мероприятий пре-
вышало 25 тысяч. ССОД поддерживал контакты с 
7,5 тыс. организаций, общественными деятелями 
и представителями науки и культуры из 134 стран. 
По всему миру действовало 108 общественных ас-
социаций, институтов дружбы с СССР.

Распад СССР и, как следствие, возникнове-
ние новых независимых государств продиктовали 
необходимость поиска новых механизмов меж-
дународного гуманитарного сотрудничества. На 
смену ССОД пришел Международный союз обще-
ственных объединений «Российская  ассоциация 
международного сотрудничества» (РАМС), учре-
жденный с целью координации работы российских 
негосударственных структур в сфере народной 
дипломатии.

В 1994 г. был создан Российский Центр меж-
дународного научного и культурного сотрудни-
чества (Росзарубежцентр), получивший уже ста-
тус государственного органа при Правительстве 
Российской Федерации, который затем в 2002 г. 
перешел в ведение МИДа России. Развитие меж-
дународных отношений, активизация внешней 
политики России в культурно-гуманитарной 
сфере, более широкое привлечение механизмов 
народной дипломатии с целью выстроить дове-
рительные отношения с зарубежной обществен-
ностью предопределили необходимость форми-
рования стратегии, отвечающей потребностям 
новой эпохи и созданию уже федерального органа 
исполнительной власти – Россотрудничества.

Правовые основы деятельности
Правовое регулирование деятельности Россо-

трудничества, а также деятельности в сфере работы 
с соотечественниками осуществляется на уровне 
международных соглашений, федерального зако-
нодательства, подзаконных нормативно-правовых 
актов Президента, Правительства, МИДа России, 
ведомственных приказов. 

Одним из направлений деятельности Россо-
трудничества является планомерная подготовка 
совместно с Правительством Российской Феде-
рации и МИДом России нормативно-правовой 
базы, регламентирующей функционирование в 
иностранных государствах российских центров 
науки и культуры. В 2010–2012 гг. было заверше-
но формирование в формате межправительст-
венных соглашений нормативно-правовой базы 
деятельности РЦНК в 11 государствах (Абхазии, 
Белоруссии, Германии, Венесуэле, Иордании, Кир-
гизии, Китае, Никарагуа, Словении, Таджикистане 
и Южной Осетии).

К федеральному законодательству можно от-
нести Федеральный закон от 24 мая 1999 г. №99-ФЗ 
«О государственной политике Российской Феде-
рации в отношении соотечественников за рубе-
жом»5, в котором нормативно закреплено понятие 
«соотечественник», а также определены основные 
направления и механизмы поддержки соотече-
ственников в сфере экономики, культуры, языка, 
религии, образования, информации.

Поскольку в соответствии с Указом Прези-
дента от 21 мая 2012 г. № 6366 Россотрудничество 
является Федеральным агентством, подведомст-
венным напрямую МИДу России, а вместе с ним 
и Президенту Российской Федерации, основной 
объем нормативно-правового регулирования осу-
ществляется на уровне указов президента. Среди 
указов Президента России прежде всего необходи-
мо выделить уже упомянутый Указ от 6 сентября 
2008 г. №1315 «О некоторых вопросах государст-
венного управления в области международного со-
трудничества» вместе с «Положением о Федераль-
ном агентстве по делам Содружества Независимых 
Государств, соотечественников, проживающих за 
рубежом, и по международному гуманитарному 
сотрудничеству». Указом был упразднен Росзару-
бежцентр, а его функции переданы Россотрудни-
честву. Помимо этого указ устанавливал основные 
параметры структурной организации Федерально-
го агентства, штатную численность центрального 
аппарата (275 человек) и загранучреждений (600 
человек), полномочия и организационные основы 
деятельности.

Деятельность загранучреждений Россотрудни-
чества, задачи и функции представительств опреде-
ляются Указом Президента Российской Федерации 
от 13 ноября 2009 г. № 1283 «Об утверждении По-
ложения о представительстве Россотрудничества 
за рубежом и представителе Агентства в составе 
дипломатического представительства Российской 
Федерации»7. Указ Президента Российской Федера-
ции от 7 мая 2012 г. № 605 «О мерах по реализации 
внешнеполитического курса Российской Федера-
ции»8 ставит задачи по: 

– расширению российского присутствия за 
рубежом; 

– укреплению позиций русского языка в мире; 
– развитию сети российских центров науки и 

культуры; 
– более эффективному использованию ресурса 

публичной дипломатии;
– вовлечению гражданского общества во внеш-

неполитический процесс; 
– совершенствованию информационного со-

провождения внешнеполитической деятельности 
в интересах объективного восприятия Российской 
Федерации на международной арене.

На уровне постановлений и распоряжений 
Правительства Российской Федерации в основном 
регулируются вопросы финансового обеспечения 
деятельности Россотрудничества и реализации фе-
деральных целевых программ. Так, в соответствии 
с распоряжением Правительства Российской Фе-
дерации от 7 февраля 2011 г. №164-р утверждена 
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Концепция федеральной целевой программы  «Рус-
ский язык» на 2011–2015 гг. 

Внутренними приказами Россотрудничества 
в основном регулируются вопросы организации 
прохождения государственной службы в струк-
туре ведомства, квалификационные требования, 
порядок замещения вакантных должностей, при-
своения ведомственных наград, порядок преми-
рования и выплат материальной помощи, порядок 
сдачи квалификационных экзаменов, проведения 
аттестации, служебный распорядок и т.д.9 

Организационная структура
Россотрудничество в своей деятельности под-

чиняется Министерству иностранных дел Россий-
ской Федерации, при этом в целом руководство и 
определение основных направлений внешнеполи-
тической деятельности страны осуществляет пре-
зидент. В структуре Администрации Президента в 
данном контексте можно выделить Управление по 
внешней политике, которое участвует в разработке 
общей стратегии внешней политики государства, 
обеспечивает реализацию президентом его полно-
мочий в указанной сфере10. 

Необходимо также отметить деятельность 
Правительственной комиссии по делам соотече-
ственников за рубежом, которая является коор-
динационным органом Правительства Российской 
Федерации, обеспечивающим согласованные дей-
ствия органов власти всех уровней11. 

В структуре МИДа России вопросы двусто-
ронних отношений с государствами СНГ, а также 
работу Департамента по работе с соотечественни-
ками за рубежом (ДРС) курирует непосредственно 
статс-секретарь–заместитель министра иностран-
ных дел. 

Россотрудничество организационно состоит 
из центрального аппарата и зарубежных предста-
вительств. Возглавляет агентство руководитель, на-
значаемый и освобождаемый от должности Указом 
Президента Российской Федерации12, на которого 
могут быть возложены обязанности специального 
представителя президента по связям с государст-
вами–участниками СНГ13 и который по должности 
является членом Коллегии МИДа России.

В соответствии с Положением о Россотрудни-
честве руководитель имеет четырех заместителей, а 
структура центрального аппарата включает девять 
управлений по основным направлениям деятель-
ности, среди них:

– Управление образовательных, молодежных 
программ и поддержки русского языка; 

– Управление международного гуманитарного 
сотрудничества и РЦНК; 

– Управление культурных программ; 
– Управление по работе с соотечественниками 

и НПО; 
– Управление информационного обеспечения; 
– Управление-секретариат Федерального агент-

ства; 
– Управление валютно-финансового и матери-

ально-технического обеспечения. 
Предельная штатная численность централь-

ного аппарата составляет 257 единиц (при этом не 
учитывается персонал по ремонту и обслуживанию 
зданий и помещений). Сегодня Россотрудничест-
во представлено в 76 странах 59 российскими цен-
трами науки и культуры, 8-ю их филиалами и 17-ю 
представителями федерального органа в составе 
дипломатических миссий Российской Федерации. 
Географически Россотрудничество охватывает 
территорию от Соединенных Штатов Америки до 
Японии и от Финляндии до Аргентины. Предполага-
ется, что к 2020 г. в мире будет действовать более 100 
российских центров науки и культуры (по другим 
сведениями, дополнительно откроются еще около 
35 центров до 2015 г.). 

С одной стороны, МИДом РФ проделана 
большая работа, но, к примеру, центров Конфуция 
(китайских аналогов РЦНК) на данный момент на-
считывается 850, и эта цифра постоянно растет14. 
При этом, по словам министра иностранных дел 
С.В. Лаврова, в капитальном ремонте нуждается до 
80% того фонда, которым располагает Россотруд-
ничество за рубежом15.

Предельная численность заграничного аппара-
та РЦНК составляет 600 единиц, причем 185 – это 
работники, направляемые за рубеж, и 415 единиц – 
принимаемых на работу в государстве пребывания.

Полномочия, задачи, основные направления 
деятельности

Среди основных полномочий Россотрудничест-
ва, закрепленных в Положении, можно выделить то, 
что агентство осуществляет функции государствен-
ного заказчика по федеральным и ведомственным 
целевым программам. Так, на данный момент реа-
лизуются федеральная целевая программа «Русский 
язык», рассчитанная на 2011–2015 гг., Межгосударст-
венная программа инновационного сотрудничества 
государств–участников СНГ до 2020 г., Программа 
краткосрочных ознакомительных поездок в Рос-
сийскую Федерацию представителей политических, 
общественных, научных и деловых кругов иностран-
ных государств. Помимо того, Россотрудничество: 

– взаимодействует с международными и реги-
ональными организациями, созданными на терри-
тории СНГ; 

– разрабатывает и реализует программы помо-
щи государствам–участникам СНГ; 

– взаимодействует в научной, культурной, эко-
номической, информационной и гуманитарной об-
ластях с некоммерческими, неправительственными 
организациями и религиозными организациями по 
всему миру; 

– содействует развитию деловых связей; 
– организует мероприятия по сохранению на-

ходящихся за рубежом объектов, имеющих для 
Российской Федерации историко-мемориальное 
значение.

Отдельное внимание уделяется продвижению 
на мировой рынок образовательных услуг россий-
ских учебных и научных учреждений, расширению 
сотрудничества между российскими и зарубежны-
ми образовательными учреждениями. Неслучайно 
поставлена задача, чтобы к 2020 г. не менее пяти 
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российских вузов вошли в первую сотню ведущих 
мировых университетов.

Одна из важнейших задач – создание позитив-
ного имиджа России за рубежом, которая может 
решаться путем эффективного использования 
площадок Россотрудничества для презентации 
страны, механизмов общественной дипломатии, 
возрождением так называемых обществ дружбы с 
зарубежными странами, организации краткосроч-
ных ознакомительных поездок в нашу страну мо-
лодежи из числа интеллектуальной, политической, 
экономической и культурной элиты зарубежных 
стран. 

Интересной и зарекомендовавшей себя фор-
мой международного культурного сотрудничества 
стало проведение перекрестных годов. Уже были 
проведены Год Испании в России (2011), Год Ита-
лии в России (2011), Год Франции в России (2010), 
Год Китая (2010), Год Болгарии (2009). 2012 г. стал 
Годом Германии в России, а на 2013 г. запланирова-
но проведение перекрестного года с Нидерландами.

Все больше возрастает роль народной ди-
пломатии, которая включает в себя деятельность 
по взаимодействию с гражданским обществом и 
аудиториями зарубежных стран. Россотрудниче-
ство осуществляет сотрудничество с такими не-
правительственными организациями, как Фонд 
«Русский мир», Фонд Андрея Первозванного, Би-
блиотека-фонд «Русское зарубежье», Российский 
фонд культуры, Международный совет российских 
соотечественников, Союз театральных деятелей, 
Международный союз музеев, Международная 

ассоциация «Породненные города», Московский 
союз обществ дружбы, Санкт-Петербургская ас-
социация международного сотрудничества и мно-
гими другими.

Россотрудничество, несомненно, становит-
ся все более сильным и эффективным, а самое 
главное – гибким инструментом внешней полити-
ки государства, механизмом реализации «мягкой 
силы». Но предстоит значительная работа в этом 
направлении, ведь сейчас наблюдается диспаритет: 
с одной стороны, Россия обладает значительным 
военным и экономическим потенциалом, имеет 
высокую степень инвестиционной привлекатель-
ности, но все эти плюсы нивелируются негативным 
восприятием страны за рубежом. Образ государ-
ства – один из наиболее значимых факторов его 
конкурентоспособности на международной арене, 
и поэтому можно сказать, что основная задача Рос-
сотрудничества сводится к формированию прав-
дивого, объективного и непредвзятого отношения 
к России.

Zанко Т.А. Organizational and legal basics for 
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States, Compatriots Living Abroad and International 
Humanitarian Cooperation (Rossotrudnichestvo).  

Summary: The article covers the organizational and 
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В настоящей статье исследуются современные тенденции развития интег-
рационных процессов в Европейском союзе в сфере регулирования рынка финансо-
вых услуг, изучены последние важные этапы развития правовых основ финансовой 
интеграции в ЕС, рассмотрен процесс эволюции институциональных основ финан-
совой интеграции, заметно усилившийся в результате мирового и финансового 
кризиса 2008 г. В статье автор подчеркивает, что ЕС постоянно совершенствует 
общеевропейский механизм регулирования сферы финансовых услуг и с каждым 
разом переходит ко все более действенным его вариантам. Следующий этап 
реформы начнется в 2013 г., в ходе которого должны быть реализованы важные 
законодательные инициативы Евросоюза в финансовой сфере.

Рост безработицы, увеличение налогов, сни-
жение реальных доходов, чрезмерная дол-
говая нагрузка домохозяйств и большин-

ства правительств европейских стран, высокая 
волатильность европейской валюты, установ-
ление более жестких правил в отношении на-
рушителей правовых норм Европейского cоюза 
(ЕС) – это лишь неполный перечень тем, которые 
активно обсуждаются в СМИ, социальных сетях, 
а также на университетских научно-практиче-
ских конференциях. Множество специальных 
исследований посвящены изучению причин 
последнего кризиса. Некоторые исследователи 
вновь обратились к теории российского учено-
го Н. Кондратьева1. Уже готовятся рецепты для 
борьбы с последующими кризисами, которые, 
если исходить из теории кондратьевских циклов, 
обязательно возникнут2.

Если обратиться к анализу современной 
ситуации в мировой экономике и финансах, то 

здесь оценки крайне противоречивы. Крайне 
пессимистичные предсказывают скорый развал 
еврозоны, да и всей мировой финансовой систе-
мы, опирающейся на экономическую и военную 
мощь США. Слишком оптимистичные признают 
практически полную победу над кризисом. 

Жизнеспособность современных концепций 
подтвердится или нивелируется со временем. В 
данном исследовании мы исходим из следующих 
тезисов: 

– во-первых, кризис еврозоны во многом 
обусловлен политической ангажированностью 
авторов этого смелого эксперимента, а также 
упущенными возможностями ряда ее членов 
по структурному реформированию своих на-
циональных хозяйств в 2000-х гг.3; 

– во-вторых, европейская «модель дала 
сбои там, где она была явно несовершенна, а 
именно – в финансовых механизмах регули-
рования»4. 

Oрганизация деятельности 
финансовых регуляторов  
в Европейском cоюзе

Р.А. Касьянов
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Первое десятилетие XXI в. в ЕС было богатым 

на различные знаковые события. Это десятилетие 
можно сравнить с периодом 1950–1960 гг., когда 
различные интеграционные силы, набравшие 
мощь после Второй мировой войны, обрели ин-
ституциональные очертания в лице трех сообществ 
(ЕОУС, ЕЭС и Евратом) и был дан старт европей-
ской интеграции, так как европейские государства 
добровольно ограничили свои суверенные права 
по целому ряду вопросов и передали их в ведение 
наднациональных институтов. Дальнейшее раз-
витие интеграционного процесса привело к обра-
зованию Европейского союза в его современном 
понимании. 

Результаты этого десятилетия были дейст-
вительно впечатляющими. 2002 г. –  произошла 
крупнейшая за всю мировую историю валютооб-
менная операция, так как 12 государств–членов 
ЕС с общим населением около 308 млн человек 
ввели на собственной территории в наличный 
оборот единую валюту – евро5. 2004 и 2007 гг. – 12 
государств стали полноправными членами ЕС. 
2004 г. – подписан Договор об учреждении Кон-
ституции для Европы, который хотя и не вступил 
в силу, тем не менее был шагом вперед. Сам факт 
подготовки и подписания такого рода документа 
ярко продемонстрировал, что идея Ж. Монне6 о 
том, что «только по мере того, как действие Сооб-
ществ утвердится, уже наметившиеся солидарные 
связи между людьми окрепнут и распространятся. 
Тогда сама реальность позволит реализовать поли-
тический союз, который является целью нашего 
Сообщества, что приведет к учреждению Соеди-
ненных Штатов Европы». ЕС по праву считают 
образованием sui generis с определенным набором 
признаков, которыми в юридической науке наде-
ляют государства.

Наряду с выдающимися успехами в действи-
ях ЕС можно выделить и явные ошибки, основная 
часть которых лежит в области экономической и 
финансовой политики. В сфере экономики одной 
из центральных проблем остается неравномер-
ное экономическое развитие государств – членов 
Европейского союза. Дисбаланс в уровне разви-
тия между индустриальным и высокотехноло-
гичным Севером и аграрным и туристическим 
Югом Европы не только не был преодолен, но и 
усугубился. Уровень экономического развития 
государств – новых членов ЕС также оказался 
крайне неоднородным и в большинстве случаев 
не дотягивал до средних европейских показателей. 
Если бы не кризис, то многочисленные программы 
помощи, финансируемые за счет собственных ре-
сурсов ЕС, с годами могли бы несколько сгладить 
обстановку, но вряд ли бы решили эту проблему 
до конца. 

Не воспользовался ЕС и возможностью усо-
вершенствовать действующий правовой механизм, 
хотя в рассматриваемый период были внесены в 
учредительные договоры многочисленные изме-
нения. Лиссабонский договор, вступивший в силу 
1 декабря 2009 г., полностью воспроизводил старые 
и малопродуктивные механизмы регулирования 

экономической политики ЕС. Экономическая 
политика государств – членов ЕС по-прежнему 
регулируется с помощью «главных ориентиров 
экономической политики»7, причем в данном 
случае само выражение красноречиво говорит о 
необязательном и крайне размытом характере дан-
ного механизма. Властные решения по-прежнему 
принимаются Советом ЕС, то есть институтом, 
представляющим прежде всего сами государст-
ва, большинство которых нарушают положения 
договоров и не станут наказывать самих себя или 
даже самые слабые звенья, например Грецию, не 
опасаясь при этом эффекта бумеранга. 

Эти и некоторые другие пробелы в области 
экономического регулирования  старается срочно 
решить Европейский союз. Звучат очень емкие по 
содержанию и правовым последствиям обращения 
высших руководителей Евросоюза: «Для постро-
ения настоящего и углубленного экономического 
и валютного союза, а также политического союза 
с последовательной общей внешней и оборонной 
политикой важно, чтобы хорошо известный нам 
Европейский союз стал меняться. Не будем бояться 
громких слов: мы должны двигаться в направлении 
федерации национальных государств. Это то, что 
нам нужно, это наш политический горизонт. Имен-
но к данной амбициозной цели стоит стремиться 
в ближайшие годы в нашей работе… В эпоху гло-
бализации совместная  реализация суверенитета 
означает не потерю, а усиление власти»8.

Современные руководители ЕС полны реши-
мости придать данному интеграционному проекту 
больше жизнеспособности и эффективности, что 
невозможно без перехода на следующие, более вы-
сокие уровни сотрудничества и интеграции. Для 
этого придется прибегнуть к более радикальным 
реформам, а первые позитивные результаты будут 
достигнуты не сразу.

Проблемы регулирования финансового сек-
тора вызваны также несовершенством законода-
тельства, недостатками механизма регулирования.

Учредительные договоры ЕС не содержат 
специального раздела, посвященного регули-
рованию рынка финансовых услуг. Европейское 
финансовое право9 до сих пор развивается в 
основном за счет активного законотворчества 
институтов, которые с каждым годом прини-
мают все большее количество директив и ре-
гламентов, регулирующих те или иные сегмен-
ты финансового рынка. Но ЕС заинтересован в 
интеграционном регулировании данной сферы, 
поэтому о переходе к качественно новому этапу 
развития финансового законодательства гово-
рит принятие "Плана действий в сфере финан-
совых услуг" (ПДСФУ) в мае 1999 г. Основная 
цель ПДСФУ состоит в том, чтобы обеспечить 
европейские финансовые рынки детально раз-
работанной и совершенной правовой базой. 
Для этого был предусмотрен целый комплекс 
мер, в том числе принятие нескольких десятков 
нормативных актов в трех основных областях: 
в области рынка ценных бумаг, в банковской 
сфере и в области страхования.
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Реализация ПДСФУ  была рассчитана на пять 
лет, и уже в 2005 г. принят новый документ – "Белая 
книга ЕС по политике финансовых услуг в период 
2005–2010 гг". Основная цель Белой книги состоя-
ла в развитии достигнутых ранее успехов, так как 
результаты исполнения ПДСФУ и его потенциал 
были настолько велики, что ЕС отказался в тот мо-
мент от масштабных законодательных инициатив. 
Характеризуя итоги ПДСФУ и комментируя задачи 
финансовой интеграции на период 2005–2010 гг., 
Ч. Маккриви, бывший Европейский комиссар по 
Общему рынку и услугам, сказал: «Европейская 
финансовая интеграция реально прогрессировала в 
течение последних пяти лет. Задача теперь состоит 
в том, чтобы закрепить достигнутые результаты 
и вместе работать по улучшению законодательст-
ва… Новые инициативы предусмотрены только в 
нескольких конкретных областях»10.

В период кризиса 2008 г. позиция ЕС ста-
ла постепенно меняться, но время вновь было 
упущено, а финансовые рынки, как известно, не 
любят медлительности. Данная логика действий 
ЕС – действия предпринимаются и даже в верном 
направлении, но их либо недостаточно, либо они 
приняты с опозданием – прослеживается и в обла-
сти огранизации деятельности финансовых регу-
ляторов. Рассмотрим этот вопрос более детально. 
Для создания конкурентоспособной экономики 
в зоне ЕС необходимо перейти к эффективному 
организационно-правовому механизму регулиро-
вания трех основных областей Европейского фи-
нансового пространства – инвестиционные услуги 
на рынке ценных бумаг, банковская и страховая 
деятельность. Эти области подвержены схожим 
системным рискам, что предполагает необходи-
мость организации на общеевропейском уровне 
эффективного контрольного механизма, а быстрая 
эволюция указанных сфер финансовой деятель-
ности требует столь же своевременной реакции 
со стороны европейского законодателя. В связи с 
этим институты ЕС начали процесс Ламфалусси11, 
выражающийся в создании новой организацион-
но-правовой структуры в сфере регулирования 
финансовых услуг.

Данный процесс, получивший имя одного из 
своих разработчиков, ознаменовал переход к но-
вой процедуре принятия решений и способствовал 
установлению более эффективной системы контр-
оля за их исполнением. В организационном плане 
предложенные реформы сопровождались создани-
ем новых комитетов, основной функцией которых 
стала техническая и консультативная поддержка 
Европейской комиссии. Сначала были созданы Ев-
ропейский комитет по ценным бумагам (ЕКЦБ)12 
и Комитет европейских регуляторов ценных бумаг 
(КРЦБ)13. С момента создания в 2001 г. эти коми-
теты участвуют в выработке и применении норм 
европейского финансового права, закрепленных 
директивами и регламентами. Одна из централь-
ных ролей в схеме, предложенной Комитетом 
Ламфалусси, отводилась КРЦБ как посредника в 
отношениях между Европейской комиссией и на-
циональными регулятивно-надзорными органами. 

Это можно считать механизмом постоянного и те-
сного сотрудничества национальных регуляторов, 
позволяющим достичь единообразного понимания 
многих сложных вопросов в финансово-правовой 
сфере. Данный диалог позволил КРЦБ контроли-
ровать правильное и единообразное применение 
коммунитарных норм на национальном уровне. 
Незаменима роль КРЦБ и при подготовке новых 
нормативно-правовых актов, так как они прини-
маются в соответствии с заключениями данного 
комитета.

С момента возникновения и вплоть до кризиса 
2008 г. процесс Ламфалусси доказал свою эффек-
тивность и целесообразность. Эту точку зрения 
разделяют государства – члены ЕС, европейские 
институты14 и национальные регуляторы15. Проце-
дура принятия решений стала более эффективной 
и быстрой. В среднем потребовалось около 20 ме-
сяцев, чтобы принять первые четыре директивы 
согласно новым правилам процесса Ламфалусси 
(для сравнения: процесс принятия директивы об 
инвестиционных услугах растянулся на 4 года – 
1989–1993 гг.).

Более того, преимущества нового подхода 
были настолько очевидны, что спустя несколько 
лет было решено заимствовать удачный механизм 
и применить его к регулированию всей сферы фи-
нансовых услуг, то есть расширить сферу его дей-
ствия на банковскую сферу и область страхования. 
Европейская комиссия исходила из того, что наци-
ональные законодатели и регулирующие органы в 
банковском и страховом секторах, а также в сфере 
деятельности инвестиционных фондов вынуждены 
довольствоваться системой, которая неприменима 
в условиях бурного развития финансовых рынков и 
постоянного роста числа членов ЕС. В связи с этим 
требовалось улучшить регулирование всей сферы 
финансовых услуг, чтобы быстро и эффективно 
реагировать на изменения финансовых рынков, 
ускорить их интеграцию и обеспечить лучшую 
защиту прав потребителей. Данные намерения 
были реализованы в результате принятия дирек-
тивы Европейского парламента и Совета № 2005/1/
ЕС от 9 марта 2005 г. об изменении директив Со-
вета № 73/239/ЕЭС, № 85/611/ЕЭС, № 91/675/ЕЭС,  
№ 92/49/ЕЭС, № 93/6/ЕЭС и директив № 94/19/
ЕС, № 98/78/ЕС, № 2000/12/ЕС, № 2002/83/ЕС и  
№ 2002/87/ЕС в целях учреждения новой организа-
ционной структуры для финансовых услуг16.

Основная цель данной директивы состояла в 
упразднении системы старых комитетов и построе-
нии новой организационной формы наподобие той, 
которая уже успешно действовала в области регу-
лирования рынка ценных бумаг. Для этого предпо-
лагалось создать четыре новых комитета. Европей-
ский банковский комитет (ЕБК)17 и Европейский 
комитет по страхованию и трудовым пенсиям 
(ЕКСТП)18 должны были помогать Европейской 
комиссии в принятии исполнительных мер. Они 
должны были стать своего рода аналогом ЕКЦБ в 
области регулирования рынка ценных бумаг. Ре-
шения о создании ЕБК и ЕКСТП были приняты, 
и они заменили собой действовавшие в то время 
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консультативные профильные комитеты. Кроме 
того, полномочия контактного комитета, уста-
новленного в рамках директивы № 85/611/ЕЭС19 
(ст. 53), были переданы ЕКЦБ (ст. 34–35 директивы 
№ 2005/1/ЕС от 9 марта 2005 г.). В состав Европей-
ского комитета банковских контролеров (ЕКБК)20 
и Европейского комитета контролеров в области 
страхования и трудовых пенсий (ЕККСТП)21 входят 
представители национальных контролирующих 
органов, а сами комитеты выполняют функции, 
схожие с возложенными на КРЦБ в отношении 
директив, касающихся ценных бумаг.

Одновременно была образована межинсти-
туциональная Группа наблюдения за рынками 
ценных бумаг. В данную структуру входили шесть 
независимых экспертов (по два представителя от 
Европейского парламента, Совета и Европейской 
комиссии). Они должны оценивать результаты вы-
полнения процесса Ламфалусси. Так, на первом за-
седании Группы наблюдения, состоявшемся в октя-
бре 2002 г., было предложено усилить полномочия 
КРЦБ при определении стандартов в регулируемой 
области. Кроме того, было решено позволить ЕКЦБ 
и КРЦБ самостоятельно регулировать возможные 
конфликты между их членами и организовать более 
интегрированное наблюдение за рынками. 

Таким образом, главные составляющие фи-
нансового рынка ЕС в том виде, в котором они 
представлены в ПДСФС, были охвачены действием 
нового, инновационного на тот момент, механиз-
ма регулирования. Процесс Ламфалусси, быстро 
доказав свою эффективность, так же быстро стал 
нуждаться в реформировании. Это было вызвано 
двумя причинами. Во-первых, реформирование 
процесса Ламфалусси было запланированной ме-
рой. Директива Европейского парламента и Совета 
№ 2005/1/ЕС от 9 марта 2005 г. предусматривала, что 
Европейская комиссия приступит в конце 2007 г. к 
пересмотру процесса Ламфалусси. На очередном 
заседании Совета министров экономики и финан-
сов (Совет ЭКОФИН), которое состоялось в Люк-
сембурге в октябре 2007 г., было решено принять 
новые меры, направленные на усиление финан-
совой стабильности внутри Евросоюза22. Улуч-
шение процесса Ламфалусси расценивалось как 
необходимое дополнение этих мер. Практически 
одновременно Группа наблюдения в сфере финан-
совых услуг опубликовала свой итоговый доклад о 
функционировании комитетов 3-го уровня23. 

В докладе говорилось о необходимости уси-
ления роли данных комитетов, что требовало бо-
лее четкого нормативного определения их задач 
и компетенции. Комитеты должны были пере-
смотреть некоторые процедурные правила. Ряд 
положений данного итогового доклада опирал-
ся на сделанные ранее промежуточные доклады, 
представленные в марте 2006 г.24 и январе 2007 
г.25. Возможности и пути реформирования про-
цесса Ламфалусси изучала и Европейская комис-
сия. В "Белой книге ЕС по политике финансовых 
услуг в период 2005–2010 гг." также говорилось о 
необходимости реформы. Сообщение Европей-
ской комиссии от 20 ноября 2007 г., озаглавлен-

ное "Пересмотр процесса Ламфалусси – усиление 
контрольной конвергенции26, было непосредст-
венно посвящено этому вопросу. Предложения 
Европейской комиссии и Группы наблюдения в 
сфере финансовых услуг легли в основу заключений 
Совета ЭКОФИН, состоявшегося 4 декабря 2007 г. 
в Брюсселе27. Министры экономики и финансов 
государств – членов ЕС определили содержание 
и график проведения основных мероприятий по 
реформированию на 2008 г.

Предложенные меры носили умеренный ха-
рактер и не полностью выражали волеизъявление 
ряда государств – членов ЕС, желавших принятия 
более радикальных мер. «Дорожная карта, приня-
тая министрами финансов, еще очень далека от тех 
амбиций, которые должны быть присущи Европе 
в этом стратегическом вопросе»28 – именно так го-
сударственный секретарь Франции по общеевро-
пейскому сотрудничеству сформулировал общую 
позицию Франции и Италии29, которую данные 
государства отстаивали на том заседании Совета 
ЭКОФИН. Действительно, некоторые кардиналь-
ные меры были отклонены. В частности, было ре-
шено отказаться от предоставления независимой 
нормативной компетенции комитетам 3-го уровня 
процесса Ламфалусси. В то же время постепенная 
реализация предложенных реформ должна была 
привести к более тесному сотрудничеству нацио-
нальных контрольных органов.

Во-вторых, определенные коррективы внес 
мировой финансовый и экономический кризис 
2008 г. Процесс Ламфалусси, пусть даже рефор-
мированный, уже не мог полностью обеспечить 
надлежащее финансовое регулирование в жестких 
условиях кризиса. От ЕС требовались быстрые и 
решительные меры. В самый разгар финансового 
кризиса – в ноябре 2008 г. – Европейская комиссия 
поручила группе экспертов под председательст-
вом Жака де Ларозьера30 изучить возможные схе-
мы усовершенствования в области финансового 
надзора и регулирования. Доклад был представлен 
25 февраля 2009 г. и содержал 31 рекомендацию, 
которые касались ряда практических решений в 
области усовершенствования мер регулирования 
и надзора31. Доклад группы Ж. Ларозьера подчер-
кивал различия, которые существуют в настоящее 
время в области предотвращения, урегулирования 
и разрешения кризисов. Доклад указывает на труд-
ности, возникающие из-за отсутствия должного 
сотрудничества, координации, согласованности и 
доверия между национальными надзорными орга-
нами. Зачастую на европейские компании ложится 
обязательство соблюдать одновременно несколько 
различных нормативных положений, что приводит 
к дополнительным административным и финан-
совым издержкам.

В докладе говорится о необходимости разра-
ботать базовый набор стандартов, которые должны 
быть согласованы и единообразно применяться во 
всех странах ЕС. Для этого необходимо выявить и 
устранить различия в законодательных системах 
государств – членов ЕС, возникшие вследствие на-
циональных исключений, изъятий и дополнений 
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или вытекающие из неясностей в уже действую-
щих нормативных документах. Основываясь на 
докладе Ж. Ларозьера, Европейская комиссия 
предложила законодательные меры, направлен-
ные на реформу действующих надзорных орга-
нов (структуры Ламфалусси), которые перестали 
отвечать новым кризисным требованиям. Очень 
характерна в этом плане характеристика действо-
вавшей в тот момент системы финансового над-
зора, данная Ч. Маккриви: «Европейский финан-
совый надзор не успевает за ритмом интеграции 
рынков. Кризис показал, что нынешняя система 
недостаточно быстра и не адаптирована к единому 
рынку финансовых услуг. Новая система позволит 
объединить опыт всех тех, кто несет ответствен-
ность за обеспечение финансовой стабильности, 
их координация  обеспечивается сильными ев-
ропейскими органами. Эта инициатива является 
ответом Комиссии как на недостатки, выявленные 
во время кризиса, так и на призыв G-20 к созданию 
более мощной и гармонизированной на междуна-
родном уровне системы регулирования и надзора 
за финансовыми услугами»32.

Результатом реформы, предложенной Евро-
пейской комиссией, стало создание трех новых 
надзорных европейских органов и Европейского 
комитета по системным рискам. С 1 января 2011 г. 
в ЕС действуют Европейский банковский орган33, 
Европейский орган в области страхования и трудо-
вых пенсий34, Европейский орган в области рынка 
ценных бумаг35. Данные надзорные органы будут 
работать сообща с национальными регуляторами, 
причем сотрудничество должно носить тесный ха-
рактер, чтобы обеспечить реальную гармонизацию 
национального законодательства и гарантировать 
строгое соблюдение норм европейского финансо-
вого права.

Данные органы вправе:
– создавать специальные правила, которые 

будут обязательны для национальных властей и 
финансовых учреждений;

– срочно реагировать в случае изменения ситу-
ации на финансовых рынках, например запрещая 
некоторые финансовые инструменты;

– выполнять посредническую роль между на-
циональными регуляторами и содействовать вы-
работке общих позиций по сложным финансовым 
вопросам;

– обеспечивать надлежащее применение норм 
европейского финансового права.

Создание этих органов, ответственных за ре-
гулирование рынка финансовых услуг на уровне 
ЕС, положительно оценили не только представи-
тели институтов, подготовивших и реализовавших 
реформу, но и профессионалы, которые считают, 
что произошла «настоящая революция в процессе 
интеграции европейских финансовых рынков»36. 
Главным достижением реформы стало наделение 
новых органов правом принимать самостоятель-
ные решения. Действительно, был сделан важный 
шаг вперед в направлении создания более совер-
шенной архитектуры финансового регулирования 
и надзора в ЕС. Но, по нашему мнению, значение 

этого шага не стоит преувеличивать, так как само 
по себе право принятия самостоятельных решений 
подчинено соблюдению ряда условий и не является 
абсолютным.

В результате проведенной реформы был 
изменен механизм координации деятельности 
национальных регулятивных органов в финан-
совой сфере, что привело к совершенствованию 
деятельности самих национальных регуляторов. 
В результате многие из них были реформирова-
ны. В последние годы в Европе можно отметить 
тенденцию к реформированию деятельности 
национальных регулятивно-надзорных органов: 
усовершенствуется механизм их деятельности, 
расширяются и усиливаются полномочия. Эти 
тенденции могут стать предметом отдельного 
исследования. Положительно воспринято и со-
здание Европейского комитета по системным 
рискам (ЕКСР)37. В сферу ответственности ЕКСР 
входят макроэкономические риски, то есть ри-
ски для глобальной финансовой стабильности. 
Главная задача ЕКСР – мониторинг всей сово-
купности экономических и финансовых показа-
телей, раннее оповещение о возможных рисках и, 
в случае необходимости, выработка рекомендаций 
для заинтересованных сторон. Такого механизма, 
специального созданного для изучения макроэко-
номических показателей всего ЕС и отдельных его 
государств–членов, а также отвечающего за сбор 
и оценку информации по всем рискам в финансо-
вом секторе, ранее не существовало. Именно после 
кризиса 2008–2009 гг. пришло понимание, что без 
обязательных систем мониторинга и контроля, а 
также без возможности обращения к глобальным 
механизмам раннего предупреждения в современ-
ных условиях не обойтись.

Сегодня еще рано давать окончательные оцен-
ки механизму, предложенному группой Ж. Ларо-
зьера. Данный набор очередных реформ финансо-
вой сферы ЕС, который мы обозначим как процесс 
Ларозьера, можно будет охарактеризовать только 
в среднесрочной перспективе. Процесс Ларозьера 
пока не проявил себя в полной мере и с большой 
долей вероятности будет совершенствоваться. Ми-
ровой финансовый и экономический кризис про-
должается, и, судя по всему, именно зона ЕС сейчас 
подвержена наибольшим рискам обострения си-
туации на финансовых рынках. Международные 
рейтинговые агентства практически ежемесячно 
снижают кредитные рейтинги государств – членов 
ЕС, рейтинги крупных европейских предприятий, 
банков, финансовых корпораций. Так, в октябре 
2012 г. агентство Standard & Poor’s понизило дол-
госрочные рейтинги 11 кредитных учреждений 
Испании, в том числе и рейтинг крупнейшего ис-
панского банка Сантандер38.

В этих условиях ЕС готов сделать новый важ-
ный шаг – создать Банковский союз. В ходе Ев-
ропейского совета, проходившего 18–19 октября 
2012 г. в Брюсселе, лидеры европейских государств 
договорились о необходимости проработать к на-
чалу 2013 г. законодательную базу для создания 
Банковского союза, который будет представлять 
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единый надзорный механизм для предотвращения 
рисков для деятельности банковского сектора Ев-
ропы. Главным условием появления Банковского 
союза должна стать единая система надзора за на-
циональными банками. Очевидно, что возрастет 
роль Европейского центрального банка (ЕЦБ) с 
его правом непосредственно вмешиваться в ситу-
ацию в случае системных проблем с тем или иным 
банком, не дожидаясь запроса о помощи.

Многие проблемы регулирования экономиче-
ской и финансовой политики ЕС были изложены 
в приуроченном к саммиту докладе председате-
ля Европейского совета Х. Ван Ромпея. Данный 
доклад "На пути к настоящему экономическому и 
валютному союзу"39 содержит важные предложе-
ния в области реформы экономической и бюджет-
ной политики государств–членов ЕС. В области 
экономической политики предлагается изучить 
возможность перехода к схеме, согласно которой 
государства–участники зоны евро возьмут на себя 
определенные обязанности перед институтами ЕС 
и примут меры по стимулированию роста эконо-
мики и увеличению занятости, причем ход реали-
зации данных реформ будет оцениваться в соот-
ветствии с заранее установленными показателями.

Окончательные предложения с подробной 
Дорожной картой и контрольными сроками 
должны быть подготовлены к декабрю 2012 г., 
а в 2013 г. предполагается реализовать некоторые 
новые предложения. В связи с этим отметим, что 
поэтапное создание союзов (настоящий экономи-
ческий и валютный Союз, новый банковский союз, 
новый бюджетный союз и др.) – это в целом верное 
направление, поскольку совершенствуются наибо-
лее слабые узлы единого механизма ЕС, проведение 

реформ тесно увязывается с процедурой демокра-
тического контроля. С другой стороны, возникает 
опасность чрезмерной фрагментации интеграци-
онных усилий, так как большое количество раз-
личных союзов может привести к излишней пу-
танице в координации деятельности Евросоюза в 
целом, а также к излишней бюрократизации всего 
организационного процесса, что всегда вызывало 
критические замечания в отношении ЕС. 

В заключение необходимо отметить, что ЕС 
постоянно совершенствует общеевропейский ме-
ханизм регулирования сферы финансовых услуг и 
с каждым разом переходит ко все более действен-
ным механизмам. Реформы не завершены, они про-
должаются, и есть надежда, что практика полумер 
будет преодолена, а ЕС одержит победу над всеми 
кризисными явлениями. Планируемые реформы 
сделают ЕС более жизнестойким.

Каsyanov R.A. The main aspects of financial 
regulators organization. EU experience.  

Summary: This article is dedicated to analysis of 
modern trends of the EU financial service integration 
processes development. The most important stages of 
financial integration legal framework development in 
the EU are considered chronologically. The article contains 
deep research of financial integration institutional basis 
transformation, greatly strengthened in the result of global 
financial crisis of 2008, which entailed the improvement 
of financial regulators.. The author raises some of the 
problems of financial and economic regulation and 
accentuates, that the EU is consistently improving its 
mechanism of financial services regulation each time 
becoming more efficient. Next stage of the reform will 
start in 2013, when important legislative initiatives in 
the EU financial sector shall be implemented.
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В статье исследуется влияние уголовной политики на формирование уго-
ловно-процессуальных мер защиты прав и интересов граждан в ходе борьбы с 
преступностью. Показана ведущая роль уголовной политики в формировании и 
реализации уголовно-процессуальной политики. На основе анализа юридического 
содержания правовых политик автор приходит к выводу, что о содержании уголов-
но-процессуальной политики государства возможно судить по законодательно 
сформулированным принципам уголовного процесса.

Правоприменительная деятельность ор-
ганов публичной власти по реализации 
уголовной ответственности не может 

быть опосредована от уголовной политики го-
сударства в конкретный исторический период. 
Об этом свидетельствует опыт развития право-
вой науки. История уголовного процесса России 
убедительно демонстрирует, как под влиянием 
уголовной политики трансформируется положе-
ние прав личности в уголовном процессе. Говоря 
о взаимодействии двух элементов уголовной по-
литики – уголовно-правовой и уголовно-процес-
суальной политик, – А.И. Александров отмечал, 
что  уголовно-правовой элемент имеет особое 
значение по отношению к другим элементам уго-
ловной политики: «Именно уголовно-правовая 
политика и уголовное право как средство ее реа-
лизации устанавливают круг общественно-опа-
сных деяний, за совершение которых может быть 
назначено наказание, систему и виды наказаний, 
порядок их назначения»1.

Поскольку уголовное преследование являет-
ся одной из форм реализации государством своей 
обязанности по признанию, соблюдению и защите 

прав и свобод человека и гражданина в тех случаях, 
когда эти ценности становятся объектом преступ-
ного посягательства. Поэтому уголовно-процес-
суальная политика и уголовно-процессуальное 
право вырабатывают ту форму, в какой должно 
осуществляться расследование уголовного дела, 
изобличение виновного, рассмотрение дела в суде 
и назначение наказания. Как форма без содержа-
ния существовать не может, так и существование 
уголовно-процессуальной политики без уголов-
но-правовой политики невозможно. Обсуждая 
вопрос взаимодействия уголовно-правовой и уго-
ловно-процессуальной политик, важно, на наш 
взгляд, проследить этот процесс с более общих 
позиций – как взаимодействие двух самостоя-
тельных отраслей права.

Исследуя содержание уголовно-процессуаль-
ной политики государства, мы обращаем внима-
ние на то, что большинство ученых не считает ее 
самостоятельным направлением уголовной поли-
тики. Термин «уголовно-процессуальная полити-
ка» редко встречается в юридической литературе. 
О ее отдельных элементах упоминают, говоря об 
уголовной политике государства.

Уголовная политика 
государства в формировании 
уголовно-процессуальных 
мер защиты прав  
и интересов граждан

И.Н. Кондрат
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Мы согласны с мнением о том, что уголовно-
процессуальная политика производна от уголовной 
политики и соединена с ней множеством юридиче-
ских связей2. В то же время есть основания счи-
тать, что уголовно-процессуальная политика – это 
самостоятельная сфера правовой политики. Так 
Ю.А. Ляхов отмечал, что «отказ от учета особен-
ностей уголовной политики в целом или отрыв от 
происходящих изменений в еще более общем со-
циально-политическом явлении – в политико-пра-
вовой идеологии и стратегии государства – могут 
привести исследователя уголовно-процессуальной 
политики к недостаточно полным и обоснованным 
или даже ошибочным выводам»3.

Считается, что определение уголовно-про-
цессуальной политики в ее со-временном по-
нимании впервые в науке уголовного процесса 
было дано Н.С. Алексеевым и В.Г. Даевым: «Под 
уголовно-процессуальной политикой Советского 
государства следует понимать основные направ-
ления правотворческой деятельности государства 
и правоприменительной деятельности компетен-
тных государственных органов по борьбе с пре-
ступностью путем реализации уголовного закона 
при строжайшем соблюдении социалистической 
законности, а также путем выявления и устранения 
причин и условий, способствующих совершению 
преступлений»4.

Схожее определение уголовно-процессуаль-
ной политики дал Ю.А. Ляхов: «Уголовно-процес-
суальная политика – это основные направления 
правотворческой деятельности государства и пра-
воприменительной деятельности соответствующих 
государственных органов и должностных лиц в 
сфере расследования и разрешения уголовных 
дел… Уголовно-процессуальная политика должна 
освободиться от целей, находящихся за пределами 
уголовного процесса»5.

Для внесения ясности в данный вопрос не-
обходимо обратить внимание на связь уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных отношений. 
Несмотря на то что преобладающей точкой зре-
ния в юридической литературе является призна-
ние первичности уголовно-правовых отношений 
и производности уголовно-процессуальных, из 
этого не следует, что при отсутствии уголовно-
правовых отношений уголовно-процессуальные 
отношения теряют смысл. Статья 6 УПК РФ, исходя 
из необходимости охраны прав и свобод человека 
и гражданина в сфере уголовного судопроизвод-
ства, устанавливает: уголовное судопроизводство 
имеет своим назначением не только защиту прав 
и законных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, но и защиту личности 
от не-законного и необоснованного обвинения, 
осуждения, ограничения ее прав и свобод. 

Отказ от уголовного преследования невинов-
ных, освобождение их от на-казания и реабилита-
ция каждого, кто необоснованно подвергся уго-
ловному преследованию, в той же мере отвечают 
назначению уголовного судопроизводства, что и 
уголовное преследование и назначение виновным 
справедливого наказания. Задачей процесса явля-

ется установление не только состава преступле-
ния, но и его отсутствия. Говоря о производности 
процессуальных отношений от материальных 
причин, мы должны помнить, что они необяза-
тельно возникают непосредственно в результате 
факта преступления. Юридическим основанием, 
влекущим возникновение уголовно-процессуаль-
ных отношений, является наличие повода к возбу-
ждению уголовного дела – то есть информации о 
совершенном или готовящемся преступлении. В 
связи с этим даже деятельность оперативно-ро-
зыскных органов по выявлению и установлению 
оснований к возбуждению органом дознания или 
следствия уголовного дела имеет «процессуальный 
вектор» и на определенном этапе уже подчиняется 
процессуальному порядку. Однако не все процессу-
алисты это мнение разделяют, считая, что уголов-
но-процессуальные отношения начинаются лишь 
с момента принятия решения о возбуждении уго-
ловного дела, а предшествующая деятельность не 
является процессуальной.

Полагаем, что по аналогии с уголовно-право-
вой политикой о содержании уголовно-процес-
суальной политики государства можно судить по 
законодательно сформулированным принципам 
уголовного процесса. Такие принципы представля-
ют собой основные идеи, характеризующие реаль-
ный уголовный процесс. Как явление идеологиче-
ское, принципы уголовного процесса формируются 
под воздействием общественно-политических идей, 
но регулятором процессуальной деятельности яв-
ляются не сами идеи, а основанные на них нормы 
уголовно-процессуального права. Следовательно, 
принципы уголовного процесса и можно назвать 
элементами уголовно-процессуальной политики. 
Они влияют на все стадии уголовного процесса, 
то есть они взаимосвязаны и взаимообусловлены. 
Поэтому мы не разделяем мнение И.С. Дикарева 
о существовании судебной политики6, так как, по 
нашему мнению, ее содержание ведет к расчлене-
нию единой уголовно-процессуальной политики 
на судебную и следственную.

Теоретической базой принципов советского 
уголовного процесса служили закрепленные в 
партийных документах и советских законах идеи 
о демократическом характере законности, суда и 
прокуратуры в социалистическом государстве7. Но 
еще в конце 90-х гг. прошлого века были переосмы-
слены традиционные представления о содержании 
и системе принципов уголовного процесса. Это на-
шло свое выражение в УПК РФ и было обусловлено 
следующими причинами:

– во-первых, в Конституции Российской Фе-
дерации был зафиксирован приоритет общече-
ловеческих ценностей, объявлено недопустимым 
произвольное ограничение прав и свобод граждан, 
провозглашен курс на обеспечение прав личности, 
установлено прямое действие норм международ-
ного права в области защиты прав человека;

– во-вторых, произошла деидеологизация си-
стемы органов уголовной юстиции. Вместе с тем это 
не означало отказ от уголовной политики в сфере 
борьбы с преступностью;
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человек, его права и свободы являются высшей 
ценностью, а признание, соблюдение и защита 
прав и свобод человека и гражданина является 
обязанностью государства.

Вместе с тем, говоря о доминировании но-
вых общественно-политических представлений, 
вряд ли стоит идеализировать практику фор-
мирования и реализации уголовно-процессу-
альной политики. Уверены, что далеко не все 
передовые идеи были учтены при принятии УПК 
РФ. В частности, трудно понять, чем не подошло 
как принцип уголовного процесса установление 
объективной истины по делу при всестороннем, 
полном и объективном исследовании доказа-
тельств и их оценке по внутреннему убеждению? 
Ведь уголовно-процессуальная политика должна 
быть направлена на повышение качества норм 
уголовно-процессуального права и эффектив-
ности уголовного процесса, а следовательно, на 
достижение целей уголовного процесса.

Отдавая должное достижениям теоретиче-
ской науки, мы находим возможным в рамках 
исследуемого вопроса говорить об уголовной 
политике государства как о публичной идее, как 
о единой доктрине политического руководства 
страны, включающей приоритеты изменения 
действующего законодательства и направления 
текущей деятельности публичных органов влас-
ти. Следовательно, уголовно-процессуальную 
политику государства можно определить как 
систему законодательно сформулированных 
основных начал (идей, принципов) уголовного 
процесса, реализуемых в нормах уголовно-про-
цессуального права и в уголовно-процессуаль-
ной практике. Какова же в таком случае роль 
уголовной политики государства в формирова-
нии уголовно-процессуальных мер в сфере за-
щиты прав и интересов граждан? Мы убеждены, 
что уголовная политика должна, не ограничива-
ясь рамками борьбы с преступностью, взять на 
себя и более широкую задачу усовершенствова-
ния уголовного законодательства, уго-ловного 
правосудия и исполнения наказания. Напри-
мер, уголовная политика не может оставить без 
внимания такие вопросы, как: 

– разграничение преступного от неприступ-
ного;

– определение сравнительной тяжести пре-
ступных деяний; 

– провозглашение допустимости или недо-
пустимости «внесудебной репрессии» и т.д. 

Все подобные вопросы нуждаются в научно 
обоснованном решении и затрагивают сущест-
венные интересы общества, отражаются на пра-
восудии, и определяют качественную степень 
его организации. Но не все они относятся не-
посредственно к делу борьбы с преступностью.

Вместе с тем еще раз подчеркнем, что уго-
ловная политика показывает отношение госу-
дарственной власти к преступным нарушениям 
интересов человека, общества и государства, то, 
что власть считает преступным: 

– какими процессуальными методами и 
средствами она готова с этим бо-роться; 

– какие гарантии могут быть предоставле-
ны гражданам от необоснованного обвинения 
и осуждения; 

– каким власть видит наказание за преступ-
ление; 

– что делается ею для предупреждения пре-
ступлений. 

По уголовной политике можно судить, дей-
ствительно ли власть желает бороться с теми 
общественно опасными деяниями или нега-
тивными явлениями в обществе, которые она 
публично объявляет общественно опасными. 
Здесь нелишним будет повториться, что зако-
нодательная и исполнительная власть должны 
прежде всего четко ответить на вопрос: какие 
деяния в государстве признаются преступлени-
ем? Вопрос о наиболее правильной организации 
уголовного процесса возникает позднее, так как 
без признаков состава преступления не может 
быть и процесса его расследования. Поэтому 
проведение четкой «разделительной» линии 
между преступным и непреступным – важней-
ший вопрос уголовной политики. Решение его 
в отдельных случаях сопряжено с серьезными 
последствиями для общества и его отдельных 
членов.

К сожалению, российские законодатели 
далеко не всегда могут сконцен-трироваться 
на процессе создания правовых и организаци-
онных предпосылок формирования уголовной 
политики. Следует признать, что это – беда го-
сударственной власти. Кризис российской госу-
дарственности, означающий снижение доверия 
и уважения к власти и влекущий разрушение 
нравственных начал в обществе, ущербность 
правосознания не только рядовых граждан, 
но и государственных служащих, высших дол-
жностных лиц, означает в то же время и невоз-
можность формирования любой политики без 
некоторого периода стабилизации обществен-
ных отношений8.

При реализации уголовной политики госу-
дарство объективно сталкивается с проблемой 
ограниченности своих возможностей влияния 
на ход того или иного социального процесса. 
Если не использовать рациональным образом 
имеющиеся силы и средства, то вряд ли можно 
говорить о возможности достижения той или 
иной стратегической цели. В то же время любое 
планирование в рамках только одного субъек-
та уголовной политики несет в себе опасность 
создания новых межрегиональных проблем ор-
ганизационного характера и усложнения уже 
существующих. По оценке В.А. Рудковского, 
«опасность пробуксовки правовой политики 
особенно велика, если структурное построе-
ние субъектов и их регулирование осуществ-
ляется на централизованном уровне, поскольку 
это приводит к усложнению информационных 
связей, увеличению времени прохождения нор-
мативно-правовых предписаний и росту количе-



157

И.Н. Кондрат

ства согласований. Происходит бюрократизация 
системы, что затрудняет оптимизацию выполне-
ния поставленных задач»9.

Приходится согласиться с мнением Феде-
ральной палаты адвокатов Российской Феде-
рации, что в этом смысле уголовная политика 
в России сегодня практически отсутствует: 
«Нынешнее состояние уголовного, уголовно-
процессуального и уголовно-исполнительного 
законодательства, а также нормативных актов, 
определяющих порядок деятельности отдельных 
государственных органов, помимо общей «негу-
манности» подходов, характеризуется: 

– во-первых, отсутствием последователь-
ности в изменениях закона и сколько-нибудь 
четких приоритетов; 

– во-вторых, разобщенностью интересов и 
действий правоохранительных органов; 

– в-третьих, игнорированием фактора огра-
ниченности ресурсов государства при решении 
задач правоохранительной деятельности»10.

Это в первую очередь касается уголовной 
политики, реализация которой зависит от уров-
ня правосознания членов общества. А, как из-
вестно, уровень правосознания в обществе не-
разрывно связан с уровнем правопорядка как 
залога стабильности государства, ибо правопо-
рядок основан на соблюдении не только буквы, 
но и духа закона. «Поэтому развитие уголовной 
политики стоит в зависимости от повышения 
уровня правосознания общества, который, в 
свою очередь, зависит от правовой пропаганды, 
государственно-правовой идеологии»11, – счи-
тает В.Н. Ткачев.

Апелляция сообщества ученых к уровню 
правосознания в данном контексте неслучай-
на: необходимым условием функционирования 
правового государства является обладание зако-
нодателями и правоприменителями достаточно 
высоким уровнем правовой культуры и право-
сознания. Президент Российской криминоло-
гической ассоциации профессор А.И. Долгова 
подчеркивала, что «очень актуальной является 
проблема формирования правовой и крими-
нологической культуры должностных лиц, в 
том числе тех, которые, так сказать, различным 
образом прикосновенны к решению вопросов 
преступности»12.

Особо следует отметить роль политической 
воли государства. Она должна присутствовать 
как при законодательном формулировании 
принципов уголовного права и уголовного про-
цесса, так и при их реализации. Нереализован-
ные принципы – это не политика государства, а 
лишь красивые декларации, стремление государ-

ства казаться лучше, чем оно есть на самом деле13. 
Поэтому сформулированное выше определение 
уголовной политики, по нашему мнению, следует 
дополнить принципом разумности, социальной 
справедливости и социальной обусловленности 
применяемых процессуальных мер. При этом мы 
понимаем, что каким бы ни правильным будет 
построение уголовного законодательства, не ме-
нее важными является создание оптимальной 
уголовно-процессуальной и судебной системы в 
стране. Именно они, как справедливо замечали 
В. Кудрявцев и А. Трусов, «предопределяют, кто 
попадет в «машину» уголовной юстиции и како-
ва в конечном счете будет его судьба»14.

Значение уголовно-процессуального эле-
мента уголовной политики ни в коем случае 
нельзя недооценивать. А.И. Александров в своей 
монографии предложил интересную образную 
ассоциацию: «Вспомним эмблему советских пра-
воохранительных органов – щит и меч. На наш 
взгляд, такая эмблема подойдет и для уголовной 
политики. При этом уголовно-правовая поли-
тика больше ассоциируются с мечом, тогда как 
уголовно-процессуальная – со щитом»15. Уго-
ловно-процессуальная политика и уголовный 
процесс – это защита граждан от необоснован-
ного подозрения, обвинения и наказания. Задача 
уголовного процесса – отделить виновного от 
невиновного, а следовательно, защитить челове-
ка, не причастного к совершению преступления.
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in the formation of the criminal pro-ceedings 
measures of protection of rights and interests of 
citizens.  
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of criminal policy on the formation of criminal 
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interests of citizens in the fight against crime. The 
leading role of criminal policy in the formation and 
imple-menting of the criminal proceedings policy is 
shown in the article. On the basis of the juridical 
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the conclusion that one can judge about the content 
of the criminal proceedings policy of the state using 
the legislatively formulated principles of criminal 
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В настоящей статье рассматриваются теория младосимволизма и архе-
типическая теория как родственные формы религиозно-философской рефлексии 
кризиса Западной цивилизации в XX в., а также как попытки предвидеть пути 
трансформации европейской ментальности. Устанавливается, что сходство 
обеих теорий обусловлено и их единым культурным генезисом, и преемственно-
стью второй по отношению к первой. Прослеживается развитие отдельных 
антропологических концепций русского модерна в культурной антропологии 
американского постмодернизма.

Системный кризис европейской культуры 
рубежа XIX–XX вв., выразившийся в ре-
волюционных преобразованиях в искус-

стве, религиозных исканиях интеллектуалов, в не 
обманувшем их предчувствии социальных рево-
люций и мировых войн, означал не что иное, как 
зарождение эклектики постмодернизма в недрах 
едва возникшего модерна, не что иное, как переход 
к глобальному миру через глобальные потрясения.

«Культура, – в статье «Проблема культуры» 
писал Андрей Белый, один из двух крупнейших 
идеологов младосимволизма, – оказывается ме-
стом пересечения и встречи вчера еще раздельных 
течений мысли; эстетика здесь встречается с фи-
лософией, история с этнографией, религия стал-
кивается с общественностью»1. Отнюдь не только 
как эстетическую доктрину, но как парадигму 
будущего культурного развития воспринимали 

в муках рождаемую новую философию симво-
лизма Б. Бугаев (Андрей Белый), Вяч. Иванов, 
Л. Кобылинский (Эллис). То же можно сказать и о 
философии архетипического психоанализа, офор-
мившейся в трудах К.Г. Юнга и его последователей.

Осознавая себя в некоем культурном распадке 
на перевале эпох, в расщелине между уходящим и 
грядущим мирами, мыслители-символисты, буд-
то бы стоя у начала времен, подобно первым гре-
ческим философам, не представляли себе иного 
способа выражения своих прозрений, кроме как 
художественного, и прежде всего поэтического. 
Если взоры декадентов были обращены в сторо-
ну «вечерней зари», младосимволисты в «прорези 
зари» занимающейся силились разглядеть очерта-
ния культуры, идущей на смену, то есть очертания 
грядущих общественных форм, этносов, витков 
истории, религиозных откровений и – лишь вто-
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Философия
ричных по отношению к последним – философских 
и эстетических концепций. То, что было открыто 
декларировано символистами, юнгианцам долгое 
время пришлось маскировать, укрывая от крити-
ческих нападок естественно-научного сообщества, 
в недрах которого, по иронии судьбы, зародилась 
эта, по сути своей, сугубо гуманитарная доктрина.

Теория младосимволизма формировалась и 
осознавала сама себя прежде всего как религиозная 
интуиция в условиях глубокого общеевропейского 
религиозного кризиса, ставшего очевидным к нача-
лу XX в. и вскоре наиболее ощутимо сказавшегося 
именно на судьбе России. Религиозные мистики, 
русские символисты творчески рефлектировали 
актуальное культурное межвременье с его необоз-
римыми возможностями, не поддаваясь искуше-
нию фантастического конструирования возмож-
ных религиозные догматов.

Русский символизм был попыткой культуро-
логического и религиозного предчувствия, оста-
вившей корпус высокохудожественных текстов, к 
сожалению ставших объектом исследования почти 
исключительно литературоведов.

Чтобы говорить о судьбах младосимволизма в 
рамках философии культуры, следует прежде опре-
делить понятие «религиозный» с точки зрения са-
мих символистов. Под «религиозным» символиста-
ми понималось недогматическое, индивидуально 
ниспосланное конкретному человеку откровение. 
«Область творчества религиозных символов» и есть 
для Андрея Белого религия (в отличие от теологии, 
которая не что иное, как «область утверждения 
этих символов как догматов»2). Вяч. Иванов про-
тивопоставляет концепцию личного мистического 
пути и личного религиозного опыта как теософии, 
пытающейся синтезировать различные религии, 
так и взглядам Мережковского, отвергавшего цер-
ковную мистику. По Иванову, личный религиоз-
ный путь в значительной степени базируется на 
визионерском опыте («отчеты» об опыте такого 
рода находятся в записях поэта Вяч. Иванова3, 
забегая вперед, скажем, что подобные дневники 
наблюдений за «самодеятельностью» собственной 
психики вел и доктор К.Г. Юнг).

Обращение к внутренней сфере религиозного 
было отступничеством от православия уже в силу 
того, что допускало апокрифические сюжеты ви-
дений и «еретическую» свободу их толкования. Но 
более того, религиозность символистов была прин-
ципиально внеконфессиональна: так, христианская 
средневековая символика легко соседствовала с 
буддистской и ведической, наиболее же ценными 
представлялись свежие образы-символы, не обре-
мененные догматическим шлейфом ни одной из 
мировых религий и непосредственно выражающие 
смысл мистического переживания.

«Искусство есть преддверие религиозного 
символизма <…> В процессе живого творчест-
ва создаются символы религий; и только потом, 
умирая, они догматизируются»4, – утверждал 
Андрей Белый исключительно религиозный «смысл 
искусства» в одноименной статье. Во многих своих 
теоретических работах Андрей Белый настаивает 

на религиозной и символической сущности любого 
направления, любой школы искусства. Религиоз-
ная интуиция, мистика тождественна музическому 
вдохновению. И то и другое идет из бессознатель-
ных глубин психики, а именно там рождается слово.

Примечательно, что Андрей Белый в статье 
«Будущее искусство» вообще понятие «религиоз-
ный» употребляет в качестве антонима к понятию 
«сознательный»: «Утверждение силы творчества в 
словах есть религиозное утверждение; оно вопреки 
сознанию»5. Тем самым в символизме поставлен 
знак тождества между творческим, религиозным 
и бессознательным.

Понятие «бессознательное» использовал уже в 
XIX в. Эдуард Гартман, немецкий философ, созда-
тель философии бессознательного, произвел свое- 
образный синтез Гегеля и Шопенгауэра, заимство-
вав понятие «бессознательное» из философии ро-
мантизма Шеллинга, также находясь под влиянием 
и учения Лейбница о монадах. Суть философии 
бессознательного Гартмана сводится к следующему: 
мир бессознательного спекулятивно выводим из 
содержания сознания; всякое желание порождает 
несчастье; цель практической философии – дове-
сти до сознания необходимость спасения мира 
от бедствия желаний. Эти принципы философии 
Гартмана стали принципами и классической пси-
хоаналитической практики: на место активного 
бесесознательного (вытесненных желаний) должен 
встать сознательный выбор собственного пове-
дения. Иррациональное должно быть обуздано 
рацио.

Творчество, художественное и религиозное, 
бессознательно, а современная культура – так 
развивает мысль Андрей Белый в своей рабо-
те «Пути культуры» – конечный продукт этого 
творчества, она уже небессознательна, но осозна-
ваема на пересечении универсума и возросшего 
самосознания индивидуума. Одеревенев в тради-
ции, покрывшись корой ортодоксии, отживший 
ствол культуры затеняет молодые ростки, вот по-
чему сокрушался Эллис, наиболее христиански 
ориентированный из всех младосимволистов 
(и обретший в итоге духовное просветление в 
сане католического священника): «... религиоз-
ное устремление в современном искусстве и в 
современном символизме, как бы оно ни было 
искренне, пламенно, глубоко и интимно, никогда 
не обретет ни понимания, ни благословения, ни 
духовного содержания в современных мертвых, 
внешних и чуждых всякой культуре и всякого 
художества формах церковности»6.

Внецерковная, бессознательно-интуитивная, 
словом, метафорой указующая на «действитель-
ность» в «видимости», религиозность представля-
лась символистам живым индивидуальным твор-
чеством эмблематических образов. И только «ритм 
отношения наших переживаний к переживаниям 
других расширяет индивидуальное понимание ре-
лигий до коллективного»7, – постулирует Андрей 
Белый, заметим, термин «коллективный» употре-
бляя в том же архаическом для современного нам 
русского языка значении, в каком следует понимать 
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и коллективное бессознательное К.Г. Юнга, то есть 
в смысле культурологическом, а не социологи-
ческом.

Таким образом, бессознательная религиозная 
интуиция индивида, резонируя с подобными ей, 
образует уже некий неосознаваемый пласт «кол-
лективной», то есть родовой, единой у всех людей 
психики. Именно это глубинное религиозное пе-
реживание и продуцирует символические образы 
как дышащие, живые модели единства внешнего и 
внутреннего (житейского и запредельного) чело-
веческого опыта.

Андрей Белый писал о смысле интуитив-
ной коллективной религиозности и о неисчер-
паемом кладезе символов в 1909 г.8, более, чем за 
десять лет до появления юнговских архетипов 
коллективного бессознательного и за три года 
даже до публикации первой оригинальной кни-
ги К.Г. Юнга «Метаморфозы и символы либидо». 
Этой книге суждено будет поколебать доверие к 
Юнгу в кругу «эмпиризма Фрейда»9, в котором, по 
мнению Андрея Белого, увяз бывший «попутчик 
символизма», основатель издательства «Мусагет» 
Эмилий Метнер.

Поэт-философ, видимо, не подозревал того, 
что знаем теперь мы: к моменту встречи с Метне-
ром в 1914 г. доктор Юнг, в недавнем прошлом 
«кронпринц» психоанализа, вызвал сильное неу-
довольствие доктора Фрейда своим все более яв-
ным увлечением сравнительной культурологией и 
историей религий, своим все более явным отходом 
от «эмпиризма» в сторону изучения мифологии. В 
психиатрии Юнг нашел сферу пересечения двух 
своих давних интересов – к естественным наукам 
и к философии. Наукам, по его словам, не хватало 
смысла, философии – фактов. Факты бессознатель-
ного требовали от Юнга, прежде всего, философ-
ского осмысления. Позитивистских концепций для 
интерпретации его опыта оказалось недостаточно.

Очевидные корреляции между теорией кол-
лективного бессознательного Юнга и символизмом 
(в особенности концепциями Андрея Белого) отча-
сти могут быть объяснены их общим культурным 
базисом. У Б. Бугаева и К.Г. Юнга, «естественников» 
по образованию, мы наблюдаем одинаковые прио-
ритеты в самостоятельном изучении европейской 
философии (Гераклит, Платон, Кант, Гете, Шопенга-
уэр, Ницше), средневековой и восточной мистики. 
Исключение составляет разве что весьма избира-
тельный у Юнга и долгое время всепоглощающий 
у Белого интерес к штейнерианству. Действитель-
но, единый культурный контекст часто создает ту 
атмосферу, тот «воздух», в котором носятся идеи, 
ожидая, кто первый подцепит их вереницу на кон-
чик пера.

Однако нам достоверно известен также канал, 
по которому прозрения русского младосимволиз-
ма устремились непосредственно в кабинет до-
ктора Юнга, катализировав между 1914 и 1921 гг.  
(в 1921 г. были опубликованы «Психологические 
типы» – вторая, сенсационная, книга Юнга) процесс 
создания им стройной теории с четко разработан-
ным понятийным аппаратом (чего так не хватало 

поэтическим – то есть косноязычным в научном 
понимании – работам Андрея Белого 1900-х гг.; все 
же не стоит забывать, что писал их молодой поэт, 
тогда как теория Юнга создавалась зрелым ученым 
на четвертом-пятом десятках лет). «Одной из силь-
ных сторон Юнга (по сути, его «гением»), – пишет 
Р. Нолл, исследователь, поставивший своей задачей 
доказать завуалировано религиозный, а не эмпи-
рический характер аналитической психологии, – 
была его замечательная способность синтезировать 
крайне сложные и на первый взгляд никак между 
собой не связанные области исследования <…> его 
интеллектуальный «проект» был не чем иным, как 
великим синтезом психоанализа с эволюционист-
ской биологией, археологией и сравнительным язы-
кознанием»10. Культурный и философский базис, 
разумеется, способствовал созданию юнгианской 
теории коллективного бессознательного. Но еще 
более способствовало ему то, о чем также не по-
дозревал Андрей Белый: какую роль суждено 
сыграть его другу и издателю Э. Метнеру в исто-
рии психоанализа... Или в истории символизма?

Что же представлял собой Эмилий Метнер, 
этот посланец русского символизма в Швейца-
рии? Если в историю символизма Метнер вошел 
как скромный его теоретик и главным образом, 
как создатель «Мусагета», то в историю юнги-
анства – как первый издатель Юнга на русском 
языке (под грифом все того же издательства, что 
для Метнера было символично, но уже за грани-
цей). В 1910 г. Э. Метнер, неокантианец по своим 
философским воззрениям и поклонник гармони-
ческой философии Гете, приглашает в «Мусагет» 
«аргонавтов» во главе с Андреем Белым, Эллисом и 
В. Нилендером. Камнем преткновения, о который 
разбилась дружба Метнера с Белым, стало штейне-
рианство, точнее, различия в интерпретации Гете. 
Белый в 1915 г. утверждал преемственность между 
гетеанством и антропософией, Метнер же видел 
в Гете предтечу символизма, как миропонимание 
решительно не доступного Штейнеру. Познание 
запредельного, возможное, по Гете, лишь посред-
ством символизации, представлялось Метнеру со-
ответствующим кантовскому обозначению предела 
человеческого познания (пределы феноменального 
ограничивают научное познание, качественный же 
переход от познания к постижению через символ 
открывает ноуменальный мир).

Зато понимание и принятие этой гносеологи-
ческой двойственности Метнер с восторгом обна-
ружил у Юнга. Цюрихский доктор сам настолько 
преклонялся перед фигурой Гете, что поощрял 
распространение «семейной тайны» о возмож-
ном своем биологическом происхождении от ве-
ликого немца (русский немец Метнер скромно не 
претендовал на родство). Терапевтические беседы 
Юнга с Метнером, оказавшимся во время Первой 
мировой войны в Цюрихе и воспользовавшимся 
этим, чтобы «подлечить нервы», продолжались с 
перерывами между серединой 1914 г. и началом 
1917 г. После благополучного излечения невроза  
Э. Метнер сотрудничает с Юнгом в Психологиче-
ском клубе, совершает с ним совместное путеше-
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ствие, состоит в дружеской и деловой переписке 
до 1935 г.

Надо заметить, что в юнгианской терапии 
неврозов ставится акцент на равноправном и 
взаимообогащающем (имеются в виду духовные 
ценности) сотрудничестве врача и пациента, что 
при определенном личностном соответствии при-
дает процессу лечения видимость дружеских бесед. 
В результате этой «дружбы» Юнг, уже и до того 
знакомый с русским символизмом11, обогащает-
ся не только многочасовыми беседами с живым 
символистом, но и чтением теоретических работ 
Э. Метнера. Метнер, по свидетельству М. Юнггрена, 
знакомит Юнга также с трудами Белого, Эллиса, 
Вяч. Иванова12.

Деликатный М. Юнггрен позволяет себе толь-
ко один намек на это: «Судьба Метнера заключалась 
в том, чтобы быть «использованным» двумя вели-
чайшими и деятельнейшими представителями ев-
ропейской культуры <Белым и Юнгом> двадцатого 
столетия <…>. Его посредничество демонстрирует 
глубокое родство между этими двумя людьми, каж-
дый из которых, на свой собственный лад и своими 
собственными средствами, осветил кризис созна-
ния современного человека. Парадокс же заключа-
ется в том, что Метнер, стремившийся вдохнуть в 
Россию немецкий дух, в конечном итоге внес нечто 
специфически русское в немецкую культуру»13. В 
Юнге Метнер видел не фрейдиста, а, на германской 
почве, нового теоретика символизма – идеологии, 
в России сначала ослабленной внутренними про-
тиворечиями, а затем и целенаправленно убитой 
к концу 1920-х гг.

Любопытно, что Метнер, подарив Юнгу на 
переплавку идеи русского младосимволизма, 
возвращает их в образе юнгианской теории Вяч. 
Иванову, посетив того в 1929 г. И позже в своих 
работах Иванов отчасти уже прибегает к юнгиан-
ской терминологии. Мечта Метнера сбылась: Юнг 
действительно стал для Запада представителем и 
популяризатором русского символизма. К сожале-
нию, было забыто первородство, и аналитическая 
психология Юнга, расширив и систематизировав 
его, подменила собой символизм, подобно тому, 
как гриф Психологического клуба подменил «Му-
сагет» уже на втором томе метнеровского издания 
трудов Юнга.

В настоящее время представляется затрудни-
тельным излагать идеи символистов, не прибегая 
при этом к юнгианским аналогам. Так, крупней-
ший британский специалист по русскому модерну 
Аврил Пайман в своей книге «История русского 
символизма» не может удержаться от искушения 
заменять кое-где (для краткости и точности) юн-
говскими терминами описательные определения 
символистов, часто расплывающиеся в синони-
мических рядах14.

Рождение научно структурированной анали-
тической психологии и ее понятийного аппарата 
(из вдохновенного полета символизма) в, так ска-
зать, онтогенезе Юнга-мыслителя, кажется, про-
изошло по схеме, усмотренной Андреем Белым в 
«филогенетическом» развитии человеческой мыс-

ли: «Слово рождало образный символ – метафору; 
метафора представлялась действительно существу-
ющей; слово рождало миф; миф рождал религию; 
религия – философию; философия – термин»15. Так 
российские приверженцы символизма пересадили 
на Запад черенок отечественной религиозно-фи-
лософской мысли, дав жизнь тем самым будущей 
архетипической психологии – плоду совместных 
«безумств» русского младосимволизма и европей-
ской «неопсихиатрии». «Духовный опыт символиз-
ма, – пишет А. Эткинд, – вообще отличался свое- 
образной безответственностью <…>. Вопросы о 
том, как же «теургия» состоится в реальности, с 
живыми людьми, почему-то не смущали его <А. 
Белого> и его окружение <…> . Но без психологии 
обойтись в этом деле, конечно, было нельзя. Не зря 
путь мистического «преображения», которому под-
вергся Иван Бездомный, герой «Мастера и Марга-
риты», прошел через психиатрическую больницу»16.

Прослеживая соответствия между концеп-
циями русского младосимволизма и юнгианст-
ва, обнаруживая даже их генетическое родство и 
преемственность между ними, мы не намерены, 
разумеется, сводить одно к другому целиком и 
полностью. Но в чем конкретно просматриваются 
совпадения младосимволизма и расцветшего на его 
могиле юнгианства? Постараемся ответить на этот 
вопрос, основное внимание уделяя работам Андрея 
Белого, опубликованным в его книгах «Символизм» 
(1910 г.) и «Арабески» (1911 г.).

Как уже было сказано, творческая религи-
озная интуиция отдельных личностей, по мне-
нию Андрея Белого, закладывает основы всякой 
духовной культуры. Последнюю можно определить 
как совокупность ценностей, эмблемами которых 
становятся прежде всего «образы сверхчеловеков 
и богов»17 мифологии. Еще духовные наставники 
Белого (Вл. Соловьев и Д. Мережковский) каждый 
по-своему обратили внимание на возвращение 
общества к религиозному пониманию действи-
тельности, парадоксально, но именно потому, что 
возвещенная Ф. Ницше смерть Бога произошла 
в XIX столетии. Закатывалось солнце многове-
ковой культурной традиции, и век XX призывал 
новых пророков, пробуждал их интуицию во имя 
извлечения из забвения или небытия иных «бо-
гов» – актуальных  религиозных и эстетических 
символов интериоризированного опыта человече-
ства. «Богоявление – вершина всякой творческой 
символизации»18, – пишет Белый.

На то же самое указывает К.Г. Юнг, привлекая 
обширный эмпирический материал психотическо-
го бреда своих пациентов, снов, фантазий и литера-
турных сочинений современников, не вышедших 
за условную границу нормы. Так же, как Белый, 
предполагая в душе наличие сферы «коллективной» 
памяти и «коллективной» религиозности, Юнг не 
извне («свыше»), а изнутри психики, из области 
коллективного бессознательного, ожидает очеред-
ного Пришествия и нового Откровения.

Сравним мнения о самоидентификации Бе-
лого и Юнга двух иронизирующих позитивистов 
(соответственно) – Н. Валентинова (Вольского) 
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и Р. Нолла. Валентинов спрашивал собеседника: 
«Будьте со мною откровенны, честно скажите, не 
считаете ли вы себя и других символистов иеро-
фантами, теургами нового религиозного искусст-
ва? <…> Ответ Белого был запутанный, верткий, 
тем не менее в скрытой форме в нем проглядывало 
убеждение, что он, Белый <…> может быть отнесен 
к теургам»19.

Р. Нолл: «Юнг сам верил в то, что он является 
религиозным пророком <…> «Он говорил о сво-
ей миссии, – сказал Ойген Белер, швейцарский 
ученый, близко знавший Юнга с 1955 г. – Он рас-
сматривал свою жизнь как <…> служение фун-
кции сделать Бога сознательным». <…> я пришел 
к заключению, что, как личность, он <Юнг> стоит 
в одном ряду с Юлианом Отступником (4 в. н.э.), 
расшатавшим ортодоксальное христианство и 
восстановившим эллинистический политеизм в 
западной цивилизации»20.

Сарказм обоих авторов, цитаты которых при-
ведены выше, нацелен на одно и то же, по сути. Но 
в последней цитате привлекает внимание не впол-
не ясное на первый взгляд утверждение, что Юнг 
желал «сделать Бога сознательным». Что это может 
значить и соотносится ли с мессианством Андрея 
Белого?

Неоднократно, почти во всех работах, напи-
санных до Первой мировой войны, Белый убеждал 
читателя не просто в религиозной сущности сим-
волизма, но в наличии у него особой религиозной 
цели, как и у всякой новой религии, причем цель 
искусства совпадает с религиозной целью. Вот как 
Белый нащупывает формулировку этой цели: «пре-
ображение мира и человека», «пересоздание при-
роды личности», при этом «индивидуальные цели 
роста диктуются религией, которая превращает их 
в коллективные цели». Делая самого художника и 
жизнь его предметом творчества, «искусство ука-
зывает вехи пересоздания себя и мира»21.

Последний тезис – общее место учебников по 
истории литературы – не стоит понимать только в 
смысле эпатажного экспериментирования симво-
листов в области своей личной жизни и имиджа. 
Мысли этой Белый придавал буквальное значение: 
указание на преображение человека и человечества 
дано в символе, который есть пересечение внутрен-
него (априорного) и внешнего (апостериорного) 
опыта, психологической реальности и видимого 
мира. Цель символизма – вовсе не создание произ-
ведений искусства, но «преображение человечества, 
создание новых форм»22. Полагать обратное – то же, 
что думать, будто, скажем, православие – только 
повод для созерцания икон и эстетического насла-
ждения церковным пением.

«На мои просьбы пояснить это преобразо-
вание примерами из области социальной, поли-
тической, нравственной, художественной Белый 
отвечал длинными речами, но ясного ответа все-
таки не давал»23, – по обыкновению, бравирует сво-
им трезвомыслием Н. Валентинов. Однако ответ 
Белого Валентинову вполне конкретен: ценность 
творчества состоит в созидании себя по образу и 
подобию богов (которые, помним, суть эмблемы 

иного). «В чем же это иное? <…> «Это – Я», – за-
являет Андрей Белый в своей статье «Эмблематика 
смысла» и подтверждает еще раз в своей поздней 
работе «Будущее искусство»: «Нас ждет наше «я». 
<…> Только эта форма творчества еще сулит нам 
спасение. Тут и лежит путь будущего искусства»24.

Итак, мы призваны творить самих себя по 
образу и подобию себя же? В статье «Пути куль-
туры» Андрей Белый дает очерк исторического 
становления культур разных эпох и народов как 
историю последовательного высвобождения «Я» 
из Космоса – касты – рода – из индивида («Я» как 
рефлектирующего самосознания личности на этом 
этапе). И вот этот «эгоизм»25 эпохи гуманизма (где 
«Я» есть «Эго» уже вполне во фрейдовом смысле, 
то есть область осознаваемого) ждут дальнейшие 
метаморфозы: «соединения «Я» личности с «Я» 
Коллектива и – далее Космоса»26. То есть полное 
отпадение от универсума (читай – Бога) в предель-
ной точке индивидуализма – только кажущаяся 
изоляция: сугубо индивидуальное оказывается 
подлинно всеобщим.

Этот феномен, эту грядущую форму «Я» 
Андрей Белый в своей статье называет «самост-
ность»27. Именно так, а не словом «самость» сле-
довало бы переводить юнговский термин «Selbst»: 
«САМОСТЬ, – читаем мы в юнгианском словаре, – 
архетип наиполнейшего человеческого потенциала 
и единства личности как целого <…>. Переживание 
Самости характеризуется нуминозностью религи-
озного откровения <…> нет существенной разни-
цы между Самостью как эмпирически постигаемой 
психологической реальностью и традиционным 
представлением о верховном божестве <…> С та-
ким же успехом ее можно назвать «богом в нас» 
<…>. Юнговская концептуализация Самости ви-
дит ее в трансличностном измерении»28. Личность, 
по Юнгу, в ходе своего становления, именуемого 
индивидуацией, бесконечно стремится к совпаде-
нию с самостью. Именно так и следует понимать 
юнговское намерение «сделать Бога сознательным».

В двух лекциях по алхимии, прочитанных  
К.Г. Юнгом летом 1942 г., Юнг прослеживает часть 
процесса индивидуации как пять стадий удаления 
(интеграции в сознание) проекций архетипов. На-
ходясь на первой стадии, индивид еще не отделен 
от мира, то есть от общественных ожиданий по 
отношению к нему и от коллективной морали; на 
второй стадии начинается процесс дифференциа-
ции личности «от противного»: индивид осознает 
себя, сравнивая с Другим (носителем авторитета 
или, напротив, негативных качеств), в качестве 
Другого может выступить собственная архети-
пическая тень; на третьей стадии продолжается 
отдаление от «коллектива»: индивид сравнивает 
общественную мораль с собственным этическим 
кодексом; четвертая стадия – отчуждения от мира, 
личность оказывается способна противопоставить 
себя обществу... и оказаться в смысловом вакууме; 
на пятой стадии (наибольшего приближения к са-
мости) должна произойти реинтеграция на основе 
уже теперь полного осознания индивидом своей 
природы и природы общества.
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применение к индивиду «Путей культуры» Андрея 
Белого и не разработка заимствованного принци-
па? Стадии филогенеза, перенесенные в онтогенез 
(эволюция жизни на земле – в стадиях развития 
эмбриона), – модная во времена Юнга естественно-
научная концепция, только эмбрион этот – наше 
сознание, наше Я29.

В основе концепции самостности/самости Бе-
лого/Юнга можно разглядеть и германского роман-
тического «Бога в сердце», и образ ницшеанского 
канатоходца, сверхчеловека будущего, и «бога по 
имени Я» Р. Штейнера: «Я открыл в себе высшее «я», 
но это «я» переходит за пределы моего чувственно-
го становления; оно было до моего рождения, оно 
будет существовать и после моей смерти <…> Так 
узнавал мист о своем обожествлении»30. Антропо-
софскую интерпретацию христианского Бога как 
«Я» мы обнаруживаем у всех младосимволистов и у 
М. 31, но «история христианства – история детских 
болезней»32, как замечает Андрей Белый, восхожде-
ние же к коллективному (и далее – к космическому) 
«Я» как к «Я» индивидуализированному и есть за-
дача будущего религиозного преобразования.

Пересоздание мира, пожалуй, – цель отда-
ленная и опосредованная, к ней мы еще вернемся 
ниже, преображение же собственной личности – 
цель, доступная всем, кто ищет Смысл, который и 
есть «последняя цель»33, задаваемая Символом во 
всей неисчерпаемой совокупности его значений. 
В процессе творчества художник приближается к 
постижению Смысла и претерпевает личностные 
метаморфозы по мере этого приближения; углу-
бляясь в интимное, на самом деле восходит ко все-
общему. Эта идея – в основе юнгианской психоло-
гии творчества (Юнг имеет в виду это, даже когда 
речь идет об обретении смыслов в ходе творческой 
терапевтической беседы).

Подобно тому, как Белый усматривает эта-
пы преобразования человека в уяснении «смысла 
образов»34, символов, Юнг определяет ход процесса 
индивидуации через интеграцию в сознание архе-
типов коллективного бессознательного. Выражаясь 
словами Белого, по мере приближения к самост-
ности «личность, свободно вышедшая из своих 
границ, индивидуализируется [курсив мой – С.Л.] 
в коллективе»35.

К.Г. Юнг детально разработал феноменоло-
гию архетипов-символов, Белый лишь обозначил 
некоторые из них: писал о мужской и женской 
сущностях души (анимус/анима у Юнга), о младен-
це-змееборце (архетип божественного младенца у 
Юнга), явил, по сути, архетипический образ тени в 
романе «Петербург». Не мог, разумеется, Э. Метнер 
не подарить Юнгу очарования соловьевской кон-
цепции Софии, Вечной Женственности А. Блока 
и Белого, узнанной впоследствии Вяч. Ивановым 
в одной их ипостасей юнговской Анимы.

Но, помимо разработки концепции самостно-
сти (самости), Белый будто предвосхищает саму 
теорию архетипа, отличая понятие о Символе от 
самого Символа (который «непознаваем, несотво-
рим, всякое определение его условно»36), от Лика, 

или образа Символа, наконец, от символического 
образа переживания и от художественного сим-
вола. Белый также выявляет функциональную 
«трехчленную формулу символа»: «1) символ как 
образ видимости, возбуждающий эмоции, черты 
которого <…> нам заведомы в окружающей дей-
ствительности; 2) символ как аллегория <…>; 3) 
символ как призыв к творчеству жизни»37. И у К.Г. 
Юнга мы обнаруживаем различение архетипа как 
невоплощенной структурной формулы, архетипа 
как эмпирической модели в проекции, архетипа 
как персонификации и архетипического образа как 
аллегорического воплощения конкретной модели.

В статье «Смысл искусства» Андрей Белый 
мечтает о новой эстетике, которая бы не занима-
лась «классификацией эстетических феноменов», 
но интересовалась бы «самим процессом воплоще-
ния»38, то есть процессом символизации. Автора 
привлекают исследования, в которых «базисом те-
ории является не та или иная эстетика, а данные 
научной психологии»39.

Для художника, заметим мы, важен не ко-
нечный результат (картина, поэма), некоторые 
и вовсе безразличны к дальнейшей судьбе сво-
их детищ. Перед художником встает насущная 
личностная проблема, которую он имеет благо-
словенный дар решить посредством творческо-
го психологического процесса, цель которого – 
преобразование личностных смыслов, обретение 
новых. Произведение – лишь побочный продукт 
смыслообразования, который подхватывают ал-
чные почитатели таланта. Художника интересу-
ет не шелуха, а ядро смысла, как ту пушкинскую 
белку, что «песенки поет // Да орешки все грызет, 
// А орешки не простые, // Все скорлупки золотые. 
<…> // Из скорлупок льют монету // Да пускают в 
ход по свету»40.

Возможно, впрочем, Белый в статье «Смысл 
искусства» предрекает и дальнейшее развитие 
психологии творчества, основы которой уже были 
в его время заложены работами Ч. Ломброзо, З. 
Фрейда, У. Джеймса. Подобно Ломброзо, Белый 
обращает внимание на зыбкую грань между гени-
альностью и помешательством, для толпы и вовсе 
не различимую (эту тему будет развивать Юнг с 
точки зрения погруженности как художника, так 
и безумца в стихию коллективного бессознатель-
ного). Подобно Фрейду, в основе художественного 
и научного творчества видевшего защитный ме-
ханизм сублимации либидо, Белый заявляет, что 
«источник творчества – энергия переживания»41. 
Как Андрей Белый, Джеймс, едва ли знакомый с 
трудами русского символиста, относит поэтическое 
наитие, вдохновение, к многообразию религиозного 
(в психологическом смысле) опыта: «Человек вдох-
новляем и руководим внешней силой, так как одним 
из свойств подсознательной жизни, вторгающейся 
в область сознательного, является ее способность 
казаться чем-то объективным и внушать человеку 
представление о себе как о внешней силе»42.

Все перечисленное лишь показывает единую 
культурную базу построения мыслителями раз-
ных стран подобных друг другу суждений. Однако 
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еще в ранней своей статье «Формы искусства» 
(1902 г.) Андрей Белый, ссылаясь на Гете, делит 
художественные произведения на «рассудочные» 
и написанные по наитию. Много позже этот прин-
цип деления, кому бы ни принадлежала первая его 
формулировка, будет признан одним из основопо-
лагающих тезисов юнгианской эстетики.

Юнг развивал его в статье «Об отношении к 
поэзии», различая интровертное и экстравертное 
искусство. А в статье «Смысл искусства»43 Белый 
подробно разрабатывает весьма близкую более 
поздней юнговской типологию творчества («худо-
жественного символизма»), выделяя восемь типов 
художников на основании следующих критериев: 1) 
в образе видимости (классицизм) или во внутрен-
нем переживании (романтизм) предстает худож-
нику откровение; 2) нисходит на художника в про-
цессе творчества откровение о единстве видимого 
и незримого («реалистический символизм») или 
художник в ходе создания произведения только 
стремится угадать это единство как подтвержде-
ние своего ментального представления о гармонии 
(«идеалистический символизм»).

Говоря о соотношении вдохновения и ремес- 
ла в процессе художественного творчества, Белый 
делится собственным опытом: «Женственной 
стихией моего существа я поворачиваюсь к боже-
ственному началу, осеняющему меня видением; 
вдохновение второго рода активно: мужественная 
сторона моей души стремится запечатлеть <…> в 
слове <…> женственно воспринятое видение»44. 
Гендерно-функциональная двойственность челове-
ческой натуры будет исследована Юнгом не только 
при описании им парного архетипа анимы/ани-
муса, но и в ходе анализа природы креативности, 
в частности в статье «Психология и литература». 
Идея «психического гермафродитизма»45 привьется 
и в американском юнгианстве.

Интересно наблюдать, как некоторые зерна, 
брошенные символизмом на плодородную почву 
психоанализа, помедлив прорастать в теории Юнга, 
дают всходы в постюнгианстве, главным образом 
в архетипической школе Дж. Хиллмана, прямой 
наследнице основного пафоса учения Юнга. Таким 
парадоксальным образом идеи русского модерна 
сохраняют всхожесть в постмодернизме.

Например, хиллмановская концепция рито-
рики творчества очевидно восходит не только к 
фрейдовско-лакановскому вниманию к спонтан-
ной речи, как полагает сам Хиллман. Истоки ри-
торики творчества мы неожиданно обнаруживаем 
в статье Андрея Белого «Магия слов». Назначение 
человека, полагал Белый, в «живом творчестве жиз-
ни», осуществляемом через общение индивидуу-
мов. Общение же представляет собой нечто иное, 
как «живой творческий процесс» обмена образами, 
«созидающими тайны жизни» и «углубляющими 
индивидуальные образы души»46.

Владеющие живой,  исполненной метафорами 
и мифологическими аллюзиями речью и есть теур-
ги, поскольку слово-образ устремлено в будущее, 
омертвевшее же слово-понятие – в прошлое, к уже 
известному. В своей программе символизма Белый 

заявил, что разделял точку зрения Вяч. Иванова на 
миф и метафору47.

Вся сократическая традиция устных диалогов, 
к которой обычно апеллирует психоанализ, пред-
ставляет собой риторику творчества. Да и психоте-
рапевт Юнг, конечно же, испытывал на себе «сози-
дающую тайны» власть звучащего слова: «Метнер 
<…> впоследствии указывал, что обнаружил почти 
дословные отрывки из их <с Юнгом> терапевти-
ческих диалогов в позднейших исследованиях 
Юнга»48. Однако концептуализация значимости 
общения в процессе индивидуации самого Юнга 
не интересовала.

Вот что думает по этому поводу Дж. Хиллман: 
«Образ, вызываемый пациентом, находит имагина-
тивное отражение с моей стороны <…> в форме 
фантазии <…>, которая не ставит своей целью 
интерпретацию и не составляет акт понимания»49. 
«Акт созидания души является актом воображения. 
<…> Роль мифа в архетипической психологии со-
стоит <…> в том, чтобы открыть проблемы жизни 
для трансперсонального исследования на основе 
культуры творческого воображения. <…> В этом 
случае метафора <…> перестает быть только «ри-
торической фигурой» и становится инструментом 
созидания души»50.

Называя основанную им школу архетипиче-
ской, Хиллман имел в виду и некую естественность, 
самопроизвольность – «архетипичность» – состав-
ляющих ее отличие психологических и культуро-
логических взглядов. В первую же очередь школа 
названа архетипической из-за пристального вни-
мания к образу. «В архетипической психологии 
термин «образ» не относится к послеобразу, т.е. к 
результату ощущений и восприятий. Не означает 
«образ» и ментальной конструкции. <…> В дей-
ствительности образ соотносится только с самим 
собой»51, – вот как определяет центральное понятие 
своей доктрины лукавый постмодернист.

Но мы находим почти дословное соответствие 
этому определению в статье «Эмблематика смысла» 
Андрея Белого: «Смысл красоты в художествен-
ном образе, а не в одной только эмоции, которую 
возбуждает в нас образ; и вовсе не в рассудочном 
истолковании этого образа; символ неразложим ни 
в эмоциях, ни в дискурсивных понятиях; он есть 
то, что он есть»52.

Поскольку речь в данном случае не может идти 
о плагиате, остается предположить лишь то, что 
современный архетипический психолог и симво-
лист (почти сто лет назад) в своих размышлениях 
о природе образа-символа действительно подошли 
к архетипической сути его, уловили идею. Или же 
то, что суть символизма была схвачена К.Г. Юнгом 
столь верно, что не претерпела искажений даже во 
взглядах его лучшего ученика.

Приземленный социал-демократ Н. Валенти-
нов, не добившийся, по его словам, ответа от Белого, 
в чем же конкретно выразится преображение форм 
мира, на самом деле ответ этот получил: «Измене-
ние этих форм есть знак изменения внутреннего 
восприятия мира для создания новых форм жиз-
ни»53. Итак, «мы наш, мы новый мир построим» 
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отнюдь не на «стройках символизма», а в восприя-
тии этого мира, в неординарной его интерпретации 
преображенными (вследствие особой восприим-
чивости к символам) личностями – вот, думается, 
что имел в виду Андрей Белый.

О том же говорит он и в статье «Смысл искус-
ства», рассматривая вариант творческой символи-
зации, при котором художник сосредоточивается 
на предмете видимости, что открывает в нем «углу-
бленное художественное восприятие»54, в итоге же 
творческого процесса предмет видимости является 
преображенным. Только, когда мы говорим о ми-
росозидании, о миропереосмыслении, точнее, речь 
уже идет не об отдельном предмете видимости, а 
обо всем видимом мире. В символической интер-
претации он может быть приведен творческой 
личностью в соответствие с «реальной действи-
тельностью», по Белому, то есть с платонической 
идеальной сущностью этого мира.

«Исцеление» мира посредством свежей его 
интерпретации – третий постулат философии во- 
ображения Хиллмана, находящий соответствие в 
символизме. «Он, – говорит Хиллман о проводнике 
душ, метафорическом Гермесе риторики творче-
ства, – бог границ и герменевтики, связей между 
различными мирами. <…> Он проявляется в акте 
интерпретации, его дар – это инсайт»55. «В послед-
нее время, – передает Дж. Хиллман идею одного 
из своих единомышленников о конечном смысле 
интерпретации – образоцентрическая психотера-
пия проникает в мир объектов чувственного вос-
приятия и привычных форм. <…> Ее программа 
ставит перед собой честолюбивую задачу – вы-
здоровление души мира (anima mundi) на основе 
рассмотрения мирового облика с эстетической 
точки зрения. Проект предусматривает <…> мас-
штабную задачу – сформировать новый образ 
общества»56.

Чем не символистская утопия Андрея Белого? 
Впрочем, учитывая те резкие культурные перемены, 
что действительно происходили в мире в ходе XX 
столетия, такая ли уж утопия?..

В этой связи приобретает особое звучание 
призыв Белого рассматривать «глубочайшие про-
тиворечия современной культуры»57 (Белый имел 
в виду европейскую) в свете других культур. «Мы 
переживаем ныне в искусстве все века и все на-
ции»58, – писал он, – наибольшее внимание, как и 
все символисты, уделяя культуре античности, вос-
точной и средневековой мистике. Эта установка на 
создание плюралистической новой культуры была 
свойственна и Юнгу, в современном же юнгианст-
ве (в том числе как ответ на вызов глобализации) 
трансформировалась в культурологическую кон-
цепцию метафорического «политеизма».

Учение Юнга породило несколько современ-
ных школ глубинной психологии59, одна из которых, 
архетипическая школа Дж. Хиллмана, стремится к 
тому, чтобы окончательно утвердить за юнгианст-
вом гуманитарный статус. Таким образом, замы-
кается круг, возвращая архетипическую психоло-
гию к символистской культурологии и эстетике. 
Возвращается она, однако, преображенной всеми 
своими достижениями XX столетия, представляя 
в настоящий момент признанный метод литера-
турно-художественного, культурологического и 
философского анализа.
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Проблема «мягкой силы» рассматривается авторами в контексте лингво-
культурологических, социологических, политических и философских ракурсов, 
обеспечивающих целостное видение сложнейшего современного процесса меж-
культурного взаимодействия.

Вопрос о «мягкой силе» сегодня – один из 
приоритетных во всем мире. На Совещании 
послов и постоянных представителей Рос-

сийской Федерации за рубежом внимание к этому 
поистине стратегическому ресурсу было привлече-
но в выступлениях Президента РФ В.В. Путина и 
министра иностранных дел С.В. Лаврова1. Особое 
значение в этой связи приобретает русский язык – 
тот «носитель», без усиленной поддержки которого 
трудно говорить об укреплении позиций России в 
области экономического сотрудничества, полити-
ческих контактов, поддержки россиян за рубежом 
и в пределах нашего Отечества2.

Кто является субъектом межкультурной  
коммуникации?

Современные модернизационные процессы 
представляют собой, как известно, сложное мно-
гоуровневое взаимодействие различных подсистем 
культуры (в данном случае под «культурой» пони-

мается социокультурный организм), маркирован-
ных теми или иными акцентами в системе ценност-
ных предпочтений. Подобные акценты принято 
связывать с историческими «типами» культур 
или же напрямую – с конкретными  социокуль-
турными организмами. Таким образом, акторы 
межкультурной коммуникации могут рассматри-
ваться, как минимум, двояко, и разница в нюансах 
оказывается достаточно существенной. Если под 
«организмом» на сегодняшний день все еще пони-
мается национальное государство (выступающее, 
по крайней мере, на уровне правового поля как 
субъект международно-правовых отношений), то 
«типы» выступают как довольно размытые геопо-
литические образования, имеющие во внутренней 
структуре близкие ценностные платформы и при 
этом не составляющие незыблемого, раз и навсегда 
данного, монолита. В любом случае, «доминантой» 
и точкой отсчета всегда выступает конкретный со-
циокультурный организм – недаром «локальные 
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типы» Данилевского – Шпенглера получили свои 
названия в соответствии со страноведческими и 
регионоведческими терминами. 

В свою очередь, межкультурная коммуника-
ция распределяется как во внешнеполитическом 
пространстве (и тогда «игроками» этого поля вы-
ступают национальные государства как ее макро-
акторы), так и в пространстве внутриполитическом 
(в этом случае речь идет о больших и малых соци-
альных группах, а также социальных институтах 
и отдельных организациях, представленных, раз-
умеется, конкретными людьми).

Стоит отметить, что свою специфику процес-
сам жизнедеятельности социокультурных орга-
низмов придают глобализационные тенденции 
во всем их многообразии, включая глокализацию. 
Стремление макроакторов межкультурной ком-
муникации к большей открытости парадоксально 
совмещается с трендами изоляционизма. Полити-
ческие страсти выражают себя по всему спектру 
предпочтений – от стремления к суперинтеграции 
до сползания к даосской модели «пусть границу 
соседнего государства обозначает поющий петух», 
что сводит макроактора к малой социальной группе 
или даже отдельной «ячейке общества», как пра-
вило, кланового типа.

Не следует, однако, забывать, что реальными 
агентами межкультурной коммуникации являются 
реальные люди, представляющие собой не только 
носителей определенных ценностей (в этом случае 
от личностного фактора легко было бы абстрагиро-
ваться), но выступающих как свободные «единицы» 
социальной активности, способные «начинать цепь 
причинения с себя».

Специфика модернизации в современных 
условиях

В связи с темой, избранной для обсуждения, 
важно отметить, что нынешняя фаза модернизации 
давно перешагнула порог наивной веры в инду-
стриальное и постиндустриально-информацион-
ное могущество как панацею от всех бед. В то же 
время основание подобного «самопревосхожде-
ния» – достижение рядом стран по-настоящему 
высокого уровня модернизации своих социально-
экономических, социально-политических и социо-
культурных подсистем. Именно это и позволяет им 
«превзойти» самих себя в «постиндустриальном» 
типе организации. Отсюда – хрестоматийный вы-
вод о том, что социальное пространство подобных 
обществ действительно претерпевает в наши дни 
радикальные трансформации, в том числе социо- 
психологического плана.

Известно и то, что страны, чья экономика вклю-
чена в глобализационные процессы по принципу 
«догоняющей» модернизации, также не остаются в 
стороне от подобных трансформаций. В определен-
ном смысле можно утверждать, что модернизация 
их социально-политического и социокультурного 
блоков протекает на несколько порядков быстрее, 
чем собственно социально-экономическая модер-
низация (индустриализация и соответствующая ей 
реорганизация социальной жизни).

Заметную роль в указанном процессе играет 
интенсификация функционирования всей сово-
купности коммуникативных сетей, связанная с 
ускоренным технологическим развитием, – идет 
ли речь о транспорте грузов или о «транспорте» ин-
формации; о перемещении людей или о перемеще-
нии идей и ценностей. Коммуникативный процесс, 
таким образом, по праву приобретает название 
«межкультурной коммуникации» – интенсивно-
го многоаспектного взаимодействия культурных 
форм, представляющих различные, иногда несо-
измеримые виды социокультурных организмов.

Определенная часть подобных взаимодейст-
вий представляет собой стихийное взаимовлияние 
соприкасающихся подсистем между культурами 
различных типов (или, если использовать несколь-
ко иной подход, между различными социокульту-
рыми организмами). Другая часть межкультурных 
коммуникаций связана с более или менее проду-
манными стратегиями  влияния – партнерского 
и непартнерского типов. По логике, партнерство 
предполагает «мягкое», ненасильственное, взаи-
мовлияние; его антипод – напротив, применение 
того или иного вида явного либо скрытого наси-
лия. Однако фактически навязывание собствен-
ных культурных форм в качестве доминантных 
присутствует в любом виде сколько-нибудь серьез-
ного взаимодействия, партнерского в том числе. 
«Мягкая сила», таким образом, – необходимый 
компонент, активизирующий механизмы развития  
плодотворных контактов с учетом неизбежности 
лоббирования интересов каждой из сторон при 
решении конкретных проблем, в связи с которыми 
имеет место взаимодействие.

«Кто отказывается содержать своих солдат, в 
конце концов содержит чужих» – эта старая му-
дрость легко проецируется на современное поле 
социокультурного взаимодействия: «кто отказы-
вается лоббировать свои интересы, в конце концов 
работает исключительно на реализацию интересов 
контрагентов». У «межкультурных коммуникато-
ров» предполагается способность отдавать себе 
отчет в своих действиях: чьи, какие именно инте-
ресы ты представляешь в процессе коммуникации? 
Честная констатация фактов позволяет уточнить 
границу «мягкости», о которой идет речь. Такая 
граница не может выходить за рамки стратегиче-
ских интересов своего государства и своего народа 
(что, кстати, в современном мире далеко не всегда 
совпадает), идет ли речь о политическом, экономи-
ческом или культурном взаимодействии; однако не 
может и откровенно отрицать базовые ценности 
контрагентов. В последнем случае «мягкое» воздей-
ствие переходит в фазу насилия и таким образом 
перестает быть «культурно корректным».

«Культурные модуляторы» как  
исследовательская проблема

Итак, допустимые параметры взаимного уче-
та интересов предполагают «ценностные втор-
жения» в условно чужое социокультурное про-
странство – ведь именно таким путем происходит 
его культурное «освоение», без которого культуры 
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действительно оставались бы абсолютно несоиз-
меримыми и в этом смысле полностью неконтак-
тными. Другое дело, что определение приоритетов 
в процессе взаимодействия должно подвергаться 
строгому расчету, позволяющему оценить шансы 
собственной позиции по отношению к позиции 
контрагента. Очевидно, что коммуникативные 
транзакции в этом случае можно направленно 
ориентировать на тот или иной тип коммуника-
ции, оптимально соответствующей избранной 
стратегической линии поведения. Очевидно так-
же, что не всегда доминирование с применением 
активного лоббирования своей позиции является 
искомым оптимальным вариантом. Нередко выжи-
дательная позиция, позволяющая «расцвести всем 
цветам», приносит эффект значительно быстрее и 
с меньшими потерями (так называемая «азиатская 
дипломатия»).

Учет ценностных «фундаментов» культур, 
определяющих те или иные стратегии и такти-
ки поведения их представителей в конкретной 
ситуации, таким образом, – необходимый ком-
понент эффективной межкультурной коммуни-
кации, имеющей своей целью конкретные дело-
вые результаты. «Артподготовка» для подобного 
взаимодействия – межкультурная коммуникация, 
не имеющая видимой прагматической цели, ком-
муникация «сама по себе», партнерство с целью 
узнавания. В этом ряду можно выделить два клю-
чевых направления взаимодействия: 

– во-первых, научное и любительское исследо-
вание «чужих» культур (от этнографических экспе-
диций до прямых разведывательных операций на 
территории других государств); 

– во-вторых, так называемая «народная дипло-
матия», охватывающая сегодня не только сферу 
спорта, туризма и связанных с ними бытовых кон-
тактов, но также широко распространившаяся в 
области образования3, здравоохранения и других 
международных контактов профессионального 
уровня.

Описания феноменологического типа, фикси-
рующие ключевые особенности (как и заметные 
изменения) такого рода фактов, – основа совре-
менной культурологии (включая лингвокульту-
рологию), что особенно актуально для исследо-
вательской площадки МГИМО(У). Вместе с тем 
нельзя забывать, что любое феноменологическое 
описание в то же время претендует на выраженное 
«сканирование» сущности происходящего. Если 
обратиться к исследованию межкультурной комму-
никации, под такой сущностью следует понимать 
живую жизнь конкретных культурных форм, чьи 
метаморфозы составляют ядро внутренней жиз-
ни культур. Эта задача не решается вне контекста 
культурологической феноменологии, но вместе 
с тем несводима к ней, представляя собой «дело» 
отдельной дисциплины – философии культуры. 

Философия культуры, таким образом, – это 
попытка обоснованной реконструкции сущност-
ных взаимодействий современных культур с точки 
зрения движения культурных форм, опирающая- 
ся на использование релевантной методологии 

(феноменология, философская компаративисти-
ка, герменевтический анализ, аксиология, совре-
менная антропология, религиоведческий анализ, 
этнопсихология, теория коммуникации в контек-
сте неориторики ХХ в., цивилизационный подход, 
теория управления, социология, конфликтология, 
геополитика и т.д.).

Обращаясь к конкретным прагматическим 
результатам подобных исследований, следует 
подчеркнуть их «выход» на решение важнейших 
практических задач, включая задачи делового 
плана и даже задачи хозяйственные. Давно из-
вестно, что знание партнера способствует лучше-
му пониманию и ускоряет достижение возмож-
ных договоренностей. Успехи на этом поприще 
этнопсихологии и деловой этики предполагают 
углубленные исследования «аксиологических 
фундаментов» культур, их духовной аксиоматики 
и тенденций их трансформации во времени. «Све-
жие» данные такого рода – необходимое условие 
успешной коммуникации в любой сфере. Однако 
знание основ, трансформирующихся чрезвычайно 
медленно и представляющих собой «несущие кон-
струкции» «своей» и «чужой» культуры, – не менее 
важный компонент, необходимый для ориентации 
в деловых отношениях с представителями иных 
культур. Отдельная тема – ценностные «мутации», 
являющиеся следствием современных миграцион-
ных процессов.

При этом рефлексия по поводу «сильных» и 
«слабых» сторон собственной культуры – также 
мощный фактор, позволяющий модулировать ак-
тивность любого профиля – от делового до поли-
тического с помощью «мягкой силы». 

Философско-культурологическая школа 
МГИМО(У) – теория, практика и прагматика

Перспективы исследовательской площад-
ки МГИМО с учетом приведенных подходов 
огромны – как в силу наличия богатого спектра 
специалистов указанных профилей, так и в силу 
специфики «производственного процесса» нашего 
вуза. Он предполагает, с одной стороны, нали-
чие (прежде всего, в студенческой аудитории) 
представителей различных культур. С другой 
стороны – знание преподавательским коллекти-
вом нюансов межкультурной коммуникации в 
образовательном пространстве, бизнес-транзак-
циях, взаимодействиях в международно-правовом 
пространстве, международных исследовательских 
проектах и т.д.

Развитие названного направления видится 
перспективным и в силу «ужесточения» конку-
рентной борьбы в современном образовательном 
пространстве, в том числе и международном, о чем 
сегодня говорят ведущие специалисты в данной об-
ласти. Повышение конкурентоспособности нашего 
вуза – один из значимых результатов усилившегося 
в связи с открытием по решению Ученого совета 
МГИМО в 2012 г. в Университете аспирантуры по 
культурологии (специальность 24.00.01 – история 
и теория культуры) и философии культуры (спе-
циальность 09.00.13 – философская антропология 
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и философия культуры), наращивания исследова-
тельского потенциала в данной области.

Важно, что наш Университет обеспечен вы-
сококвалифицированными исследовательскими и 
педагогическими кадрами в данной области, спо-
собными вести научную деятельность, поддержи-
вающую преподавательские усилия, включающие 
студентов в обсуждение и изучение актуальных 
для их будущей профессиональной деятельнос-
ти проблем. Наработанный опыт в данной сфе-
ре позволяет не только укомплектовать учебный 
процесс по новым специальностям кадрами раз-
личных профилей (от специалистов в области 
мировой культуры и литературы до философов, 
журналистов, историков, лингвистов, социологов, 
экономистов,  психологов, правовиков и т.д.), но 
также развивать междисциплинарное научное на-
правление совместными силами профессорско-
преподавательского состава и студентов.

Одна из задач, поставленных сегодня руко-
водством страны, – приток инвестиций в Россию. 
Ее решение должно опираться на «мягкую силу»4. 
Это не может быть достигнуто без точного знания 
культурологических особенностей межкультурной 
коммуникации и учета конкретных сущностных 
моделей развития современных локальных культур. 
Личностный фактор, определяющий, между про-
чим, и степень погруженности человека в данную 
проблематику (как и готовность считаться с ней 
при принятии решений), – важнейшая составля-

ющая того «человеческого капитала»5, без которого 
невозможно говорить о какой бы то  ни было ком-
муникации, тем более успешной.

Подборка материалов докладов и сообщений, 
прозвучавших на заседания секции «Межкультур-
ная коммуникация» VII Конвента РАМИ, органи-
зована по следующей логике:

–  во-первых, выделен блок лингвокультурной 
и страноведческой проблематики (Е.В. Воевода, 
А.В. Кагальникова, Н.Н. Изотова, Л.Б.Карелова, 
М.А.М. Халиль); 

– во-вторых, дан анализ модернизационных 
процессов в постсоветской России (В.Л. Курабцев, 
О.Л. Церпицкая); 

– в-третьих, освещены методологические во-
просы социокультурных трансформаций в системе 
современной международной жизни (М.Л. Поли-
щук, Д.Н. Белова, А.Г. Климов, М.В. Силантьева, 
А.М. Петрович, М. Узелац, В.С. Глаголев). 

Модераторы секции будут благодарны читате-
лям за комментарии и оппонирования изложенных 
точек зрения.  

Shestopal A.V., Silantjeva M.V. Intercultural 
communication in the light of current modernization 
process, "soft power" cultural modulators.  

Summary: The problem of "soft power" is considered 
by the authors in the context of the linguistic-cultural, 
sociological, political and philosophical perspectives, 
providing a holistic view of today's complex process of 
intercultural interaction.
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В статье рассматриваются социополитические и лингвистические пробле-
мы выбора контактных языков для коммуникации на постсоветском простран-
стве. Автор анализирует факторы, определяющие возможность приобретения 
языком статуса контактного, и влияние контактного языка на выбор партнеров 
в экономике, политике и  культуре.

Языковая ситуация на евразийском кон-
тиненте меняется: растет популярность 
английского языка как языка междуна-

родного общения; сужается ареал использования 
русского языка; отмечается интерес к изучению 
китайского и арабского языков. Активно продви-
гает свои политико-лингвистические интересы 
Турция. Для создания единого евразийского про-
странства необходим язык или языки, на которых 
представители Евразии могли бы общаться, то есть 
контактный язык.

Что же такое контактный язык? Каковы соци-
окультурные детерминанты, определяющие, какой 
из языков сможет приобрести статус нового lingua 
franca? Каково влияние контактного языка на вы-
бор партнеров в области политики, экономики и 
культуры? Контактный язык, или lingua franca, – это 
язык-посредник, функционирующий как средство 
межнационального или межэтнического общения 
между носителями разных языков в ограничен-
ных сферах социальных контактов1. Необходимо 
различать контактные и международные языки, 
которые могут совпадать или не совпадать. Так, в 

XIX в. в Европе международными языками были 
французский и немецкий языки, а контактным – 
только французский.

В современном мире английский язык как 
глобальный распространен как в странах, где он 
является первым языком, так и в странах, где он 
является либо официально признанным вторым 
языком, либо языком межнационального общения2.

Язык может способствовать пробуждению 
интереса к культуре и политике страны, способ-
ствовать формированию образа друга или врага. В 
XIX в. с распространением французского языка в 
России началось и распространение французской 
культуры. Но может происходить и обратное: отно-
шение к стране влечет за собой не только интерес 
к языку, но, в некоторых случаях, его отторжение. 
После Великой Отечественной войны отношение к 
немецкому языку было не очень позитивным. Зато 
в начале 2000-х гг. экономический рост Германии 
способствовал росту интереса к изучению немец-
кого языка. 

Когда человек говорит на иностранном языке, 
он неизбежно погружается в языковую картину 

Контактные языки 
как лингвокультурная 
доминанта на постсоветском 
пространстве
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мира, свойственную этому языку, воспринимает 
иную логику мировосприятия, систему ценностей. 
Ее можно принимать, можно отвергать, но нель-
зя отрицать, что и отдельный человек, и большие 
группы людей могут быть подвержены влиянию 
иностранного языка и иноязычной культуры. 

Среди факторов, влияющих на признание 
за языком статуса контактного, наиболее суще-
ственную роль играют: 

1) этнолингвистические факторы – процент 
населения, говорящего на контактном языке; 

2) политические факторы – государственная 
поддержка языка и его статус; 

3) качество преподавания языка в школах 
и вузах; 

4) этнокультурные факторы, в том числе 
возможность/стремление изучить иностранный 
язык, на котором написаны священные книги, в 
родной стране или за рубежом; 

5) географическая близость сильного госу-
дарства, с которым существуют экономические 
и культурные связи или иные политико-эконо-
мические связи; 

6) социальный престиж; возможность найти 
работу с применением языка как в своей стране, 
так и за рубежом. 

Рассмотрим эти факторы применительно к 
русскому и английскому языкам как потенци-
альным языкам-посредникам на постсоветском 
пространстве. В бывших республиках СССР 
выросло целое поколение людей, не знающих 
русского языка. Но эти люди не владеют и ан-
глийским языком. Проблемы контактных языков 
на постсоветском пространстве обусловлены не 
столько лингвокультурными и экономическими 
факторами, сколько политическими и религиоз-
ными. Для руководителей государств, образовав-
шихся на территории бывшего СССР, вопросы, 
связанные с государственным языком, имеют 
политическое значение. 

Часто в споре сторонников и противников 
существования только одного государственно-
го языка в большинстве случаев смешиваются 
понятия «государственный язык» и «язык меж-
национального общения». Последнее стоит рас-
ширить и говорить о языке межнационального 
(межэтнического) общения как внутри страны, 
так и вне ее границ. На каком языке будут го-
ворить между собой украинец, грузин, армянин 
и казах. Азербайджанский писатель Чингиз Аб-
дуллаев считает, что это будет русский язык хотя 
бы даже потому, что «вряд ли все они будут знать 
английский язык»3. 

В славянских государствах, несмотря на свя-
занные с языками политические игры, процент 
русскоязычного и русскоговорящего населения 
наиболее высок: 

– в Белоруссии, по данным переписи населе-
ния (2009 г.), 84% населения считают себя бело-
русами, при этом 70% жителей используют для 
общения русский язык4; 

– на Украине, по данным опросов, проведен-
ных институтом Гэллапа (США) и компанией 

Research and Branding Group (Украина), русским 
языком свободно владеют и предпочитают ис-
пользовать его в общении от 83 до 92 % граждан5; 

– в Молдавии (2004 г.) русскоязычное население 
составляло 16%, но языком межнационального об-
щения являлся и является и сегодня русский язык6. 

Политика укрепления роли языка титульной 
нации заставляет многих русских на Украине и 
в Молдавии получать образование на государст-
венном языке. Однако если украинские ученые 
при негласном запрете на научные выступления 
на русском языке выбирают украинский, а кто 
может – английский, то молдавские ученые сразу 
предлагают английский в качестве рабочего язы-
ка. Но и в том, и в другом случае неформальное 
общение идет на русском языке. Добавим к этому 
потоки украинских, белорусских и молдавских тру-
довых мигрантов и станет ясно, что русский язык 
в Белоруссии, Молдавии и на Украине еще долго 
останется контактным.

В Прибалтике положение несколько иное. В 
Литве доля литовцев значительно превышает долю 
граждан нетитульной нации, однако русский язык 
традиционно используется как язык межнацио-
нального общения, что связано с развивающейся 
индустрией туризма. В Вильнюсе и Каунасе уже 
можно общаться на английском языке. Сложнее 
дело обстоит в Латвии, где на русском языке обща-
ются примерно 35% жителей. Русский язык являет-
ся в этой стране политическим и правозащитным 
вопросом, однако в частной сфере он распростра-
нен значительно шире, чем об этом официально 
сообщают: при приеме на работу часто требуется 
указать знание русского языка. В Эстонии лица, 
для которых русский язык является родным, со-
ставляют примерно 30% населения. Русский язык 
является самым распространенным иностранным 
языком в этой стране, за ним следуют английский, 
немецкий, финский. Отметим, что как эстонский, 
так и финский языки относятся к финно-угорской 
группе, что затрудняет их понимание носителями 
балто-славянских языков. Таким образом, возмож-
ность распространения русского языка в Прибал-
тике ниже, чем в Молдавии и на Украине, не говоря 
уже о Белоруссии. Что касается английского языка, 
то, несмотря на его растущую популярность и зна-
чительно возросший товарооборот со странами 
ЕС и США, английский язык не рассматривается 
в качестве единственного контактного языка, так 
как свободно владеет им незначительная часть на-
селения. 

В одной и той же коммуникативной общности 
могут функционировать несколько языков-посред-
ников, разграниченных в соответствии со сферами 
их использования: суржик и трасянка используют-
ся в повседневно-бытовом общении, но в офици-
альной речи используется один из официальных 
языков. Через некоторое время к ним присоеди-
нится английский язык, и можно будет говорить 
об образовании культурно-языковых союзов на 
территории славяноязычных стран СНГ (России, 
Белоруссии, Украины и, вероятно, Казахстана) с 
русским языком как контактным на бытовом и 
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официальном уровне и английским языком как 
языком делового общения. Есть все основания 
говорить уже сегодня об образовании культурно-
языкового союза стран Прибалтики, где контак-
тными языками выступают русский и английский. 

Совсем другая языковая ситуация складывает-
ся на Кавказе, в Средней Азии и Казахстане. Кроме 
армянского, грузинского и таджикского языков, все 
остальные языки новых независимых государств 
являются тюркскими, и процесс тюркизации на-
растает, что отмечают лингвисты Азербайджана. 
К тому же переход большинства среднеазиатских 
республик на латиницу затрудняет изучение рус-
ского языка. 

Армении необходимы языки-посредники для 
общения с внешним миром: английский – из-за 
существующих реалий и центров силы (экономи-
ческой, военной, научной, политической и т.д.), 
сложившихся после распада СССР; русский – из-
за общей ситуации в регионе, стратегического 
партнерства и позиции по Нагорному Карабаху. 
Необходимо также учитывать и наличие крупней-
шей – более чем миллионной – армянской диаспо-
ры в России. С учетом геополитической обстановки 
контактными языками для Армении могут стать 
именно английский и русский7. 

Политика Грузии в отношении России приве-
ла к тому, что молодежь практически не знает ни 
русского, ни английского языка. Элита отправляет 
своих детей учиться в российские и европейские 
университеты, чтобы знали и русский, и англий-
ский языки. Разумным компромиссом могло бы 
стать триязычие в Грузии и Армении, но пока это-
го не происходит, хотя в Армении о таких планах 
говорят. 

Руководство Азербайджана настойчиво про-
двигает идею официально сделать английский язык 
языком межнационального общения не только вне, 
но и внутри Азербайджана. На телевидении пре-
обладают американские фильмы. В то же время 
здесь активно продвигает свои политические и 
лингвокультурные интересы Турция – через теле-
каналы, культурные центры, развитие туризма и 
т.п. Не исключено, что турецкий язык сможет стать 
одним из распространенных языков на территории 
Азербайджана, но все-таки не контактным в пол-
ном смысле слова. 

Население Узбекистана все хуже и реже гово-
рит по-русски. При этом в республике проживает 
более 100 национальностей, для которых русский 
язык является главным в межнациональным обще-
нии. Дерусификация повлекла за собой еще одну, 
неожиданную проблему: «выдавленный» русский 
язык потянул за собой на дно и узбекский: переход 
с кириллицы на латиницу стал системной ошиб-
кой, которая практически вывела из обращения 
узбекский язык. Теперь многие дети, особенно в 
глубинке, не могут читать по-узбекски, если за-
пись сделана на кириллице, а взрослые и старики 
не могут прочесть узбекский текст, написанный на 
латинице. Из-за частой смены алфавита в респу-
блике часть населения снова оказалась неграмот-
ной. Переход на латиницу – одно из проявлений 

лингвокультурной доминанты английского языка. 
В последнее время на фоне растущей исламизации 
идут разговоры о переходе на арабский алфавит. 

Молодое поколение туркменов русским язы-
ком практически не владеет. Между тем англий-
ский язык уже составляет весьма успешную кон-
куренцию русскому языку: в стране действуют 
американские программы, позволяющие молоде-
жи получить образование в США с последующим 
трудоустройством как дома, так и за рубежом. 
Россия не предлагает подобных образовательных 
программ, поэтому знание английского языка 
гарантирует больше перспектив, чем знание рус-
ского8. В то же время английский язык в школах 
преподается на низком уровне, поэтому говорить 
о том, что он сможет стать контактным пока пре-
ждевременно. Все большую активность развивает 
Турция, открывая языковые курсы и культурные 
центры, совместные учебные заведения. Мож-
но прогнозировать, что в недалеком будущем на 
основе английского, русского, турецкого языков 
появятся пиджины – языки, не имеющие коллек-
тива исконных носителей, которые возникают на 
основе нескольких разнотипных языков и имеют 
упрощенную структуру и лексический состав.

Отметим еще одну языковую проблему госу-
дарств СНГ в Средней Азии: в малых городах и в 
сельской местности иностранные языки вообще не 
имеют для населения практической ценности: от-
сутствие общения с носителями языка дополняется 
отсутствием теле- и радиопередач, прессы, книг 
на иностранных языках; нет доступа в Интернет. 
На фоне растущей исламизации среднеазиатских 
стран растет интерес к арабскому языку, желание 
некоторой части молодежи получать религиозное 
образование за рубежом, однако у сельской моло-
дежи такой возможности практически нет. 

В Киргизии и Таджикистане русский язык яв-
ляется контактным, сохраняется образование на 
русском языке. В Казахстане, по данным переписи 
населения 2009 г., наиболее распространенным яв-
ляется русский язык. Однако в республике активно 
проходит программа обучения английскому и ки-
тайскому языкам. Недалеко то время, когда одним 
из контактных языков на территории Казахстана и 
дальневосточной части России станет китайский 
язык. 

Подводя итог, можно сделать следующие вы-
воды:

– изучение иностранного языка и получение 
этим языком статуса контактного обусловлено 
мотивацией, присутствующей у большей части 
населения, которая обусловлена возможностью 
применения этого языка и возможностью полу-
чения каких-либо преимуществ;

– выбор контактного языка – это выбор партне-
ра в экономике, политике, культуре. Контактный 
язык является лингвокультурной доминантой, 
поскольку через язык как неотъемлемую состав-
ляющую культуры происходит приобщение гово-
рящего к ценностям, свойственным той или иной 
культуре, что непосредственно влияет на миро-
восприятие;
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– в недалеком будущем возможно: 
а) образование культурно-языковых союзов 

на территории славяноязычных стран СНГ, Мол-
давии и Казахстана, где в качестве контактного 
языка будет выступать русский язык и постепен-
но распространяться английский язык, а также 
стран Прибалтики, где в качестве контактных 
языков будут выступать английский и русский 
языки; 

б) распространение английского языка как 
контактного в Грузии, Азербайджане, Армении; 

в) нарастание процесса тюркизации в Азер-
байджане, Узбекистане, Таджикистане, Туркме-
нистане, Киргизии; 

г) возрастание роли китайского языка, рас-
пространение его в качестве контактного языка, 
наряду с русским, в пограничных с Китаем ре-
гионах России и Казахстана. 
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В данной статье автор исследует систему Камбан как важный инструмент 
коммуникации в рамках логистической системы «Just in Time»; затрагивает исто-
рию создания системы; объясняет суть данного метода, освещая правила его 
использования; анализирует основные проблемы, с которыми может столкнуться 
предприятие при внедрении данного метода в  производство.

В современных условиях большинство пред-
приятий всего мира пытаются опереться на 
опыт японских компаний, изучить и вне-

дрить в свое производство ту концепцию, которая 
сделала Японию лидером в ряде секторов эконо-
мики. Речь идет о концепции «Точно в срок» («Just 
in Time» (JIT)) с ее особым коммуникационным 
инструментом –микрологистической системой 
Камбан, разработанной в 1950-х гг. японской ком-
панией «Тойота мотор корпорэйшн» (Toyota Motor 
Corporation), произведшей бум своим появлением 
на мировом рынке. Система JIT оказалась совер-
шенно противоположным подходом к управлению 
производством по сравнению с традиционными 
методами, широко используемыми на Западе, но 
настолько успешной и эффективной, что японские 
компании, придерживавшиеся этой концепции, 
смогли выбиться в лидеры во многих отраслях, 
оставив далеко позади своих конкурентов.

Производственная система JIT была разрабо-
тана японской компанией «Тойота» в период после 
Второй мировой войны. Создание этой концепции 
было, скорее, вынужденной мерой, так как «Тойо-

та», как и большинство японских компаний, фун-
кционировавших в то время, испытывала огром-
ные трудности. Это было связано с тем, что после 
окончания войны, которая закончилась для Япо-
нии актом о безоговорочной капитуляции, окку-
пационные силы настаивали на расформировании 
дзайбацу – торговых домов, ставших военно-про-
мышленными концернами1. Четырьмя основными 
дзайбацу в то время были «Мицубиси», «Мицуи», 
в который и по сей день входит компания «Тойо-
та», «Сумитомо» и «Ясуда». В тот сложный период 
«Тойота», как и остальные компании, входившие в 
дзайбацу, переживала серьезный кризис. Крайне 
важно было в срочном порядке разработать и вне-
дрить новую систему управления производством, 
которая позволила бы максимально сократить все 
виды потерь: материалов, времени, производст-
венных мощностей. Необходимо было придержи-
ваться принципа: «Если ты это производишь, будь 
уверен в том, что это продастся».

Создателем такой системы выступил сотруд-
ник «Тойота» Оно Тайити, ставший впоследствии 
вице-президентом компании. Система оказалась 
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настолько эффективной и успешной, что «Тойота», 
находившаяся на пороге банкротства к 1952 г., в 
течение нескольких лет стала третьим крупнейшим 
автомобильным производителем в мире, уступая 
лишь «Дженерал моторс» (General Motors) и «Форд 
мотор кампани» (Ford Motor Company)2.

Секрет инновационной системы заключал-
ся в карточках, называемых «Камбан». Их Оно 
Тайити впоследствии определил как «сердце всей 
системы. Камбан – это своего рода написанные 
производственные инструкции, где точно указа-
ны количество и наименование комплектующих, 
которые необходимо произвести, а также время, к 
которому это должно быть реализовано. Карточ-
ки с инструкциями передаются с последующего 
производственного этапа на предыдущий, где в 
свою очередь производится  только то, что в них 
указано. В результате такое точное производство 
оказывается крайне эффективным как для произ-
водителей, так и для потребителей, сокращая за-
траты на производство и, следовательно, снижая 
цену реализации товара, при этом значительно 
повышая его качество.

Со временем система Камбан стала настоль-
ко популярной, что ее внедрением в свой произ-
водственный процесс занялись не только прочие 
японские компании, но и ряд американских, дав-
ших название концепции «Just in Time».

Это название четко передавало суть концеп-
ции, подчеркивая ее особый подход к организа-
ции логистической системы, где синхронизация 
процессов доставки материальных ресурсов и 
готовой продукции осуществлялась в необхо-
димых количествах точно к тому времени, когда 
последующие звенья логистической цепи в них 
нуждались для выполнения заказа, сделанного 
потребителем.

Суть системы Камбан заключается в том, что 
все производственные подразделения, включая 
сборочный цех, снабжаются нужными матери-
альными ресурсами только в том количестве и в 
те сроки, которые необходимы для выполнения 
заказа, сделанного подразделением-потребите-
лем. Таким образом, в отличие от традиционного 
подхода к производству, в системе Камбан нет 
жесткого графика производства: подразделение-
производитель оптимизирует свою работу в за-
висимости от заказа подразделения-потребите-
ля, осуществляющего операции на последующей 
стадии производственного цикла. 

Осуществление процесса происходит за счет 
карточек камбан, которые являются коммуника-
ционным инструментом – средством передачи 
информации. Визуально они представляют собой 
листки, вложенные в прозрачные пластиковые 
обложки и содержащие все необходимые сведе-
ния, делящиеся на три категории: информация о 
самой продукции, об ее транспортировке и полу-
чении. Таким образом, несмотря на то что во всех 
компаниях эти карточки  выглядят по-разному, 
по содержанию они очень похожи.  Как правило, 
в них обозначены: номер и/или наименование 
изделия; производственный участок, следующий 

производственный участок; номер контейнера, в 
котором осуществляется транспортировка; код 
операции; описание изделия; номер партии; но-
мер оператора.

При применении системы Камбан только на 
сборочном конвейере становится точно известно 
количество деталей и комплектующих, требуемое 
для изготовления готовой продукции, а также вре-
мя их производства. Тогда со сборочного конвейера 
и далее по цепочке с каждого производственного 
этапа на предшествующие участки направляется 
пустой специальный  контейнер, служащий сигна-
лом к выпуску ровно такого количества деталей, ка-
кое указано в приложенной к нему карточке камбан. 
Далее поступивший контейнер заполняется необ-
ходимым количеством деталей и комплектующих 
и к нужному времени транспортируется на после-
дующий участок-потребитель. Соответственно 
если с последующего производственного участка 
пустые контейнеры не поступают, то это означа-
ет, что дополнительные детали пока не требуются. 
Следовательно, работники на время прекращают 
производство на этом участке и занимаются убор-
кой рабочих мест, обслуживанием техники или по-
могают сотрудникам на перегруженных участках.

Таким образом, при применении системы 
Камбан существует необходимость составления 
и изменения производственного графика только на 
сборочном конвейере, что автоматически освобо-
ждает от этой процедуры на остальных этапах про-
изводства. Кроме того, в процессе функциониро-
вания системы  центр управления не вмешивается 
в передачу материального потока по действующей 
логистической цепи, ставя задачи только перед ее 
конечным звеном, что существенно отличает кон-
цепцию JIT и систему Камбан как метод ее реали-
зации от других используемых в мире концепций. 

Важно отметить, что в системе Камбан суще-
ствует два вида карточек: производственного зака-
за – сикакэ камбан и отбора – хикитори камбан. В 
карточках производственного заказа указывается, 
какое количество деталей/комплектующих/полу-
фабрикатов должно быть произведено/собрано на 
предшествующем производственном участке, в то 
время как карточки отбора указывают точное ко-
личество материальных ресурсов, которое должно 
быть взято с предшествующего этапа логистиче-
ской цепи. Таким образом, при реализации кон-
цепции JIT вся логистическая цепь контролируется 
обменом карточек, которые несут информацию как 
о производимых, так и о расходуемых количествах 
материальных ресурсов.

Такая система циркуляции карточек приме-
няется в Японии не только в рамках внутреннего 
производственного процесса предприятия, но и в 
рамках системы сотрудничества предприятия со 
своими постоянными партнерами: по горизонталь-
ной (кэйрэцу) и вертикальной (сюдан) иерархии.

Существует три основных правила, которые 
нужно соблюдать при осуществлении процесса 
циркуляции карточек камбан: 

– во-первых, не изготавливать ни одного изде-
лия до тех пор, пока карточка производственного 
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заказа не «разрешит» производство, то есть не по-
ступит на производственный участок от последу-
ющего участка-потребителя; 

– во-вторых, применять только стандартные 
контейнеры, которые всегда заполняются предпи-
санным малым объемом продукции; 

– в-третьих, на каждый контейнер должны 
строго приходится одна карточка отбора и одна 
карточка производственного заказа.

Более того, при применении системы Камбан 
необходимо постоянно пересматривать и изменять 
количество используемых карточек, которое зави-
сит от многих факторов:

– спроса (уровня потребления определенного 
количества единиц за определенное количество 
времени);

– производственного времени, затраченного 
на одну партию; 

– времени, затраченного на транспортировку 
одной партии; 

– количества готовой продукции, приходяще-
гося на одну карточку камбан; 

– страхового запаса. 
Таким образом, учитывая, что число карточек 

камбан отражает максимальный запас деталей и 
комплектующих, их число в рамках применения 
системы должно постоянно сводиться к минимуму. 
Тот факт, что коммуникационная система Камбан 
благодаря использованию карточек не требует мощ-
ной компьютеризации производства, бесспорно, 
дает положительные результаты в форме серьез-
ной экономии денежных средств. Кроме того, при 
правильном комплексном использовании системы 
предприятию, как правило, удается существенно 
снизить производственные запасы, что по цепочке 
ведет к ряду положительных результатов. В качестве 
примера можно привести опять же компанию «Той-
ота»: продолжая в настоящее время использовать 
в своем производстве систему Камбан в качестве 
реализации логистической концепции JIT, она сни-
зила запасы деталей в расчете на один выпускаемый 
автомобиль в денежном эквиваленте до 77 долл.3. 

Однако утверждать, что благодаря применению 
карточек камбан в производственном процессе лю-
бое предприятие сможет достигнуть минимальных 
уровней запасов, улучшить качество выпускаемой 
продукции, увеличить оборачиваемость оборотных 
активов и достигнуть прочих положительных ре-

зультатов, скорее всего, будет неправильно. В тео-
рии применение системы Камбан выглядит неслож-
ным и вполне доступным любому предприятию. 
Однако в действительности Камбан – это не просто 
своевременная передача карточек с инструкциями, 
но комплексная система организации производства, 
внедрение которой требует высокий уровень дисци-
плины всего персонала, где каждый сотрудник име-
ет четкое представление о целях, роли и правилах 
использования данной системы. Именно поэтому 
к системе Камбан стоит относиться не просто как к 
карточному методу, но как к системе менеджмента 
в масштабе всей компании, как к целой философии. 

Внедрение такого коммуникационного ин-
струмента в работу предприятия потребует много 
времени главным образом на подготовку работ-
ников, однако результатом станет правильное ис-
пользование успешной производственной системы 
JIT, которая позволит добиться своевременности 
поставок, а также проявления творческого мыш-
ления и инициативы рабочих, которые сами будут 
принимать решение, необходима ли им сверху-
рочная работа для выполнения заказа, сделанного 
участком-потребителем. Это, несомненно, поспо-
собствует повышению производительности труда 
и работы оборудования. 

Однако нужно помнить, что коммуникацион-
ная система Камбан относится к тем инструмен-
там, которые при неграмотном использовании и 
пренебрежении ее правилами могут создать массу 
проблем. Это не приведет ни к снижению издержек, 
ни к улучшению качества готовой продукции, ни в 
принципе к возможности управления посредством 
карточного метода. Выгода в данном случае будет 
равна нулю, а концепция «Just in Time» просто прев-
ратится в ее искаженную форму – концепцию «Just 
too Late», что в переводе означает «слишком поздно».
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Kamban as a means of communication in production 
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Примечания

1. Полного уничтожения дзайбацу не было достигнуто – они были реформированы в кэйрэцу. Старый механизм финансового и адми-
нистративного контроля в конгломератах был модифицирован: прошлая вертикаль власти в дзайбацу, предполагавшая у верхушки 
одну семью, была заменена горизонтальными партнерскими отношениями между компаниями в кэйрэцу, существующими и по сей 
день. Компании одного кэйрэцу группируются вокруг одного мощного банка, который обеспечивает финансирование всех членов 
группы и фактически исключает возможность их враждебного поглощения другими участниками рынка.

2. Cairola E., Revelli M. Training Manual on Fordism and Post-Fordism: Organising Workers in the Workplace. Turin. 2004. Pp. 29-31.
3. Логистика в малом бизнесе - http://www.dist-cons.ru/modules/logistic/section3.html.
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В статье рассматривается своеобразие коммуникационных процессов в 
японской культуре, обусловленных своеобразием языка и стиля общения японцев 
как между собой, так и с иностранцами. Выделены основные подходы современных 
японских исследователей в описании особенностей коммуникационных процессов 
в Японии и их фундаментальных культурно-исторических причин.

В работах японских исследователей можно 
выявить три различных подхода к истол-
кованию специфики коммуникационных 

процессов в Японии. Одна часть авторов акцен-
тирует внимание на культурно-исторических 
факторах, обусловивших своеобразие языка и 
стиля коммуникации – гомогенности населения, 
влияния религиозных традиций, особенностях 
исторического развития японской культуры 
(Э. Инатоми, Х. Кисимото, Н. Нобухиро и др.). 
Другая часть исходит из структуры социаль-
ной организации и межличностных отношений 
в Японии и пытается с помощью социальных 
факторов объяснить характер японской комму-
никации (Ю. Аида, К. Итикава, Ю. Тани). Третьи 
в своем подходе сочетают анализ культурно-
исторических и социальных факторов (Х. Като, 
Ф. Мараини, Н. Хадзимэ, Ё. Сугимото).

Большая часть авторов исходит из задан-
ности социальной и культурной среды и рас-
сматривает своеобразие коммуникационно-
го процесса с точки зрения отражения в нем 
ранее выявленных социальных особенностей 
японского общества, его культурно-историче-
ской специфики. Для других характерен социо- 
лингвистический подход, исходя из которого 
особенности структуры межличностных от-
ношений в японском обществе определяются 

на основе анализа языка и стиля коммуника-
ции. Среди культурно-исторических факторов, 
предопределивших оригинальные черты япон-
ской коммуникации, исследователи называют 
«монистичность мировосприятия» японцев, 
преобладание конкретного и эмоционального 
мышления, нерасчлененность индивидуального 
и универсального, интуитивизм, алогичность и 
иррациональность японской мысли, погружен-
ность человека в среду его непосредственного 
опыта, удаленное от континента островное поло-
жение Японии, влияние религиозных традиций 
синтоизма и буддизма.

По определению японского ученого На-
гасима Нобухиро, для западной цивилизации 
типичной является форма «коммуникации 
максимального сообщения», в то время как для 
японской – «форма минимального сообщения». 
Сущность «коммуникации минимального со-
общения» состоит в том, что коммуникатор – 
передатчик информации сначала схватывает 
содержание информации, а затем выражает его 
в немногих словах. Сообщение должно нести 
в себе большую возбудительную силу, чтобы 
вызвать «взрыв» информации в уме получа-
теля. Поэтому отношения между передающим 
информацию и воспринимающим ее должны 
быть близкими и личными. «Для этого типа ком-

Этнокультурные 
особенности стиля японской 
коммуникации
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муникации особенно подходит субъективная 
информация, но даже объективная информация 
невольно становится субъективной из-за нечет-
кости сообщения»1.

В отличие от этого, в «коммуникации макси-
мального сообщения» передатчик информации 
сначала анализирует ее, затем упорядочивает и 
преобразует в сообщение, которое должно быть 
по возможности точным, ясным и логически 
последовательным. Успех коммуникации почти 
полностью зависит от способности передатчика 
информации составить логически связное со-
общение, от получателя требуется только лишь 
понимание используемого языка информации. 
Отношения между коммуникатором и реципи-
ентом могут быть далекими и безличными. В 
этом типе коммуникации даже субъективная 
по своему характеру информация приобретает 
черты объективной.

Японское мышление и японский язык ли-
шены логической точности и четкости, свойст-
венных западному «формулообразному мыш-
лению». Японца с детства обучают не строгой 
логике мышления, не грамматике с ее правилами, 
а строгому и запутанному языку вежливости. 
В индоевропейских языках люди стремятся к 
четкой передаче содержания, используя уста-
новленные грамматические правила. Японцы, 
напротив, предпочитают концентрировать свое 
внимание на форме. Этот формализм, подчас 
лишенный внутренней логики, затрудняет для 
западного человека понимание японцев и их 
культуры.

Одной из основных черт японского мышле-
ния и японской национальной культуры явля-
ется преобладание «инсулярного» («островного 
мышления»), которое резко противопоставля-
ет «свое» и «чужое». Контраст между группами 
«мы–японцы» и «не-мы – иностранцы» (гайдзин 
«иностранец», букв. «чужой») явственно обна-
руживается в чтении одного и того же иероглифа: 
например, иероглиф 丸 мару «судно» в названии 
японских судов читается мару, иностранных – го, 
иероглиф 島 сима «остров» в названии японских 
островов читается сима или дзима, иностранных– 
то: или до:. Японского императора называют 
天皇 тэнно:, императоров других стран – 皇帝 
ко:тэй. 

Противопоставление японского неяпон-
скому в языке четко отражает противополож-
ные друг другу элементы 内ути и 外 сото в 
японском образе мышления. Япония как страна 
является группой ути, все неяпонское нахо-
дится вне группы, соответственно является 
外 сото. «Инсулярное, групповое» мышление 
стоит на грани между культурно-историческим 
и социальными факторами. В противостоянии 
групп «мы – японцы» и «не-мы – иностранцы» 
оно выступает как культурно-исторический 
фактор, в более узком противостоянии групп 
«своих» и «чужих» оно выступает как действую-
щий в рамках японского общества социальный 
фактор. 

К числу социальных факторов, обусло-
вивших своеобразие японского стиля комму-
никации, можно отнести такие особенности 
межличностных отношений, как преоблада-
ние «вертикальных» (иерархических) отноше-
ний; акцентирование отношений 縁 эн «связь», 
основанных на родственно-земляческих связях; 
сохранение патерналистских отношений типа 
«глава иерархической группы и ее младшие чле-
ны» – 親分–子や分 оябун-коябун. Господство 
«вертикальных» отношений в японском обще-
стве, поддержание тесных групповых контактов 
и единства способствовали развитию «несво-
бодному, фиксированному» стилю коммуника-
ции, соответствующему строго ранжированным 
отношениям между людьми.

Характерной чертой японского стиля ком-
муникации является нечеткость, а подчас и двус-
мысленность языка. Широкую распространен-
ность в Японии «невербальной коммуникации» 
связывают с влиянием синтоистских религи-
озных верований, дзэн-буддизма и конфуци-
анского морального кодекса. В дзэн-буддизме 
коммуникация может поддерживаться вообще 
без слов. Считается, что два монаха, молча смо-
трящие в лицо друг другу, могут вести разговор 
глазами и душами. «Исторически Японию назы-
вали котоагэсэну куни, букв. «страна, где люди 
не спорят». Традиционная черта японской куль-
туры как раз и заключается в том, что невербаль-
ная коммуникация играет очень важную роль 
в повседневных взаимодействиях японцев»2,– 
подчеркивают американские психологи Ё. Уно и  
Р. Розенталь.

Основной причиной, способствовавшей 
развитию невербальных форм и нечеткости 
языка коммуникации, можно назвать то обстоя-
тельство, что японцы в течение многих столетий 
жили в маленьких замкнутых общинах, между 
которыми существовала небольшая мобиль-
ность. Поэтому у них сложилась такая близость 
в отношениях друг с другом, что они могут по-
нять чувства другого по едва заметным жестам 
и выражениям лица. Японский социолог Таити 
Сакаиа нечеткость японской коммуникации свя-
зывает с господством установки на косвенное 
выражение чувств: «… в японском обществе 
говорить четко и определенно считается нево-
спитанностью. Поэтому в нашей стране вырабо-
талось искусство общения, так сказать, передачи 
информации от сердца к сердцу, когда, ничего 
не говоря четко и неопределенно, самим своим 
поведением, выражением лица, недомолвками 
добиваются взаимного понимания. …Слова – 
это всего лишь «общие намерения, и полностью 
доверять им нельзя»3.

Стараясь сохранить гармоничные отноше-
ния, японцы всегда пытаются понять противо-
положную сторону и зачастую не могут настоять 
на своем, что является результатом уклончи-
вости и неопределенности в высказывании 
собственной позиции. Они стараются избегать 
дискуссий и дебатов, характерных западному 
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стилю коммуникации, предпочитая предвари-
тельную подготовку с целью заранее выяснить 
мнение противоположной стороны. Традици-
онная японская «телепатическая коммуника-
ция» иссин дэнсин – «от сердца к сердцу» также, 
по мнению японских исследователей, мешает 
успешному осуществлению коммуникации, осо-
бенно в бизнесе, «превращает японцев в людей, 
не способных принимать решения»4.

Японцам часто трудно произнести слово 
«нет», и их попытки прибегнуть к уклончивому 
отказу часто приводят к критике. «Японцы не 
склонны прямо отказать и воспринимают согла-
сие как добродетель; поэтому в общении между 
ними и людьми из других стран часто возникают 
проблемы. Различные варианты уклончивого 
отказа делают японцев трудно понимаемыми 
или вовсе непонятными для западных собесед-
ников»5, – отмечает Т. Моримото.

Профессор Киотоского университета Аида 
Юдзи называет японское общество «общест-
вом тесного круга», «интимным обществом», 
отличительными чертами которого он счи-
тает отсутствие сословного расслоения в его 
современном западном понимании, слияние 
«личного» и «общественного» в сознании че-
ловека, ощущение тесной взаимосвязи между 
людьми. «Мы образуем интимный мир, мир 
бессловесного совпадения желаний, мир вза-
имопонимания».

Нечеткость японского стиля коммуника-
ции в первую очередь вызвано стремлением к 
сохранению гармонии в обществе. Даже в «ди-
рективном языке» (то есть в языке тех текстов и 
заявлений, с помощью которых пытаются контр-
олировать, управлять и оказывать влияние на 
будущее поведение людей) японцы стараются 
пользоваться не столько «прямыми», сколько 
«косвенными», деликатными средствами воз-
действия на слушателей и читателей.

На Западе политики в своих предвыборных 
речах рисуют избирателям картины будущего 
и дают обещания, адресуясь к ним на прямом 
«директивном» языке. Если их обещания ока-
зываются невыполненными, избиратель теряет 
доверие к этим политикам и политике вообще, 
о чем свидетельствует и рост общего недоверия 
к политике в западных странах. В Японии же 
такого большого разочарования в политиках и 
политике нет, что объясняется отчасти языком 
предвыборных кампаний. В политических плат-
формах партий почти не используется прямой 
«директивный язык», в них дается мало обеща-
ний на будущее. Эти платформы представляют 
из себя скорее негативную реакцию на поли-
тический курс других партий. И раз мало об-
ещаний, то мало и разочарований у избирателей 
в деятельности избранников. Японцы прямой 
технике влияния на народ в политической сфере 
предпочитают «косвенную».

В рекламе и бизнесе японские предприни-
матели также ориентируются на «косвенный, 
эмоциональный язык». Член японского социу-

ма больше всего хочет сохранить «гармонию» в 
повседневной жизни. Любого рода жалоба яв-
ляется причиной трений и замешательства для 
всех сторон. Любого рода прямая конфронтация 
или использование прямого языка становится 
причиной беспокойства для других. Если воз-
никает какое-либо конкретное затруднение, то 
одна из сторон быстро приносит извинения, и 
все беспокойства улаживаются. Ответы япон-
цев на обещания и обязательства, столь часто 
не понимаемые иностранцами, также носят, по 
существу, косвенный характер и тем самым от-
личаются от прямых и недвусмысленных ответов 
американцев и европейцев. 

Косвенный, «директивный» язык допол-
няется также невербальным языком– языком 
жестов. Характерный для Японии язык жестов 
отличается от широких и открытых жестов за-
падного человека, японцы предпочитают едва 
заметные и тонкие жесты. Как правило, они 
стилизованы, и поэтому их легко понять и даже 
можно предсказать. Певцы, например, запоми-
нают и повторяют одни и те же жесты для выра-
жения какой-либо определенной эмоции. Жесты 
отражают отсутствие у японцев в их действиях 
спонтанности и непредсказуемости. 

Господство формализированной и фикси-
рованной коммуникации в Японии объясняется 
характерной для Японии вертикальной струк-
турой отношений в обществе. «Несвободная, 
фиксированная коммуникация» соответствует 
фиксированной системе межличностных отно-
шений. Без знания рангового порядка повсед-
невное поведение людей и коммуникация весьма 
затрудняется.

Формализм порождает у японцев стремле-
ние скрывать свои чувства. Человек не может 
говорить то, что он хочет сказать, поскольку ска-
зать это означало бы неучтивость и грозило бы 
ему неприятными последствиями. При господст-
ве фиксированных, ранжированных отношений 
коммуникация низводится до обмена ничего не 
значащими словами. Отсюда рождается и недо-
верие к слову, присущее японцам.

К характерным чертам японской комму-
никации относят наличие «замкнутой комму-
никации». Под «замкнутостью» понимается 
значительная распространенность «интрапер-
сональных» форм коммуникации, то есть таких 
форм, в которых информация не адресуется со-
беседнику открыто в межличностных контактах, 
а интернализируется и превращается в «беседу с 
самим собой». Впервые на склонность японцев 
к «интраперсональной коммуникации» указала 
японский социолог Цуруми Кадзуко. Социолог 
Като Хидэтоси считает, что «эта интраперсо-
нальная модель коммуникации является след-
ствием полуфеодальной социальной структуры, 
которая не допускала свободу речи для людей 
и во время существования которой молчание 
считалось золотом»6.

По мере нарастания процессов глобали-
зации речевая культура японцев претерпевает 
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изменения. За последние десятилетия  комму-
никация стала более экспрессивной, все боль-
ше людей ориентируется на западные традиции 
и стандарты, возрастает и индивидуальность 
поведения, в том числе и речевого. Вместе с 
тем продолжают сохраняться характерные для 
японской традиции стереотипные формы ком-
муникации, имеющие жесткие рамки, детерми-
нирующие поведение индивидуумов.

Izotova N.N. Ethno-cultural characteristics of 
Japanese communication style.  

Summary: The article discusses the originality of 
communication processes in the Japanese culture-related 
originality of language and style of communication, the 
Japanese, both among themselves and with foreigners. 
The basic approaches of modern Japanese researchers in 
describing the features of communication processes in Japan, 
and their fundamental cultural and historical reasons.
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Предлагается подход к осмыслению проблем модернизации через призму 
межкультурного взаимодействия, который помогает прояснить пределы и рамки 
вестернизации, внося определенные уточнения в типологии модернизации. При-
меняя этот подход к анализу модернизации Японии, автор предлагает гипотезу 
культурно-адаптационных механизмов, благодаря которым воспроизведение 
отдельных сегментов западной модели модернизации происходило, не разрушая 
собственную форму рациональности и свои ценности. В статье предпринима-
ется попытка выявления идейной основы такого рода механизмов в японской 
духовной традиции.

Японский опыт дает массу примеров адап-
тации инокультурных институтов, эконо-
мических структур, научно-технических 

достижений, сохраняя свой собственный тип 
рациональности, встраивания инокультурных 
ценностей в собственную систему ценностей, 
эволюции идей в процессе межкультурного 
взаимодействия. Изучение механизмов и воз-
можностей появления подобных культурных 
гибридов помогает прояснить пределы и рамки 
вестернизации. Если раньше имело место сужде-
ние, согласно которому модернизация Японии, 
по крайней мере на отдельных исторических 
этапах, характеризовалась как вестернизация, 
то при более подробном историко-культурном 
исследовании процессов, происходивших в пе-
риоды Мэйдзи (1868–1912) и Тайсе (1912–1926), 
а также после Второй мировой войны, напраши-
вается вывод о том, что тип модернизации этой 
страны трудно отнести к вестернизации или к 
догоняющему типу, а скорее можно говорить о 
модернизации на основе собственной модер-
нити с элементами вестернизации в некоторых 
сегментах.

Вместе с тем представляется целесообраз-
ным говорить о вестернизации, как таковой, 
только с определенными оговорками, поскольку 
в действительности проект вестернизации реа-
лизуется лишь в отдельных секторах экономиче-
ской, политической и социальной организации 
общества. В японской модернизации на выходе 
можно наблюдать разного рода смешанные фор-
мы, в которых происходит: 

– перенос западных институтов и техноло-
гий в экономической сфере без кардинальной 
трансформации традиционных социально-эко-
номических и социальных отношений; 

– образование разного рода полудемократий 
и квазидемократий в области политики; 

– сохранение основных ценностей и смы-
слов собственной культуры.

Абсолютно неподвижные культурные фор-
мы, которые можно технически выделить и 
перенести, – это результат абстракции. То, что 
происходит на деле, вполне объяснимо с точ-
ки зрения теории культурного взаимодействия. 
Любая культура может быть представлена как 
продукт множественных культурных трансля-
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ций, посредством которых развитие всегда про-
исходит путем интерпретации, притяжения и 
отталкивания, продуцирующих последующие 
видоизменения. В связи с этим уместно обра-
титься к словам Гадамера: «Понимание – это 
не только репродуктивная, но также всегда и 
продуктивная активность», и поэтому «мы по-
нимаем по-иному, если понимаем вообще»1.

Для уяснения механизмов культурных 
взаимодействий также весьма полезной мо-
жет оказаться модель ценностно-смыслового 
ядра культуры, которая в терминах Самовара и 
Портера обозначается как «глубинная культура» 
или «глубинная структура культуры». Ее состав-
ляют нормы и ценности, паттерны мышления, 
которые закреплены в обществе и воспроизво-
дятся на протяжении поколений: «…глубинная 
структура культуры сопротивляется большим 
изменениям. Изменения в одежде, пище, тран-
спорте, жилище и т.п., хотя и кажутся важными, 
просто прилагаются к существующей системе 
ценностей, тем не менее ценности ассоцииру-
ются с такими вещами, как этика и мораль, труд 
и досуг, определения свободы, важность прош-
лого, религиозная практика, скорость жизни и 
отношение к различию полов и возрастов так 
глубоко закреплены в культуре, что они сохра-
няются из поколения в поколение»2. Именно 
эта глубинная структура культуры, которая ме-
няется очень медленно, и определяет способы 
понимания и трансляции, является центром 
притяжения одних элементов иной культуры 
и отторжения других.

Историко-географические условия для Япо-
нии сложились таким образом, что она очень 
длительное время пребывала в положении уче-
ника. Вначале она находилась в ареале китайско-
го культурного влияния, будучи на периферии 
китайской цивилизации. Ее культурное разви-
тие во многом определялось центростремитель-
ным движением, жаждой почерпнуть и перенять 
как можно больше информации из Китая. Когда 
японцы начали контактировать с европейской 
цивилизацией, роль ученика повторилась. Не-
обходимость скорейшего усвоения достижений 
западноевропейской цивилизации острейшим 
образом назрела во второй половине ХIХ в., ког-
да над Японией нависла угроза колонизации. 

После поражения во Второй мировой вой-
не наиболее коротким путем восстановления 
экономики было научно-техническое перевоо-
ружение на основе использования зарубежных 
достижений. Исторически сложилась традиция 
заимствования знаний извне. Осмысление спо-
соба заимствования китайских научно-техни-
ческих достижений получило выражение в 
возникшей в IХ в. и приписываемой поэту и 
государственному деятелю Сугаваре Митидза-
нэ (845–903) формуле вакон-кансай (японский 
дух – китайское мастерство). В конце ХIХ в. 
философ и политический деятель Сесан Са-
кума (1811–1864) преобразовал ее на новый 
манер– тое дотоку – сэйе гэйдзюцу (восточная 

мораль – западные умения). Эти лозунги кра-
сноречиво свидетельствуют о том, что и в пер-
вом, и во втором случае заимствованные знания 
выступали как нечто технически необходимое, 
но инородное по отношению к собственной ду-
ховной традиции.

В конфуцианско-буддийских представлени-
ях японцев присутствовал стереотип циклич-
ности развития мира и общества, им была чу-
жда идея линейного прогресса. Для японской 
духовной традиции было характерно про-
странственно-временное мышление в отличие 
от пространственного и временного, слияние 
субъекта и объекта, неразделение духовного и 
материального, опять же существование логи-
ки, отличной от аристотелевской классической 
логики с ее законом непротиворечия. Каким 
образом японцам удавалось соединить столь 
различные вещи, воспринять западную науку и 
технологии, не разрушая свою немодернистскую 
форму рациональности и свои ценности? 

В связи с этой ситуацией встает проблема 
формирования культурно-адаптивных механиз-
мов, позволявших довольно органично сочетать 
импортированные научно-технические знания 
и институты, которые возникли на иной почве 
и неизбежно несли с собой определенное миро-
воззрение, с собственной традицией. Подходы 
к пониманию природы формирования таких 
механизмов, на наш взгляд, может дать исто-
рико-философское исследование:

1. Определенное влияние на формирование 
адаптирующего механизма японской культуры 
сыграла буддийская концепция «двух истин» – 
условной, конвенциальной и безусловной, по-
стигаемой лишь в опыте просветления. Особый 
вклад в развитие учения о плюрализме истин 
внесла, несомненно,  школа Тэндай, базовым 
текстом которой является «Лотосовая сутра». 
Допущение возможности множества условных 
конвенциальных истин, имеющих инструмен-
тальный характер, открывало путь для приня-
тия разного рода новых знаний и информации, 
не отказываясь при этом от буддийского учения. 
Механизм адаптации, таким образом, состоял, 
во-первых, в помещении новой информации 
в иную плоскость, в иной контекст. Скажем, 
постижение истины через опыт просветления 
занимало свою плоскость и функционировало 
в одном контексте, регулирование социальных 
отношений – в другом, а эмпирико-рациональ-
ные знания – в третьем. Подразумевалась мно-
жественность и фрагментарность истины. Ее 
критерием становилось решение конкретных 
практических проблем. На это обстоятельст-
во обратил внимание американский японовед 
Т. Казулис, который пишет, что если на Западе 
изначально стремились к созданию единой це-
лостной теории,  которая отражала бы «одну 
великую истину высшего порядка», то японцы 
в своей традиции не стремились к этому. Они 
были заинтересованы в том, чтобы располагать 
набором истин низшего порядка, которые бы 
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служили обеспечению повседневных задач. По 
его словам, для японцев «истина не монолитна, 
а множественна, не целостна, а фрагментарна. 
Истина меняется в зависимости от контекста. 
Без контекста не может быть истины»3.

2. Особенности мировосприятия японцев, 
сложившиеся в рамках синто-буддийско-кон-
фуцианского идейного комплекса, состоят в 
рассмотрении данного мира как совершен-
ного, с одной стороны, и как находящегося в 
непрерывном движении– с другой. Японская 
процессуальная онтологическая парадигма в 
корне отличалась от субстанциальной онтоло-
гической парадигмы, восходящей к Аристотелю 
и лежащей в основе западной классической на-
уки Нового времени. В связи с этим не случаен, 
на наш взгляд, и краткосрочный конкретный 
прагматизм, исторически характерный для по-
ведения японцев. Поскольку в их традиции уко-
ренен взгляд, согласно которому движение мира, 
по своей сути, спонтанно и никогда до конца не 
предсказуемо, для них несвойственно стремле-
ние к установлению навсегда заданных законов 
и правил. Мысль о том, что правила меняются 
в зависимости от времени и места, проходит 
красной нитью через многие сочинения япон-
ских мыслителей. В их воззрениях присутствует 
определенный фатализм. Точно так же японцы 
искусны в краткосрочном планировании, но не 
склонны к составлению долгосрочных планов 
и прогнозов. Поэтому заимствуемые западные 
научные знания технологии и институты пе-
риодов Мэйдзи и Тайсе воспринимались как 
нечто необходимое для решения текущих про-
блем, как нечто единое, иноземное, но ценное 
для развития собственной страны, ее оборо-
ны в настоящий момент, они не обладали для 
японцев абсолютной ценностью и истинностью. 
Таким образом, изначально определился крен 
в восприятии западной науки, технологий и 
институтов в большей степени как технически 
необходимых средств, имеющих конкретное 
практическое применение в настоящий момент 
или в обозримом будущем.

Модернизация Японии определяется спе-
циалистами как происходившая инновацион-
но-мобилизационным путем4. Инновационные 
технологии, научные достижения, институты 
заимствовались с Запада, а мобилизация чело-
веческого фактора происходила на основе ин-
теллектуального ресурса собственной духовной 
традиции. В частности, еще до периода Мэйдзи 
на основе буддийских и конфуцианских идей 
была сформирована сильная трудовая этика, 
которую можно сравнивать с протестантской 
этикой. В процессе модернизации Японии ее 
правительство вырабатывало идеологию, опи-
раясь в значительной мере именно на тради-
ционные ценностные ориентации, сформиро-
вавшиеся в эпоху Токугава (1603–1868), сделав 
их эффективным мобилизующим фактором, 
который был усилен напряженной внешнепо-
литической ситуацией.

Высшей ценностью и мобилизующим мо-
тивом трудовой этики стал конфуцианский 
идеал социальный гармонии, залогом которого 
считались порядок и процветание отдельного 
дома. В дальнейшем они стали исходной базой 
для формирования национальных целей, выд-
вигаемых правительством Японии в процессе 
модернизации и также имевших характер все-
общих ценностей, побуждающих сограждан к 
трудовой активности. Так, в периоды Мэйдзи 
и Тайсе национальное единение под лозунгами 
«богатой страны и сильной армии» было под-
чинено задаче скорейшей модернизации во имя 
сохранения государственной независимости в 
условиях жесткой конкуренции с западными 
державами. Была сформирована идеология 
национального единства кокутай (буквально – 
 «тело государства»), построенная на конфуци-
анских принципах семьи–государства и синто-
истском мифе о божественном происхождении 
императорской династии и богоизбранности 
всей японской нации. Двигателями индустри-
ализации в Японии в периоды Мэйдзи и Тайсе 
стали дзайбацу – финансово-промышленные об-
разования, выросшие из кланов эпохи Токугава, 
которые применяли патерналистские принципы 
менеджмента, возникшие еще в купеческих до-
мах. Многие из этих принципов сохранялись и 
до недавнего времени. После Второй мировой 
войны дзайбацу были ликвидированы, а моби-
лизующим механизмом продолжал оставаться 
корпоративизм семейного типа, в основе ко-
торого лежали те же конфуцианские максимы 
лояльности и патернализма.

Доминирующая роль долга в японской тру-
довой этике нашла выражение в рассмотрении 
трудовой деятельности каждого человека как 
служение государству в качестве уполномочен-
ного им должностного лица, что обусловило ак-
центирование важности малого, ответственно-
сти каждого за любую, даже незначительную, 
работу. 

Политическая модернизация в форме демо-
кратизации в Японии, как и в Китае, происхо-
дила очень постепенно. Несмотря на внедрение 
определенных структур и процедур, собствен-
ная политическая традиция не предполагала 
отчуждение от власти. Параллельно сохраня-
лись и иные механизмы социального регули-
рования, такие, как групповая солидарность, 
патернализм, авторитет старшинства, идеалы 
консенсуса и гармонии и т.п. В японской социо-
культурной традиции человек всегда восприни-
мался как часть некой группы, цели и интересы 
которой становились его собственными, и, сле-
довательно, в качестве центральной проблемы 
выступало исполнение им своего долга.

Виктор Сергеев, характеризуя соотноше-
ние традиционализма и инновационной спо-
собности в Японии, отмечает: «Только макро-
структура социальных отношений подверглась 
модернизации, микроструктура же, то есть 
структура отношений внутри малых групп, со-
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хранилась в ее традиционном виде, в том числе 
паттерны власти в малых группах и системы 
ценностей, определяющие поведение людей в 
их обычном социальном окружении»5. В Япо-
нии складывается «специфическое отношение 
к макросоциальным структурам и институтам 
как к «техническим инструментам»6. Вместе 
с тем на всех этапах модернизации в процес-
се межкультурного взаимодействия Японии 
и Запада постоянно происходило не только 
внедрение инноваций, но и переосмысление 
и реконструкция определенных фрагментов и 
структурных форм традиционного мышления, 
относящихся к более ранним идеологическим 
системам в соответствии с новыми потребно-
стями страны. 

Karelova L.B. Problems of modernization in Japan 
and intercultural interaction.  
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В статье рассматривается трансформация религиозной ситуации в Египте 
после революции, имевшей место в январе–феврале 2011 г. и приведшей к смене 
режима власти в стране. На протяжении веков религия играла и продолжает 
играть колоссальную роль в египетском обществе. В данный переходный период 
обострился конфликт между секулярно- и религиозно-ориентированными сила-
ми. Отмена запрета на участие религиозно окрашенных партий и движений в 
политической жизни страны поставила под вопрос будущее Египта, перевела 
конфликт религиозных консерваторов и секуляристов в политическую плоскость. 

В практически мононациональном Египте 
именно религия является одним из главных 
идентификационных столпов, пронизывая 

при этом все сферы жизни – политическую, со-
циальную и даже экономическую. Более того, не-
редко именно религиозность рассматривается еги-
петскими консерваторами как естественная замена 
гражданственности. В этой связи представляется 
важным рассмотреть изменения, произошедшие 
в религиозной ситуации Египта после революции, 
имевшей место в январе–феврале 2011 г. и привед-
шей к отставке президента Хосни Мубарака и смене 
правящего режима в стране.

На протяжении последних десятилетий ре-
лигиозная ситуация в Египте характеризовалась 
неоднозначностью и напряженностью. Однако в 
отличие от распространенного представления о 
существующем в Египте конфликте между мусуль-
манами и христианами в действительности гораздо 
более острым являлся конфликт религиозности и 
секуляризма. В постреволюционном Египте данная 
тенденция приобретает все более острые формы. 

Так, несмотря на ожидания ряда западных и оте-
чественных экспертов, предполагавших активное 
участие религиозных организаций в революцион-
ных демонстрациях, основными протестными си-
лами стали молодые секулярно ориентированные 
египтяне.

Более того, на протяжении всех восемнадцати 
дней революции на центральной площади Каира 
Тахрир, как, впрочем, и на площадях других горо-
дов страны, не прозвучало ни одного религиозного 
лозунга или призыва. Кульминацией демонстрации 
национального единства египтян стали знаменитая 
пятничная молитва на площади Тахрир, в ходе ко-
торой молящихся мусульман охраняли христиане-
копты, а также последовавшая затем воскресная 
молитва христиан охранялась мусульманами. 

Ощутив себя на обочине главного историче-
ского события современного Египта, религиозные 
движения и их лидеры были вынуждены активи-
зироваться. Наиболее известной и влиятельной 
исламистской организацией в Египте является 
организация «Братья мусульмане», имеющая 
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долгую и противоречивую историю. «Братья му-
сульмане» – старейшая и самая многочисленная 
исламистская организация в мире, основанная в 
Египте в 1928 г. и имеющая своей целью религи-
озное (исламское) возрождение Египта. Главной 
стратегией «Братьев мусульман» являлось измене-
ние общественного устройства путем постепенного 
изменения мировоззрения индивидуумов, потом 
их семей, а впоследствии – и всего общества1. 

Поскольку на протяжении последних десяти-
летий участие религиозных партий в политической 
жизни Египта было законодательно запрещено, 
«Братья мусульмане» имели право открыто осу-
ществлять лишь социальные проекты, в основном 
в сферах благотворительности, образования и ме-
дицинской помощи. Египетская революция 2011 
г. принесла движению беспрецедентную пользу: 
«Братья мусульмане» смогли не только выйти из 
политического подполья, но и присоединились к 
протестным антиправительственным движениям, 
как только победа революции стала очевидна. Бо-
лее того, ими была сформирована политическая 
партия «Аль-Хуррийя уа Аль-Адаля» («Свобода 
и справедливость»), которая получила значитель-
ное число мест в новом парламенте (37,5%). В то 
же время идеологические установки организации 
стали значительно мягче, наметился отход от ра-
дикализма и ориентация на демократические цен-
ности. Интересен тот факт, что вице-президентом 
партии был избран известный коптский общест-
венный деятель Рафик Хабиб. Также стали иметь 
место встречи представителей коптской общины 
с руководством движения «Братья мусульмане». 

Так, председатель коптской ассамблеи Ше-
риф Досс подтвердил факт, как минимум, трех 
за последние несколько месяцев встреч членов 
ассамблеи с лидерами партии «Аль-Хуррийя уа 
Аль-Адаля»2. Глава движения «Братья мусульма-
не» Мохаммед Бадиэ провел телефонный разго-
вор с Патриархом Коптской церкви Шенудой III, 
а также вышел с инициативой привлечь коптскую 
молодежь к диалогу с их движением3. Он посетил 
древнеегипетские храмы Луксора совместно с дру-
гими лидерами движения «Братья мусульмане», с 
тем чтобы выразить поддержку развитию туризма 
в стране и подчеркнуть значимость древнеегипет-
ского наследия4. И это при том, что враждебное 
отношение к языческому прошлому страны всегда 
было характерно для фундаменталистской идеоло-
гии исламизма.    

После революции возобновила свою деятель-
ность радикальная организация «Джамаа исламия», 
считающаяся причастной к убийству президента 
Анвара Садата в 1981 г. Согласно высказываний 
ее руководителей, организация не стремится к 
власти, но испытывает необходимость в легали-
зации, которая позволила бы «Джамаи исламии» 
распространять в обществе свои идеи и мировоз-
зрение. Лидеры движения уже зарегистрировали 
собственную политическую партию «Аль-Бинаа 
уа Аль-Танмийя» («Созидание и развитие»), кото-
рая, по их словам, станет светской, но «с исламской 
идентичностью»5. 

Однако самой неожиданной религиозной 
силой, значительно активизировавшейся после 
революции в Египте, стали салафиты. Различ-
ные движения приверженцев якобы «истинного», 
«изначального», «чистого» ислама существовали 
в стране и прежде, однако вряд ли можно было 
говорить о едином салафитском движении. На 
протяжении последних нескольких лет салафи-
ты транслировали свои идеи посредством, как 
минимум, десяти спутниковых телеканалов, чьи 
передачи сводились, как правило, к проповедям 
популярных салафитских шейхов. 

Сегодня же сторонники салафизма все чаще 
заявляют о себе как об очень влиятельной общине 
Египта. Несмотря на то что салафиты являются 
наименее политизированным из исламистских 
движений, именно они могут представлять наи-
большую угрозу секулярному государству. Среди 
салафитов нет единства в отношении того, насколь-
ко им дозволено или необходимо принимать учас-
тие в политической жизни страны. Тем не менее 
политизированное крыло движения неоднократно 
демонстрировало отличные организационные и 
мобилизационные способности своих членов. До-
статочно отметить, что политическая партия «Нур» 
(«Свет») была зарегистрирована салафитами од-
ной из первых в постреволюционном Египте и 
получила 27,8% голосов на парламентских выбо-
рах. Численность салафитов неизвестна, однако, 
по словам одного из бывших лидеров «Братьев 
мусульман», их в двадцать раз больше, чем «бра-
тьев». Неофициальные источники определяют 
численность «Братьев мусульман» в пределах от 
400 000 до 700 000 человек. Существует мнение, 
что численность салафитов на сегодняшний день 
в Египте доходит до пяти миллионов человек.

Очевидно, что отношения между салафитами 
и движением «Братья мусульмане» напряженные: 
первые считают предательством ислама решение 
«Братьев мусульман» поддержать идею светско-
го гражданского государства в Египте, тогда как 
«Братьям мусульманам» явно мешают салафиты, 
оттягивающие на себя наиболее религиозно-кон-
сервативные слои египетского населения, некогда 
симпатизировавшие «Братьям мусульманам».  

Впервые в новейшей истории страны созда-
на коптская партия «Хак» («Правда»), возглавляе-
мая женщиной-христианкой Мариям Миляд. На 
данный момент в стране насчитывается более ста 
секулярно-ориентированных партий и движений, 
созданных приверженцами либеральных, социа-
листических, социал-демократических и других 
взглядов. Для постреволюционного Египта харак-
терно, с одной стороны, усиление религиозности, 
которое проявляется в существенно увеличиваю-
щемся числе женщин, носящих никаб, бородатых 
мужчин в характерной салафитской одежде (ко-
роткие брюки и длинная рубаха), а также в повсе-
местных плакатах с призывами следовать истин-
но исламскому пути. С другой стороны, налицо 
активизация светских настроений, уменьшение 
числа публично молящихся людей в транспорте и 
государственных учреждениях. 
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Таким образом, в современном постреволюци-
онном Египте имеет место стремительное развитие 
разнонаправленных процессов – религиезации и 
секуляризации. Причем конфликт этих двух тен-
денций стремительно переходит из социальной 
сферы в политическую. Так, в результате парла-
ментских выборов 69% голосов получили партии, 
представляющие движение «Братья мусульмане» и 
салафитов, тогда как представители секулярно-ори-
ентированных партий составят в нижней палате 
нового парламента чуть более 20%. Однако необ-
ходимо подчеркнуть, что, несмотря на меньшинст-
во, парламентарии от секуляристов представлены 
известными и влиятельными политическими и 
общественными деятелями.  

В июне 2012 г. в результате второго тура пер-
вых демократических президентских выборов в 
истории Египта к власти в стране пришел Мухам-
мед Мурси – первый гражданский (невоенный) 
президент, представитель движения «Братья му-
сульмане». Несмотря на заверения Мурси, что 
он станет «президентом всех египтян», светские 
силы опасаются, что представитель «Братьев му-
сульман» в президентском кресле будет стимулиро-
вать исламизацию Египта, ведь именно такая задача 
формулируется идеологией «Братьев мусульман». 

С другой стороны, очевидно, что желания исла-
мистов религиезировать страну сталкиваются с 
препятствиями в виде существенного секулярного 
сегмента в египетском обществе, десятипроцен-
тного коптского населения, западного влияния, 
а также жизненной необходимости увеличивать 
поток туристов – одной из главных составляющих 
дохода страны.  

От того, каким образом новая власть в Египте – 
ключевой стране арабского мира – будет разрешать 
конфликт религиозности и секуляризма, зависит 
не только будущее этого государства, но и всего 
региона.      

Mona Khalil. The dynamics of religious and 
cultural situation in the post-revolutionary Egypt.  

Summary: In the present article the issue of 
transformation of religious situation in Egypt after the 
2011 revolution is being analyzed. Throughout centuries 
religion used to and continues to play tremendous role in 
the Egyptian society. However at the current transitory 
period conflict between secularly and religiously oriented 
forces has intensified. Abolishing the prohibition for 
religiously marked parties and movements to participate 
in political life of the country has questioned the future 
of Egypt as the conflict between secularists and religious 
conservatives has shifted to the political area. 
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В статье анализируются отношения между реальностью традиций и инно-
ваций на примере модернизационных процессов российского социума. Определя-
ется взаимосвязь и взаимозависимость новаций и инноваций с духовными тради-
циями русского этноса как главного фактора противодействия деструктивным 
процессам общественного бытия. Духовные традиции по форме представляют 
собой механизм самосохранения, самоорганизации и модификации общественного 
целого к различного рода новациям и инновациям, то есть, по сути, это – меха-
низм преемственности и обновления. 

Глобализация, или становление единой 
мировой системы, сопровождается в ряде 
стран процессами модернизации и инно-

ваций. Это касается и судьбы России, которая на 
протяжении веков догоняла, а иногда и перегоня-
ла развитые страны. Можно сказать, что иннова-
ционная интенция – инвариантная цель России. 
Реальность такова, что часто подобные перемены 
носили у нас катастрофический характер. По-
следняя катастрофа – реформы М.С. Горбачева и  
Б.Н. Ельцина. Получили легальное развитие ры-
ночная экономика, демократия и гласность. Появи-
лась прослойка состоятельных людей. Актуализи-
ровались огромные возможности самореализации 
почти всех слоев населения. Но снова повторились 
старые проблемы нашего развития: «Россия на про-
тяжении нескольких веков шла по пути неоргани-
ческой модернизации или догоняющего развития 
(выделено мною. – В.К.). Но ни одна из ее попыток 
осуществить догоняющую модернизацию полно-
стью не удалась…»1.

И налицо скорее негативные последствия по-
следней модернизации:

– экономическая сфера – разрушение сущест-
венной части промышленности, сельского хозяй-

ства, научно-технической сферы; значительное 
ослабление ВПК; низкие доходы большинства 
населения. 

«Рост нищеты выдается за завоевание демокра-
тии, упадок производства – за структурные рефор-
мы…»2. В частности, разрушительным оказалось 
(и оказывается) недофинансирование вузов, НИИ; 
социальная необустроенность преподавателей, уче-
ных и других специалистов бюджетной сферы. В 
результате (хотя указаны не все причины), «по дан-
ным Национального научного фонда США, Россию 
с 1990 г. покинули 70–80% математиков, 50% физи-
ков-теоретиков, работающих на мировом уровне»3; 

– социальная сфера – разрушение советского 
общества и противоречивое становление нового 
стратификационного общества, сопровождающее-
ся негативными процессами. Так, уровень убийств 
в России в 1995 г. был в 3,1 раза выше, чем в США, 
и в 43,4 раза выше, чем в Японии. По-прежнему 
продолжается процесс депопуляции – численность 
населения России со 148,7 млн. человек (1992 г.) 
сократилась до 140,4 млн человек (2011 г.). Неустой-
чивы социальные статусы, роли, ниши огромных 
масс населения. Реально множество «симулякров» 
в социальных отношениях, институтах и учре-
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ждениях: лжеотношения, лжеимиджи, лжевузы, 
лжеобразование, коррупция, пустоты идеологии. 
Слишком значительные слои населения не живут, 
а только выживают. Социальное расслоение слиш-
ком радикально и несправедливо. И это похоже на 
трагическое неблагополучие  в социальной сфере;

– идеологическая сфера – в информационной 
войне до сих пор побеждает глобализационная 
идеология и ее ценности, подавляющие  духовно-
нравственные и культурно-исторические традиции 
России. Кажется, что массмедиа и не собираются 
считаться с феноменом существенной православ-
ности России и россиян, с феноменом сущест-
венного преобладания в стране представителей 
славянских народов и их культуры. Хотя и не сов-
сем забыты ценности патриотизма, православия и 
«духовного национализма»;

– культурная сфера – «культура» сегодня ре-
ализуется «в формах технической цивилизации»4. 
Это Интернет, сотовая связь; «свободные» СМИ с 
обилием продукции низкого качества, развлека-
тельной и сугубо потребительской. Г. Флоровский 
прав: искусство «вне истинной веры… обречено на 
вырождение в темную магию»5; становится «тем-
ным действом». Результатом такой «инкультура-
ции» оказывается явная или латентная поддержка 
процессов дехристианизации (в борьбе с христи-
анизацией), деперсонализации и дегуманизации. 
Происходит и декультурация населения (с точки 
зрения высокой национальной культуры). Идет 
строительство десакрализированного и унифи-
цированного мира. Мира массовой внедуховной 
информации и массового потребления;

– антропологическая сфера – происходит 
разрушение внутреннего и внешнего человека. 
Утверждается по-своему упрощенный потреби-
тельский и интернетовский человек, теряющий 
связи с инвариантной человеческой сущностью 
и национальной культурой. Кажется, что нем-
ного остается тех личностей, о которых писал 
Н.А. Бердяев: «В личности есть глубина, которая 
совсем непроницаема для общества»6. Становится 
массовым нивелирующее, «глобальное» мышление, 
уступчивость почти любому манипулированию 
сознанием. Это заметно даже визуально – мил-
лионы курящих людей и людей низкой бытовой 
культуры; миллионы любителей пива и других 
спиртных «изделий»; миллионы людей, далеких 
от высот искусства, религии, культуры.

Кроме того, сам глобализирующийся мир 
очень напоминает мир, описанный еще в 1934 г. 
Н.А. Бердяевым: «Нет ни материальной, ни ду-
ховной безопасности жизни, нет больше ни для 
кого никаких гарантий. <…> Мы живем в мире 
преступления и в мире фантазмов»7. И снова  
Н.А. Бердяев: «Механическая, уравнивающая, 
обезличивающая и обесценивающая цивилиза-
ция… есть лжебытие, призрачное бытие, вывер-
нутое бытие (выделено мною. – В.К).»8. Именно 
так и происходит: любовь подменяется сексом, 
семья – гражданским браком (и социологи это 
фиксируют), вера – околоверием, нравственность 
– моральным плюрализмом и т. д. Счастье прио-

бретает массовидный и искусственный характер. 
Вместо любви и добра у человека формируются 
индивидуалистическое отчуждение и вражда по 
отношению к людям, обществу, культуре;

– экологическая сфера – продолжается разру-
шение биосферы России. Проблемны почти все 
необходимые для жизни вещи – воздух, питьевая 
вода, почва, многие леса, водоемы, реки, множество 
пищевых продуктов. Информация об экологиче-
ски опасных объектах нередко малодоступна или 
закрыта.

Все эти явления происходят на фоне и в связи 
с глобализацией. Глобализация – это становление 
единой мировой системы во всех областях челове-
ческой жизнедеятельности – политике, экономике, 
культуре и т.д. Созидается общая экономическая и 
производственная система, связанная с усилением 
роли транснациональных корпораций, становлени-
ем глобального коммуникационного пространства, 
растворением культур в суперкультуре американи-
зированного типа и даже соблазном наднациональ-
ного управления миром, то есть формированием 
Глобальной империи. Конечно, этот объектив-
ный  процесс весьма полезен и даже необходим 
для развития России – это и  вступление в ВТО, 
и возможности эффективного сотрудничества и 
«мирного сосуществования» со всеми странами, 
и возможности получения высоких технологий и 
многого другого. Отказываться от модернизации 
и глобализации недопустимо. 

Непродуманный и «неопределенный комплек-
сный процесс преобразования всей социальной 
системы в основном по западным моделям раз-
вития», без серьезного учета специфики нацио-
нальной культуры и психологии сопровождается 
нарастанием глобальных кризисов (например, 
банкротство стран в ЕС); ростом антиглобализа-
ционных движений, которые способны вызвать 
мощные социальные конфликты. Мировое рыноч-
ное хозяйство – вовсе не реализация (когда-нибудь) 
«Царствия Небесного» на Земле. Скорее это только 
средство для более нужных и глубоких целей. И 
социокультурное позиционирование этих целей и 
ценностей – самая важная задача обновляющегося 
общества России.

Однако пока негативная сторона этого позици-
онирования преобладает, в том числе в нашем «гло-
бализирующемся» образовании. Разве позволи-
тельно в России формировать плюралистическую 
и толерантную модель культуры с приоритетом 
ценностей индивидуализма и гедонизма? Разве 
можно столь бездумно «включаться» в Болонский 
процесс и предавать классическую проверенность 
и качественность советского образования? И ради 
чего?.. Можно ли отказываться от принципа фун-
даментальности, характерного для системы клас-
сических университетов? Можно ли переходить 
на экзамены типа ЕГЭ, которые вовсе не являются 
всеобщей мировой практикой?  В Кембридж по те-
сту не принимают. Не ожидает ли страну низкий и 
унифицированный уровень образования и соот-
ветствующее состояние экономики и культуры? 
В Германии в связи с Болонским процессом стали 
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появляться статьи под характерными названия-
ми – «Mit dem Buldoser gegen die Universitäten /нем. 
«с бульдозером против университетов».  

В.В. Миронов справедливо говорит об обра-
зовании как «системообразующей части культуры, 
а не просто сфере услуг». Но за последние 20 лет 
произошло обесценивание понятия «образование», 
заметное разрушение «высокого образовательного 
потенциала нации». Деятельность негосударствен-
ных вузов нередко оказывается лишь «отлажен-
ной продажей диплома о высшем образовании». 
Отсутствие государственной политики в сфере 
образования приводит, в частности, к тому, что 
малоимущие не могут подняться в «социальном 
лифте» образования в верхние слои общества. 

Поэтому России как составной части мирового 
глобализационного процесса необходимо вклю-
чаться в него более продуманно, умеренно и взве-
шенно. Глобализация – это продолжение все той 
же «ложной механической цивилизации, глубоко 
противоположной всякой подлинной культуре»9. 
Поэтому ей также необходимо и противостоять. 

Россия должна не только успешно и продуманно 
встроиться в глобализационные процессы, но и 
уберечь себя от всех угроз, искать себя, своих дру-
зей, свое подлинное место в мире, не теряя из виду 
свои духовно-нравственные ценности и свой выс-
ший смысл. Есть возможность и в этой «катастро-
фе» инноваций выжить, жить и развиваться. И «не 
просмотреть»10 самих себя.

Kurabtsev V. L. Modernization Processes of the 
Russian Society.  

Summary: In the article features of the relations 
between such reality traditions and innovations in the 
aspect of modernization processes of the Russian society. 
The interrelation and the interdependence of these notions 
and spiritual traditions of Russian ethnos, as the main 
factors of counteraction to the destructive processes of 
social existence are defined. Spiritual traditions represent 
the mechanism of self-defense, self-organization and 
modifications of the society as a whole, so it can be 
regarded as the mechanism of succession and renovation. 
The article also indicates the necessity of radical rethinking 
of accepted values of modern civilization.
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В статье рассматриваются основные формы современной миссионерской 
деятельности Русской православной церкви, специализированные в контексте 
особенностей социокультурного и политического положения православных веру-
ющих и групп населения, проявляющих позитивное отношение к идеалам право-
славия, критическое отношение православной миссии к негативным проявлениям 
постмодерна в сфере культуры. 

Миссия – это проповедь, которая всегда 
осуществляется в определенной поли-
тической среде и контексте. Появление 

в XX в. новых форм миссионерской деятельности 
было обусловлено теми социальными и полити-
ческими трансформациями и деформациями, без 
которых немыслимы глобальные модернизацион-
ные процессы. Согласно классификации подходов 
к миссионерской деятельности Иакова Стамулиса1, 
новые формы миссий появлялись именно в рамках 
политических потребностей, так как миссионер-
ское поле трансформировалось социально-поли-
тическими процессами и миссии необходимо было 
приспосабливать под конкретные ситуации. 

Существенным в этой связи является тот 
факт, что необходимость миссии в любой ситу-
ации – это данность. Миссия для православного 
христианина – процесс постоянный и неизменный, 
и личностная форма миссии имеет место даже в об-
стоятельствах, угрожающих жизни, как это не раз 
было в XX в.2. Это дает основание предположить, 
что миссионерский императив (как выражение по-
требности в миссии) защищен от внешних вли-
яний внутренней резистентностью к ценностям, 
которые распространяются благодаря процессам 

модернизации и зачастую диаметрально противо-
положны вероучительным нормам.

Практическое воплощение данных положе-
ний о внутренней резистентности православия к 
ценностям и нормам, экспортируемым модерном и 
постмодерном, находят практическую реализацию 
в одном из самых древних проводников личной 
миссии – паломничестве. С его помощью импорт 
идей и ценностей осуществлялся задолго до ситу-
ации постмодерна3. Паломничество, как одна из 
форм межкультурной коммуникации, использу-
ется государством и сегодня в качестве способа 
реакции на глобальные процессы. Устойчивость 
паломников к внешним влияниям, обусловлен-
ная многовековой неизменностью базовых норм 
и ценностей в православии, позволяет не только 
говорить о внутренней его резистентности как ве-
роучения, но и использовать эту резистентность 
(ее личностный аспект) для формирования ими-
джа государства или достижения иных целей на 
международной арене. 

Таким образом, внешнего императива к эволю-
ции миссия не имеет – проповедь является единст-
венным и внутренним императивом, а эволюция 
миссионерской деятельности базируется на реак-
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ции на изменения социально-политических и, как 
следствие, ценностных ориентиров общества. То 
есть эволюция в данном контексте – это изменение 
под внешним влиянием формы, но не содержания. 
Подобные изменения происходят в рамках поли-
тического подхода, иными словами, они не были 
бы возможны без участия государства. Кроме того, 
под влиянием глобальных модернизационных про-
цессов личность претерпела значительные изме-
нения4. И необходимость адекватной церковной 
реакции на характеристики современной личности 
обусловили новые методологические основания 
для миссионерской деятельности. 

Наиболее естественное направление мис-
сии – личностное – благодаря ситуации постмо-
дерна трансформируется в личностно-наднацио-
нальное, то есть миссия перестает исчерпываться 
обращением к личности, когда сам человек начи-
нает идентифицировать себя как «общество» или 
даже «человечество»5. Миссия же в стремлении 
донести себя до личности обращается к иденти-
фикатору. Но и обращение к национальному го-
сударству уже не имеет того эффекта, как в пери-
од, когда международные институты были менее 
развиты. Так, на сегодняшний день новых форм 
миссионерской деятельности можно выделить три: 
одну институциональную – представительства 
при международных организациях и две смы-
словые – «миссию среди мигрантов» и «миссию 
на оккупированных территориях».

Создание представительств как эволюцион-
ная форма миссии в глобальном масштабе было 
продиктовано деформациями политической сфе-
ры. И хотя зарубежные учреждения Русской пра-
вославной церкви устраивались таким образом, 
чтобы эволюционировать без ущерба традиции и 
сохранять различные формы миссии, как институ-
циональная форма миссия под влиянием внешних 
факторов существует постоянно. Сначала зару-
бежные приходы были разделены по категориям, 
затем часть из них трансформировалась в миссии 
с разным подчинением, а на сегодняшний день 
миссия как институциональная форма уступа-
ет место представительствам, которые, по сути, 
тоже могут быть классифицированы как форма 
миссии – только в глобальном масштабе, который 
диктует ситуация постмодерна.

Именно с появлением представительств Рус-
ская православная церковь приобрела важный 
инструмент для адекватных ответов на вызовы 
современной цивилизации. Как форма миссионер-
ской деятельности, представительства в некоторых 
сферах заменяют собой миссии (в значении инсти-
тута), создававшиеся для дальнейшего распростра-
нения православия и устроения новых поместных 
церквей, но не имеющих возможности отвечать на 
требования церковно-государственных и церков-
но-общественных отношений ни на глобальном, 
ни на региональном уровне6. Представительства 
же призваны противостоять или демонстрировать 
противостояние церкви некоторым вызывающим 
серьезное беспокойство мировым тенденциям, ко-
торые ведут к подавлению христианских ценностей 

и дискриминации христиан. Таким образом, пред-
ставительство можно характеризовать как методи-
ку ответа на ситуацию постмодерна. Но, помимо 
этого, представительство также является и новой 
формой зарубежных учреждений, способствующих 
налаживанию диалога с мировой общественностью 
для защиты традиционных ценностей на между-
народном уровне и сообщения международным 
организациям и властям иностранных государств 
мнения Русской православной церкви по актуаль-
ным вопросам. Кроме того, деятельность предста-
вительств содействует достижению внешнеполи-
тических целей (в том числе государственных) не 
только России (вспомнить хотя бы ситуацию со 
строительством Русского культурного центра в 
Париже7), но и отчасти Украины, Молдовы, Бело-
руссии. Представительства также способствуют 
изменению образа православия и стран «Русского 
мира» в сторону более благоприятную путем взаи-
модействия с зарубежными СМИ и институтами 
гражданского общества.

Довольно любопытным с прогностической 
точки зрения является и появление Комитета пред-
ставителей православных церквей при ЕС8, так как 
оно (также невозможное без создания соответст-
вующего Представительства) позволяет «смодели-
ровать» ситуацию, в которой православные церкви 
выступают как единая Вселенская церковь. А ведь 
именно вынужденное, но сближение церквей мож-
но признать единственным положительным для 
них аспектом ситуации постмодерна, когда неко-
торые сложные для обсуждения вопросы в свете 
происходящего в мире отходят на второй план.

Но локальный уровень по-прежнему не усту-
пает своих позиций в миссионерской деятельности, 
и в его рамках актуальной проблемой для совре-
менного миссионера является поиск доступного 
включения религиозных ценностей в конкретную 
форму проповеди, которое даст оптимальное соче-
тание формы миссии и ее содержания. Изменения 
в данной сфере предвозвестила Псковская миссия9, 
пример которой позволяет выделить «миссию на 
оккупированных территориях» в качестве само-
стоятельной формы миссии.

Прецедентов, подобных Псковской право-
славной миссии, в мировой истории не было. 
Долгое время это исключительное явление цер-
ковной жизни считалось вариантом ведения 
подрывной идеологической работы на оккупи-
рованной территории, что и сейчас встречается 
в публицистике. Но это была именно миссио-
нерская деятельность: основные составляющие 
миссии – проповедь, личный пример миссионера, 
социальная работа – присутствовали в ней. Кроме 
того, сами участники миссии ставили своей целью 
проповедь Христа Распятого (то есть внутренний 
императив миссии налицо), ничего общего не 
имевшую с пропагандой освободительного дви-
жения, фашизма или советской власти (отношения 
с которым и с которыми были сложными). А так 
как Псковская миссия была создана при участии 
оккупационных властей, имевших свои планы на 
ее счет, можно проследить начало использования 
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церковью политического подхода в своих целях, 
когда этого подхода невозможно избежать. Имен-
но Псковская миссия стала ярчайшим ответом на 
квинтэссенцию эпохи модерна с его богоборчески-
ми настроениями.

Но переход к ситуации постмодерна поста-
вил перед миссионерами новую задачу: вследствие 
размывания границ и свободного перемещения 
людей появилось большое число мигрантов, в свою 
очередь сделавших реальностью опасность соци-
ального взрыва. Связано это с неравномерностью 
распространения глобальных модернизационных 
процессов, так как мигранты, как правило, выход-
цы из тех регионов, где общества еще довольно 
традиционны. В этой связи интересная тенден-
ция наблюдается у исламских обществ: используя 
определенные материальные блага, приносимые 
глобальными процессами, не допускать глубинных 
изменений общественных и человеческих ценно-
стей, базирующихся на Исламе. И эта тенденция 
открывает определенные перспективы христиан-
ско-мусульманского диалога с целью обмена опы-
том внутренней резистентности. 

Ряд отличительных особенностей имеет и 
«миссия среди мигрантов». Прежде всего, сплочен-
ная и не всегда доброжелательная среда, в которую 
попадает миссионер, формируемая невозможно-
стью жить дома, не всегда адекватными условиями 
жизни в государстве пребывания и непонятностью 
местных норм. Языковой барьер между миссио-
нером и объектом миссионерской деятельности, 

а также недостаток литературы на необходимых 
языках также не облегчают условия осуществления 
миссии. И, наконец, неприязнь у «чужакам», века-
ми складывавшаяся или недавно приобретенная, 
но закрепившаяся в обществе10. Но самая основ-
ная черта, которая присутствует у «миссии среди 
мигрантов» и которую можно проследить у всех 
эволюционных форм, –  это то, ради чего осуществ-
ляется проповедь. В условиях постмодерна, после 
долгих богоборческих «экспериментов» эпохи 
модерна проповедь не имеет своей целью именно 
обращение, но, скорее, ознакомление и сближение 
перед лицом глобальных вызовов. Именно в этом 
состоит основное сущностное отличие современ-
ной миссии от предыдущих ее устремлений.  Так, в 
современной общественно-политической ситуации 
миссия – это уже не столько попытка обратить в 
свою веру, сколько стремление рассказать о ней с 
целью поиска общих возможностей, которые по-
зволят противостоять тенденциям, как несомым 
ситуацией постмодерна, так и являющимся насле-
дием эпохи модерна.
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Семьдесят миллионов жертв! Это много 
или мало?! И существует ли  смысл в том, 
чтобы выдвигать обвинение в адрес некой 

абстрактной субстанции, именуемой эпохой, ко-
торая никогда вас не услышит и которую вряд ли 
удастся посадить на скамью подсудимых? Не бо-
лее ли смысла в том, чтобы потратить усилия на 
исследования беспрецедентных по своим масшта-
бам и жестокости преступлений, у которых имеется 
конкретный адресат? Рудольф Руммель – специ-
алист в области политических наук, почетный 
профессор Гавайского университета, автор более 
двух десятков книг. Большую часть своей науч-
ной карьеры посвящает сбору и анализу фактов 
и событий, связанных с коллективным насилием 
над людьми и с массовыми расправами над ними, 
которые он именует «демоцидом» – убийством 
человечества: «Собирая данные о демоциде, я 
погружался в атмосферу ужаса. Вскоре передо 
мной открылась ошеломляющая картина неве-
роятного повторения следующих друг за дру-
гом режимов, правителей, под чьим контролем 
или управлением убивают, закапывают живьем, 
сжигают, вешают, закалывают ножом, морят го-
лодом, сдирают кожу с живой плоти, избивают, 

пытают и т.п. И речь при этом идет не о сотнях, 
не о тысячах, не о десятках тысяч жертв, но о 
многих миллионах2». 

Эпоха мегаубийства
По подсчетам автора, в среднем эта цифра за 

ХХ столетие составляет не менее 170 миллионов. 
Собранный материал позволяет автору прийти к 
печальному заключению: «Убивает любая власть, 
абсолютная власть – убивает абсолютно». Мас-
штабы жертв, принесенных в ушедшем столетии 
на алтарь человеческого безумия и невиданной 
жестокости, позволяют Руммелю именовать ХХ в. 
«Эпохой мегаубийства». 

«Расчеловечивание человека»
«Обыватель – это современный массовый че-

ловек... Он настолько отделил приватное от обще-
ственного, профессиональное от семейного, что 
даже в себе самом уже не может обнаружить связи 
между тем и другим. Если его профессия убивать 
людей, то он не считает себя убийцей потому, что 
делал это не по душевной склонности, а по служеб-
ной надобности. Из личной склонности он и мухи 
не обидит», – писала Ханна Арендт. Обращаясь к 

Моральные уроки  
геноцидов XX столетия
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«Некоторые, вероятно, полагают, что эпоха, за 
полстолетия обездолившая, поработившая или уничто-

жившая семьдесят миллионов людей, должна быть прежде 
всего осуждена. Но необходимо еще понять суть ее вины»1. 

А. Камю
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эпохе, на совести которой десятки миллионов без-
винных жертв и которую, как полагает Альбера 
Камю, следует не только осудить за совершенные 
кровавые злодеяния, но и понять суть ее вины. 

Не будем наивными и не станем списывать 
мегажертвы исключительно на злую волю жалкой 
кучки негодяев, окопавшихся в правительствен-
ных офисах и присвоивших себе полномочия из-
давать приказы и распоряжаться судьбами людей. 
Без реальной поддержки широких масс, сопрово-
ждаемой готовностью так называемого простого 
человека – с энтузиазмом или без оного – следовать 
издаваемым зачастую самым чудовищным прика-
зам и безропотно смиряться с выпавшей судьбой: 
любая власть оказывается фикцией. 

В охваченным безумием – под воздействием 
разбуженных инстинктов архаического человека, 
общества, замешанные на голосе совести, пафосные 
сентенции типа цены «слезинки ребенка» либо рас-
суждения о величайшей тайне мироздания – «вну-
треннем императиве», который, согласно философу, 
должен обитать в душе каждой из тварей Всевыш-
него, превращаются в простое сотрясение воздуха.

Любой честный мыслитель, будь он фило-
софом, писателем, художником, – исследователь 
души человеческой, не может не поставить вопрос 
о «расчеловечивании» человека, которое с предель-
ной обнаженностью обнаружилось в трагическом 
опыте цивилизации ХХ в. и подтолкнула ее к грани 
всепоглощающей бездны. 

«Директор программы уничтожения…»
Делясь впечатлениями после очередного 

посещения Освенцима – с целью ознакомления 
с технологией умерщвления узников концлаге-
ря – Верховный палач германского рейха Гиммлер 
в высоком расположении духа выступает перед 
группой высокопоставленных убийц – эсэсовцев 
в Познани (Польша): «Наш моральный долг перед 
народом – уничтожать  людей, которые жаждали 
уничтожить нас. Большинство из вас знает, что 
означает видеть груду из ста трупов, или пятисот, 
или тысячи. Пройти через все это и все-таки за не-
сколькими исключениями остаться порядочными 
людьми – вот что закалило нас. Эта славная стра-
ница нашей истории, которая никогда не была и 
не будет написана другими». 

Одно из выдающихся мест на этой «слав-
ной странице» немецкой истории, несомненно, 
принадлежит руководителю подведомственного 
Гиммлеру крупнейшего предприятия по произ-
водству трупов коменданту Освенцима оберш-
турмбанфюреру Рудольфу Гессу. Устрашающе 
«нормальный» Гесс на вопрос, который ему задал 
американский психиатр доктор Голденсон, не 
переживал ли он, убивая детей того же возра-
ста, что и его собственные дети, которые вме-
сте с ним и матерью жили в домике неподалеку, 
прямо за забором лагеря, без каких-либо эмо-
ций ответил: «Я лично никого не убивал. Я был 
просто директором программы уничтожения». 
Умилительная скромность – просто директор 
программы уничтожения... Оказывается, и та-

кое бывает. Слово «менеджер» в то время еще 
не было в широком употреблении.

Сова Минервы
Метафорическим символом философской 

мудрости Гегель избирает подслеповатую птицу, 
проявляющую соответствующую активность лишь 
с наступлением сумерек. Сова, как символ фило-
софии, по Гегелю, призвана свидетельствовать о 
неторопливости, о принципиальном запаздывании 
мудрости, являющейся плодом размышлений над 
свершившимся, которая яркому свету и игре красок 
наполненного бурной активностью и суетой дня 
предпочитает комфорт сумерек , когда успокаи-
ваются страсти и природа как бы  начинает писать 
«серым по серому». Сегодня со всей очевидностью 
мы вправе констатировать – воистину, сон разума 
плодит чудовищ…

Где-то на исходе XIX в. философия зачастую 
пытается выступать в роли вещей Кассандры, про-
рочество которой о грядущей катастрофе никто не 
желает слышать. Вероятно, поэтому свое видение 
ХХ столетия как эпохи наступающего хаоса – «Я 
вижу растущий прилив нигилизма!» Ницше не-
случайно прокричал не перед толпой зевак, но в 
пустоту с высоты Энгадинской скалы. В этом воз-
гласе звучит не только и не столько пророчество, 
сколько диагноз опытного врача. 

На это обстоятельство обращает свое вни-
мание проницательный художник и мыслитель 
Томас Манн. В западной культуре, констатирует 
он, широко культивируются традиции антираци-
ональности, бациллы злости на развитие разума, 
стремление к иррациональному, с которым за-
частую «связана готовность принести в жертву… 
достижения и принципы, которые делают не толь-
ко европейца европейцем, но и человека челове-
ком3». Предательство разума обернулось тем, что 
философская мысль свернула со столбовой дороги 
культуры, уступив пространство демагогическим 
мифам – басням, кошмарам, идеологическим хи-
мерам, которые вообще не нуждаются в критериях 
разума, науки, чтобы претендовать на динамиче-
скую реальность. 

Ad memorandum
Историческая память – одно из фундаменталь-

ных измерений человеческого бытия: «История 
опознается через историческую память как неко-
торую духовную активность, как некоторое опре-
деленное духовное отношение к «историческому» 
в историческом познании, которое оказывается 
внутренне, духовно преображенным и одухот-
воренным. Только в процессе одухотворения и 
преображения в исторической памяти уясняется 
внутренняя связь, душа истории»4. 

Будучи средством опознания истории как 
некоторой духовной активности, память в то же 
время лежит в основе устойчивости феномена, 
именуемого человеческой личностью, полнота 
которой определяется объемом содержащихся в 
ней воспоминаний: «…личность человеческая, не 
связанная памятью в нечто единое, не дает возмож-
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ности опознать душу человеческую как некоторую 
реальность»5.

Работая над созданием документального 
фильма о главном пропагандисте нацистского 
рейха «Доктор Йозеф Геббельс», британский 
журналист и продюсер Лауренс Рис встречается 
с одним из сотрудников геббельсовского ведом-
ства– Вилфредом фон Овеном (Wilfred fon Oven). 
В ходе интервью, которое проходило за чашкой 
чая, фон Овен, на наш взгляд, – вполне интелли-
гентный и чем-то даже обаятельный человек, на 
вопрос: «Могли бы вы подобрать единственное 
слово, которое охарактеризовало бы ваш опыт 
в годы третьего рейха?» – после некоторого раз-
думья ответил: «Если мне пришлось бы подыто-
жить опыт моей жизни в третьем рейхе одним 
словом – таковым я избрал бы «Рай»6.

Однокашнику и руммейту: На распутье...
Философская утопия зарождается под ирони-

ческий смех толпы, когда мудрец Фалес, увлекшись 
открывшейся перед ним картиной неба, не заметил 
ямы под ногами и свалился в нее. Окружающие ли-
ковали и, тыча пальцами на странного земляка, со 
смехом выкрикивали: «Как же ты, Фалес, который 
не ведаешь, что у тебя под ногами, можешь познать, 
что творится на небесах?» 

На что Гегель язвительно замечает: «Народ 
смеется над такими вещами и обладает тем пре-

имуществом, что философы не могут воздать 
ему таким же смехом; но люди не понимают, что 
философы смеются над ними, которые, разуме-
ется, не могут упасть в яму, потому что они как 
раз навсегда лежат в ней и не обращают свои 
взоры ввысь»7.

Когда-то мудрый Сократ переориентировал 
философский взор с небес на землю, с макро-
косма на микрокосм. Благодаря этому повороту 
мысли философия, по выражению Цицерона, 
обрела широкую популярность: «Сократ первый 
свел философию с неба, поселил в городах, ввел 
в дома и заставил рассуждать о жизни и правах, 
о добре и зле»8. 

Сегодня, похоже, многие предпочитают за-
полнять свой дом более существенными, как им 
кажется, и более осязаемыми предметами, чем 
сомнительное и бесплотное слово.

Polishchuk M.L. Moral Lessons of XX-th Century's 
Genocides.  

Summary: In Polishchuk, M.L., Ph.D., professor of 
decades taught philosophy at MGIMO (University), led 
Philosophical Club. He is currently a Visiting Professor at 
several universities in the world the U.S., Israel, Western 
Europe, continued regular cooperation with (University). 
This publication is the author of the presentation on 
russian of his book "The Great inquiry. The philosophy of 
the balance of history." ( Moscow, the Canon Plus, 2012.)

Ключевые слова Keywords

Эпоха мегаубийства, демоцид, расчеловечивание 
человека, директор программы уничтожения, 
сова Минервы как символ философии, нигилизм, 
историческая память, философская утопия.

Megaubiystva era, demotsid, raschelovechivanie man, 
director of the destruction, the owl of Minerva as a 
symbol of philosophy, nihilism, historical memory, 
philosophical utopia.

Примечания

1. Альбер Камю. Бунтующий человек. М., 1990. С.120.
2. R.J. Rummel. Genocide and Mass Murder Since 1900. – Univ. of Virginia, 1997
3. Манн. Т. Письма. М., 1975. С. 61-62.
4. Бердяев. Н. Смысл истории. М., 1990. С.16.
5. Там же.
6. Laurence Rees. Auschwitz. – BBC Books, 2005, p. 10.
7. Гегель. Лекции по истории философии. СПб.: «Наука», 1994, т.I, С. 203.
8. Цицерон. Диалоги.  Избр. соч. М., 1975. С. 325.



199

В статье автор исследует особенности межкультурных взаимодействий и 
межкультурных коммуникаций с позиций морально-нравственных ориентаций в 
зависимости от культуры, языка и национального стиля общения. 

Межкультурное взаимодействие и меж-
культурная коммуникация проявляют-
ся, когда партнерами по коммуникации 

выступают представители различных культур, 
и они осознают это. Актуальным является ос-
мысление и изучение причин межкультурных 
недопониманий и нравственного взаимодейст-
вия на уровне межличностного межкультурного 
общения в различных сферах, в частности ди-
пломатии, политики. 

Взаимосвязью понятийных категорий куль-
туры является язык. В нем отражается не только 
реальный мир, окружающий человека, не только 
реальные условия его жизни, но и общественное 
самосознание народа, его менталитет, нацио-
нальный характер, традиции, обычаи, мораль, 
система ценностей, мироощущение и видение 
мира1. «Язык – это всегда коммуникация, но он 
одна из форм коммуникации среди многих дру-
гих»2, – пишет Г. Малецке.

Регуляторами поведения человека выступают 
нравственные ценности, идеалы, нормы, убеж-
дения, которые базируются на этической пси-
хологии носителей конкретного типа культуры, 
вырабатывая коммуникативное поведение, неот-
делимое от специфики национальной культуры. 
Традиционно устойчивые формы коммуникации 
выступают как символический регулятор соци-
альных связей и поведенческих тактик. 

Культура общения и поведения, в том числе 
речевого, играет главенствующую роль, так как 
ведет к консолидации, объединению сообще-
ства, демонстрируя уважительное отношение к 
каждому его члену. Это находит подтверждение, 
в частности, в народной мудрости эпоса кабар-
динского народа о Нартских богатырях, где есть 
маленькое отважное племя – «заячьи наездни-
ки», которые бесстрашно вступают в единобор-
ство со злодеями-великанами и, побеждая их, 
совершают многочисленные подвиги. И только 
в одном они уязвимы – от упреков болеют, а от 
оскорблений умирают.

При налаживании коммуникативных связей 
очень важно учитывать сложившиеся правила 
культуры поведения, этикета, национальные 
традиции. Так, в Швейцарских Альпах тури-
стов призывают не рвать цветы с учетом наци-
ональной психологии – на французском языке 
надпись на табличке призывает: «Наслаждайтесь 
цветами, но не убивайте их!»; на английском: 
«Пожалуйста, не рвите цветы!»; на немецком: 
«Цветы не рвать!». Этикетные формы общения 
являются основой коммуникативного поведения 
и дают возможность различать национальные 
культуры согласно теории вежливости. 

Если вы беседуете с представителем иной 
культуры и замечаете, что он избегает прямого 
контакта глаз, когда говорит, не смотрит на вас, 
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вы можете почувствовать себя оскорбленным 
и отказаться от продолжения общения, так как 
вы не испытываете доверия и чувства близости. 
Однако это может быть связано с культурой со-
беседника, в которой прямой взгляд – признак 
высокомерия или неуважения. В американской 
культуре принято смотреть в глаза, если амери-
канец хочет быть вежливым; в культуре Японии 
вежливость демонстрируется избеганием пря-
мого и долгого зрительного контакта. Вежли-
вость в каждой культуре очевидна, но внешние 
проявления ее различны.  

Залогом успешной межкультурной коммуни-
кации является понимание вербального и невер-
бального поведения общающихся, знание прин-
ципов организации речевого взаимодействия, 
обусловленного национальным мировоззрением. 
Усвоение сути нравственных понятий основных 
норм поведения помогает раскрыть особенности 
менталитета народа. Суть общения – не в одно-
стороннем воздействии говорящего на слуша-
ющего, а в сложном коммуникативном взаи-
модействии обоих субъектов с обязательным 
следованием социально-культурным условиям 
ситуации. В таком случае коммуникация про-
исходит как демонстрация смыслов3. Для англо- 
язычной коммуникации, в основе которой лежит 
конвенциональность, главной целью является 
стремление к компромиссу, дистанцированно-
сти, а для руссокоязычной – естественность, что 
подтверждает культурные различия и обуслав-
ливает нормы коммуникативного поведения. 

Все процессы коммуникации происходят 
в определенном культурном контексте и де-
терминированы им. При встрече британского 
премьер-министра Т. Блэйра и одного из лиде-
ров арабского мира – М. Каддафи разговор шел 
на достаточном вербальном уровне, но невер-
бальное поведение ливийского политика свиде-
тельствовало о его неуважении к английскому 
собеседнику. Он сидел во время переговоров, 
положив ногу на ногу и развернув ступню в сто-
рону собеседника, что является оскорбительным 
знаком в арабской культуре и вызвало тревогу 
участников по поводу фактических результатов 
переговоров. 

В современных условиях разъедающего ми-
ровоззренческого плюрализма «вера и нравст-
венность обесценились до такой степени, что 
люди, обладающие ими, оказались в положении 
неудобных нонконформистов, не вписывающих-
ся в привычный социоморальный ландшафт и 
вызывающих либо неподдельное изумление, 
либо раздражение окружающих»4. 

В этой связи очень важно в межчеловеческих 
коммуникациях акцентировать внимание «на 
единстве нравственного опыта людей в рамках 
общепринятых светских форм жизни, а не на тех 
различиях, которые связаны с доктринальными 
обоснованиями и версиями этого опыта»5. Ибо 
философские и религиозно-конфессиональные 
обоснования и конфигурации морали разитель-
но отличаются друг от друга.

Современное состояние России, ее идеоло-
гия, ее ценностная и, следовательно, нравствен-
ная система – результат ее истории. Проблема 
нравственности связана с проблемой выбора 
между добром и злом. Религия  поддерживает 
нравственность на системном уровне, не га-
рантируя нравственное поведение верующих. 
Религия – классический случай духовной ком-
муникации. Любая религия вырабатывает свой 
язык, который передается от поколения к по-
колению и сохраняется веками и тысячелети-
ями6. Устойчивость различных коммуникаций 
в том и состоит, «что они являются духовными, 
внутренними, вечными с нравственной точки 
зрения, объединяющими людей разных нацио-
нальностей, государств»7. 

Исторически русская культурная традиция 
связана с православием, что выражается актив-
ной жизненной позицией, нетерпимостью к 
компромиссам, нравственностью, осознанием 
различия между добром и злом. Доминанта-
ми русской культуры является доверчивость, 
открытость, терпение, совесть, сострадание, 
смирение, вера, стремление к совершенству в 
духовной жизни. 

В западноевропейской культуре прослежи-
вается ориентация на рациональное действие. 
Поведение человека в большей степени регули-
руется социальными установками, общепри-
нятыми правовыми нормами. Материально-
физическое благополучие является мерилом 
правильности усилий духовных, материальный 
достаток оценивается как добродетель, стрем-
ление к процветанию развивает конкуренцию. 
Неотъемлемой частью англо-американской 
культуры является «сплав равенства и инди-
видуализма»8. Фундаментальными качествами 
британцев выступают толерантность, честность, 
стремление к компромиссу, обостренное чувство 
справедливости, соблюдение этикета, христи-
анство воспринимается ими как нравственное 
учение. Представителям русской и англо-амери-
канской культур не всегда просто найти взаимо-
понимание в связи с различным отношением к 
духовным и материальным ценностям.

Под стилем общения понимается индиви-
дуальная, стабильная форма коммуникативного 
поведения человека, проявляющаяся в любых 
условиях взаимодействия – в деловых и лич-
ностных отношениях, в избираемых приемах 
психологического влияния на людей, в методах 
разрешения межличностных и деловых кон-
фликтов9. 

О. Коттхор подчеркивал, что стиль общения 
связан с поддержанием своего «лица» партне-
рами по коммуникации, стиль всегда является 
выражением личности говорящего, отражением 
его отношения к собеседнику, к интерактивно 
конструируемому ситуативному взаимодейст-
вию10. 

В немецком дискурсе распространены пря-
мые речевые акты, выражение благодарности 
за услугу является менее эмфатическим, чем 
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принято в английской речеповеденческой нор-
ме. Японцы в межличностном общении ценят 
немногословность и придают большое значение 
невербальной коммуникации, предпочитая нео-
пределенность, поскольку однозначные выраже-
ния, с их точки зрения, нескромны и невежливы. 
«Вежливость японцев подобна смирительной 
рубашке, стесняющей словесное общение между 
людьми»11. Особенностью коммуникативного 
стиля японцев является не употребление в раз-
говоре слова «нет», а также стремление всяче-
ски избегать прямых вопросов и ответов при 
контакте.

Русские склонны к дедуктивному способу 
убеждения. В межкультурных контактах подоб-
ные несовпадения коммуникативных стилей 
часто вызывают недоразумения. Националь-
ный коммуникативный стиль формируется 
под воздействием культурных макрокатегорий 
и усваивается языковой личностью в процессе 
инкультурации и социализации, реализуется в 
речевой деятельности и в коммуникативном по-
ведении языковой личности данного конкретно-
го этнокультурного социума. «Каждое общество 
существует до тех пор, пока его члены соблюда-
ют определенные принципы взаимодействия, 
которые кристаллизуются в нормы морали и 
нравственности»12.

Нормы общества, этические, культурные, 
нравственные, усваиваются молодыми в процес-
се их социализации, поэтому особое внимание 
должно уделяться воспитанию подрастающего 
поколения. Успешность процессов усвоения 
нравственности зависит не столько от умст-
венных способностей, сколько от личных осо-
бенностей субъекта и социальных влияний. У 
современных подростков достаточно хорошо 
развиты эмпатия и доброта, а нравственные 
убеждения находятся в процессе формирования. 

Молодежь стремится обрести самостоя-
тельную индивидуальность путем применения 
особого языка, пронизанного эмоциями и враж- 
дебными выражениями, в связи с отсутствием у 
них интеллектуальной, культурной традиций и 
присутствием слабоволия. Это проходит с воз-
растом при приобретении опыта, знаний, насто-
ящих авторитетов, то есть «язык выступает как 
часть культуры»13. 

Вступая в коммуникацию, каждый участник 
общения демонстрирует свою систему комму-
никативных ценностей. Несмотря на индиви-
дуальный стиль каждой личности, ее речевая 
деятельность подчинена негласным законам вер-
бального и экстролингвистического оформле-
ния коммуникативных ситуаций как предста-
вителя определенного культурного сообщества. 

Темп речи отмечен культурной спецификой. 
Пауза вызывает чувство неловкости у немцев и 
русских, молчание – в китайской лингвокуль-
туре указывает на то, что обсуждаемая тема 
неприятна собеседнику. В японском коммуни-
кативном стиле молчание представляет неотъ-
емлемую составляющую процесса общения, у 

русских молчание недопустимо14. Проявление 
национальной специфики в общении отчетливо 
выявляется в каждой культуре при межкультур-
ном взаимодействии. 

Несмотря на то что различные националь-
ные коммуникативные стили имеют в своей 
основе комплексное взаимодействие в рамках 
конкретных условий и параметров, они базиру-
ются на детерминирующих системах – культу-
ре, коммуникации, языке. При этом выделяется 
специфика каждого из стилей, что создает опре-
деленные трудности в общении и соблюдении 
морально-нравственных ориентаций. 

В настоящее время происходит стирание 
границ между политической коммуникацией 
и популярной культурой. Это приводит к тому, 
что в политику привносится более высокий 
уровень эмоций, поэтому политика становится 
селебритизированной и большое внимание в 
ней уделяют отдельным личностям. «С момента 
своего возникновения нравственность является 
неотъемлемым атрибутом всех социальных фе-
номенов, включая политику»15, – считает Д. Лил-
лекер. В политических дискурсах необходимо 
соблюдение нравственных законов морали, эти-
ки, их несоблюдение может привести к спорной 
с моральной точки зрения и безответственной 
стратегии политиков. 

Итак, коммуникативный стиль соотносится 
с деятельностью и поведенческими аспектами 
личности, особенностями речи при общении и 
установлении межличностных и деловых кон-
тактов. С точки зрения психологии общения 
стиль рассматривается в связи с индивидуаль-
ными вариантами речевого коммуникативного 
поведения. Коммуникативный стиль является 
выражением личности говорящего, отражает 
отношение к собеседнику, способствует взаимо-
пониманию. Коммуникативный стиль связан с 
межкультурной коммуникацией. Без соблюде-
ния нравственно-этических норм невозможен 
дискурс, невозможна трактовка понятий его и 
соблюдение эмоциональной атмосферы, климата 
коммуникативного взаимодействия. 

Сущность национального коммуникативно-
го стиля – отражение существующих в лингво-
культуре предпочтений, вербальных и невер-
бальных средств в организации межличностного 
взаимодействия16. Зная особенности коммуни-
кативного стиля носителей различных лингво-
культур, можно прогнозировать процесс меж-
культурного взаимодействия, минимизировать 
ошибки, изменять ориентацию собеседников, 
то есть управлять процессом взаимодействия, 
избегая непонимания и взаимного неуважения.
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of intercultural interaction and intercultural 
communication from the standpoint of moral 
orientations, depending on the culture, language and 
national communication style.
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В статье анализируются особенности современного процесса модерниза-
ции, определяются значения межкультурной коммуникации в процессах взаи-
модействия религиозной организации с элементами социокультурной среды и 
рассматриваются такие формы реакции религиозных организаций на эффекты 
модернизации, как изменение характера социальной коммуникации и преобразо-
вание форм их взаимодействия с основными социальными институтами.

Исторические, социологические и соци-
ально-политические подходы, апелли-
рующие к конструкту "модернизация", 

объединяются тем, что выделяют в социально-ди-
намических процессах (реформации, закономер-
ной трансформации или осуществлении логики 
исторической динамики) состояние качественного 
отличия от предшествовавших и даже ранее неиз-
вестных проявлений. Таким образом, задаваемые 
модернизацией направления исследования облада-
ют общей ориентацией на выделение качественных 
изменений, природа которых уже может истолко-
вываться как сдвиг, как системная трансформация, 
как синергетическая мутация и как осуществление 
закономерности исторического движения. 

В силу этого представленность процессов мо-
дернизации анализируется в двух необходимых и 
неминуемых планах: по типам качеств, выявля-
ющихся как новообразования, и по механизмам, 
подобные новообразования вызывающим. А осо-
бенности модернизации текущего периода при 
этом раскрываются в отличиях новообразований 

от прежде освоенных новаций. И эти отличия пред-
ставляют смену предшествовавших качественных 
подразделений истории (и историй) общественных 
систем вновь приходящими. Их существенная ха-
рактеристика практически единодушно отмечается 
в затрудненных условиях выделения доминирую-
щих тенденций.

Для наступающего периода свойственно еще 
и четко распознаваемое изменение в состоянии 
форм интеграции и интеграционных механизмов 
таких общественных элементов и процессов, ко-
торые значимо встроены в социальные порядки, 
общества, цивилизации и другие им подобные "ме-
гаинтеграторы" (как, например, политическая си-
стема, страна, государство). Модернизация в своем 
качественном переходе в обновленное состояние 
превращает опробованные историей человечества 
формы из единственно возможных и абсолютных 
в варианты возможного будущего и сосуществую-
щие механизмы регуляции этических, социальных 
и политических отношений между людьми. Отсюда, 
кстати, и возникают такие предикации, как поли-
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Межкультурная коммуникация
вариативность и мультикультурализм. А процес-
сы и возможные формы интеграции обращаются 
модернизацией в комплексные системы изменения 
качеств или парасистемные, даже "синергетические" 
переходы.

Рассмотрим, как эти актуальные для современ-
ного состояния обществ последствия модерниза-
ции проявляются в существовании и в качествах 
религиозной организации, ее месте в системе со-
циальных взаимодействий и ее положении в социо- 
культурном окружении, с одной стороны, и как 
они определяют состояние сферы международной 
коммуникации – с другой:

1. Модернизация, как процесс системный, за-
трагивает в первую очередь системные качества 
религиозных организаций. То есть она вызывает 
изменения в функциональном (определяющем 
характер ее связей и способы осуществления вза-
имодействий) и в структурном (задающим морфо-
логические типы и особенности строения самой 
организации) планах. Именно они обеспечивают 
воспроизводство социальной целостности и про-
явления качеств социальных единств. 

В собственном целевом назначении религиоз-
ные организации ориентированы на сохранение 
и воспроизводство исходного трансцендентного 
содержания (которое при наличии в религии веро- 
учения передается через откровения или откровен-
ное знание, а в более примитивных формах религии 
существуют как табуированная область таинствен-
ного) как структурными, так и функциональными 
средствами. Средствами, либо имеющимися в рас-
поряжении организации, либо ориентирующими 
ее динамику на их приобретение либо генерацию. 

Именно поэтому направленность модерниза-
ции на качественные изменения ставит религиоз-
ную организацию перед необходимостью преодо-
ления противоречия между сохранением своего 
целевого ядра и адаптацией к потокам качественной 
изменчивости. Здесь проявляется и первое значи-
мое качество религиозных организаций в условиях 
современной действительности – вне зависимости 
от типа и уровня исповедуемой религии религиоз-
ные организации подчеркнуто существуют в двух 
планах (утверждение заданного в вероучении 
сакрального содержания и при этой стержневой 
деятельности в соответствии с актуальными усло-
виями социокультурной среды). Причем второй 
план, социокультурное соответствие в реальности 
организационных взаимодействий, то есть в общем 
социальном контексте существования религиозной 
организации в условиях настоящего периода, зримо 
преобладают.

2. Модернизация, как процесс современной 
(новой, новейшей и даже иной какой бы то ни 
было) истории, во взаимодействиях религиоз-
ной организации (равно как и представляющих 
ее социальных индивидов и коллективных со-
циальных форм — структурных подразделений, 
групп, объединений) с отдельными элементами, 
их комплексами, феноменами окружения (среды, 
пространства), способствует проявлению противо-
речий социального типа. Причем в историческом 

времени данные противоречия, оставаясь в не-
разрешенном состоянии, имеют тенденцию нако-
пления. И повышение концентрации накопленных 
противоречий вызывает неизбежный сбой, при 
котором фоновая конфликтность, преодолеваемая 
на локальном уровне за счет ресурсов устойчиво-
сти или адаптивности организации, перерастает 
в состояние системного кризиса. Этот сбой может 
иметь открытый характер коллапса (в случае выз-
ванных либо происходящих по внутренней логике 
усиления конфликтности революций) или же при-
нимать вид системной дисфункции затяжного типа, 
когда несогласованность сохраняется в латентных 
формах.

Трудности согласования элементов обществен-
ной системы в процессах модернизации проявля-
ются в плане качествования (предикативной детер-
минации как проявление индикаторов и свойств 
обусловленных). Это сказывается на кризисном 
состоянии сферы социальной и гуманитарной тео-
рии, и в плане взаимодействия, состояние которого 
отражается на кризисе сферы социального управ-
ления, которое вынуждено сочетать заявленные 
торжества либерально-демократического управ-
ления с самыми жесткими формами подавления 
негативных тенденций, от непопулярных санкций 
в миграционной политике, вплоть до применения 
военных действий.

4. Особенно важной в положении религиозных 
организаций становится медиативная роль в мо-
дернизации процессов социальной коммуникации. 
При этом значение международной коммуникации 
усиливается и как в плане взаимодействия между 
религиозными организациями. Эти взаимодей-
ствия далеко не исчерпываются экуменистским 
движением, диалогом религий и межконфессио-
нальными отношениями, но определяют проекты 
и программы совместных действий в преодолении 
разногласий и решении конкретных насущных за-
дач повседневной общественной жизни.

В современном разнообразии процессов мо-
дернизации к накопленным противоречиям, от-
ражающихся в международных коммуникациях 
религиозных организаций, в первую очередь сле-
дует относить:

– противостояние исторически установив-
шихся и актуально проявляющихся тенденций 
проявления экономических и политических су-
веренитетов;

– конфликт интересов в столкновении интег-
рационных процессов и процессов становления 
локальной (региональной, внутригосударствен-
ной) идентификации;

– несоответствия этнической, культурной и 
политической идентификации.

Реакции религиозных организаций на данные 
противоречия проявляются по двум основным ли-
ниям, соответствующим функциональному содер-
жанию религии. Первая выражается в усилении 
заботы о вере как главном механизме выделения 
религиозного содержания, и проявляется в при-
способлении существующих структур религиоз-
ных организаций под изменения социокультур-
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ных условий их существования в социокультурной 
среде. Примерами здесь могут служить овладение 
религиозными организациями новыми формами 
социальной коммуникации или определение ими 
позиции в отношении к феноменам культуры, воз-
никающим в процессах модернизации (в частности, 
к лабильности моральных норм, выступающей из-
вращенным отражением соотношения терпимости 
и неприятия, к таким явлениям массовой культуры, 
как досуг, мода, СМИ, модели повседневной куль-
туры, представляющие различные типы образа 
жизни).

Вторая линия ответов религиозных органи-
заций на изменяющиеся условия выражается в 
активизации деятельности религиозной органи-
зации в социокультурном поле, в установлении и/
или усилении ее связей с другими политическими 
институтами, прежде всего с исторически сложив-
шимися: семьей, государством, армией, организа-
циями, представляющими пенитенциарную систе-
му, а также с экономическими.

5. Отмеченные особенности процессов мо-
дернизации не могут не отразиться на состоянии 
сферы международной коммуникации, ее общих 
характеристиках, состоянии структурных (субъ-
екты, доминирующие и сопутствующие формы), 
функциональных (изменения смысловых и цен-
ностных аспектов содержания, трансформации и 
исчезновения прежних и возникновение новых 
дискурсов) компонентов. Религиозная организа-
ция, характеризуемая по необходимым организа-
ционным признакам как организация социальная, 
выступает как система взаимодействий, институ-
ционно оформленная в культовых практиках выде-
ления существенного, абсолютного начала, жизни, 
деятельности, повседневных взаимоотношений 
между людьми.

Участие религиозных организаций в процессах 
модернизации и их влияние на состояние сферы 
международной коммуникации обуславливается 

как внутренними процессами организационной 
динамики (активизация межрелигиозных и меж-
конфессиональных диалогов, установка на пони-
мание, разграничение влияния и распределение 
контроля, определяемые и проявлением экуме-
низма, и попытками преодоления его эффектов 
в приспособлении теологических моделей к усло-
виям современных обществ), так и внешними, вы-
ражающими современное состоянием процессов 
модернизации.

На этом фоне меняются представленность и 
участие различного типа социальных организа-
ций: общественные движения сливаются и функ- 
ционально отождествляются с политическими, 
религиозные организации раскрываются в соци-
альном плане как организации, осуществляющие 
экономическую деятельность1.

В современных социальных порядках религи-
озные организации, продолжая воспроизводить 
исторически выработанные программы прио-
ритетов в плане международной коммуникации, 
действуют и как опосредствующие ее формы и 
механизмы. Вследствие этого религиозные орга-
низации начинают принимать все более широкое 
участие в определении культурных и, в завуали-
рованном виде, экономических и политических 
аспектов межкультурной коммуникации2.

Klimov A.G. Methodology for the analysis of the 
effect of modern religious organizations.  

Summary: The contemporary specifics of 
modernization processes are analyzed in the article. There 
defined the significance of intercultural communication in 
the processes of interaction between religion organization 
and the elements of socio-cultural surrounding. And there 
are observed such reactions of religion organization 
to the modernization-effects, as character of social 
communication change and the transforming of the 
interaction with the main social institutes (family, state, 
institutes of economy).
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Примечания

1. Яркий и одиозный тому пример — отражение тотального экономического кризиса Греции в процессе над православным 
игуменом по вопросам операций с недвижимостью.

2. Тут уместно напомнить о значении и культурном резонансе открытия границ с Польшей, состоявшегося в 90-х гг. по иници-
ативе Иоанна Пия XII.
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Статья раскрывает фундаментальные противоречия глобализационных 
процессов, оказывающих все более возрастающее влияние на содержание и форму 
межкультурной коммуникации в современном мире. Анализируются возможно-
сти и перспективы исторически новых форм культурного взаимодействия и 
противостояния. 

Процессы модернизации, охватившие вна-
чале европейский континент (а затем и 
большую часть Земли, включая трудно-

доступные и даже «дикие» места), сегодня вышли 
из-под контроля самих модернизаторов – уче-
ных, производственников и политиков... Семена 
генномодифицированных растений распростра-
няются по земной поверхности, «не спрашивая 
разрешения»; искусство неоархаики не знает 
границ, как не знает границ и неоархаическая 
мораль, заметным образом оказывающая дав-
ление на право (требования изменить семейное 
законодательство и т.д.). 

Геополитические субъекты и политические 
единицы трансформируются подчас до неузна-
ваемости, далеко не всегда опираясь при этом на 
«проект» того или иного «архитектора». Созна-
ние пользователей персональных компьютеров 
подчас деформируется до состояния игромании 

(нарушения системы «обратной связи» в комму-
никации с реальным миром, трансформации в 
понимании необратимости времени и т.д.) по-
мимо воли самого участника работы Глобальной 
Сети…

В последнее время модно говорить уже не 
только о трансформациях (включая радикаль-
ные), но и о метаморфозах социальных систем. 
Речь идет о процессах «глокализации» в ее ком-
муникативно-ценностном измерении, когда ре-
гионализации больших и деструкции меньших по 
объему социокультурных организмов стали явно 
демонстрировать свою зависимость от процессов 
межкультурной коммуникации и вызываемых 
ими ценностных сдвигов и диффузий. Транзит и 
мутации «глобализированных» культурных форм, 
носителями которых выступают индивидуумы и 
группы, таким образом, оказывают обратное вли-
яние на макросоциальную реальность.

Метаморфозы 
социальных организмов 
в свете трансформации 
культурных границ: 
глобальные следствия 
модернизационных 
процессов
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В результате на основании новых культурных 
форм создаются новые социальные и политиче-
ские конфигурации. Тенденции, с одной стороны, 
укрупнения сложившихся социально-политиче-
ских структур (Евросоюз, ШОС и т.д.) соседствуют 
здесь с тенденциями разложения прежде масштаб-
ных конфигураций (при ослаблении их экономик и 
угасании политической воли, объединяющей орга-
низмы и противостоящей социальной апатии). Не 
следует, однако, думать, что данные процессы носят 
линейный характер. На деле перед нами именно 
метаморфозы, далекие от простого «сложения» и 
«вычитания». Равно как не следует определять гло-
бализацию исключительно в негативных либо по-
зитивных тонах: она не является одномоментным 
деструктивным (либо конструктивным) процес-
сом, имеющим исключительно «объединительную» 
функцию.

Выявляемая аналитиками глобализации ди-
намика нелинейных связей, развертывающаяся 
наиболее заметным образом в нестабильных ре-
гионах – на постсоветском пространстве, Балканах, 
Кавказе и т.д. – демонстрирует перерастание новых 
культурных форм в коммуникативное единство 
нескольких типов. К ним относятся: 

– неофеодализм (этноклановая политическая 
организация);

– неорабство (бюрократическая и экономиче-
ская формы этнократии);

– неолиберализм (дистантное подчинение на 
основе либерального права как сопротивление 
возрастанию роли этнического фактора в жизни 
социума) и т.д.

При анализе названных типов новых соци-
альных «монад» одним из главных становится 
вопрос о новых социальных интеграторах – до-
статочно сильных, чтобы «стягивать» социальное 
пространство в целостное образование, и вместе 
с тем настолько внутренне структурированных, 
чтобы не доводить процесс «стягивания» до край-
ности тоталитаризма. Последний, как показал 
опыт ХХ в., имеет неменьший разрушительный 
потенциал, чем «парад суверенитетов».

Имея в виду специфику межкультурной ком-
муникации в условиях  информатизации, можно с 
определенной долей уверенности утверждать, что 
организация социального пространства оказывает-
ся зависимой и от существующих стереотипов его 
восприятия индивидуальными акторами комму-
никации и их технизированными «проекциями». 
Эти стандарты «подстраиваются» под новые се-
тевые стандарты «дальнодействия», в чем, в част-
ности, проявляется принцип «тотальной номина-
лизации» современной культуры, беспокоивший 
еще Ф. Ницше1. На первый план философско-куль-
турологического анализа в этом случае выходит 
проблема «культурной границы» в социальном и 
политическом аспектах.

Что такое «культурная граница»? Данный кон-
цепт имеет множество интерпретаций, от сугубо 
этнических («славянство») до глобально-конфес-
сиональных («христианство») или националь-
но-конфессиональных (конгруэнтных границам 

национально-государственным – «русское право-
славие»). При этом нередко имеет место использо-
вание такой политической лексики, когда один из 
смыслов репрезентирует другие, выполняя кон-
солидирующую функцию в стремлении «собрать 
все флаги», даже если такое собирание привлечет 
одновременно «под шапку» одной культуры весьма 
непохожие социальные силы. В качестве примера 
можно рассмотреть «первичное» историческое 
объединение представителей разных этносов и 
конфессий по лингвоисторическому основанию 
(«все говорящие по-русски – русские»), трансфор-
мируемое затем по идеолого-конфессиональному 
основанию во «вторичное» историческое объеди-
нение – новый «русский цивилизационный тип» 
(через указание на тождество культурного един-
ства русских с православием, а православия – с 
истинным христианством глобального масшта-
ба). Так с помощью определенных политтехнологий 
культурообразующие признаки редуцируются до 
единственного показателя. Затем этот показатель 
подается как «вбирающий в себя все богатство и 
сложность». На деле подобное сведение, разумеется, 
обедняет его; но вместе с тем на время повышает 
консолидирующий потенциал (по крайней мере, 
в смысле масштабности объединительных акций). 

Изменение типа социальной организации, 
получившее название «зон проблемной государ-
ственности»2 (или еще резче –  «постгосударст-
венности»), – результат тенденции ослабления 
политического и экономического единства стран, 
не входящих в число лидеров экономического про-
изводства. Они, как правило, составляют резерв 
«колоний потребления» по принципу «быстрого 
гедонизма» на фоне амальгамирования гетероге-
незированных субструктур социумного целого3.

Фактором, интегрирующим такие социумы 
«изнутри», становится уже не власть, как таковая, 
а те ее «изводы», которые все дальше от экономики 
и политики в собственном смысле слова. Общим 
объединительным признаком здесь выступает 
«культура» в ее целостном понимании4, которое 
не всегда удается детализировать по конкретным 
сегментам культурной деятельности. Подобное 
понимание, фиксируя «непрозрачный остаток», 
коренящийся в природе объединительных сил 
социумного целого, тем не менее представляет и 
возможность заведомого сужения объема поня-
тия «культура», позволяющее манипулировать 
сознанием масс на уровне базовых ценностных 
аксиоматик.

«Культурный интегратор», таким образом, – 
чрезвычайно востребованный сегодня феномен. 
Представлен ли он целостно или «разбит»  на 
«этно»интегратор (по принципу кровного род-
ства), «лингво»интегратор (языковое единство); 
«полит»интеграцию (по принципу единства по-
литической воли групповых социальных акторов 
«среднего уровня») или интеграцию конфессио-
нальную (на основе гражданского прочтения рели-
гиозной символики) в любом случае политическая 
и научная лексика выдает тот «запрос на культуру», 
который сегодня очевиден. Очевиден настолько, 
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что впору говорить о рождении из этнонимов уже 
не политонимов, а «культуронимов». 

Определенный интерес в данной связи 
представляют наметившиеся трансформации 
различных уровней организации социального 
пространства; причем с попыткой учесть соот-
ношение новых его «видов» с  существовавшими 
в истории конфигурациями социального целого. 
Понятие «культурной эпохи», имеющее сегод-
ня, если можно так выразиться, «нелегитимное» 
хождение в научной гуманитарной литерату-
ре, проливает свет на современные подходы к 
трактовке подобных социальных целостностей 
как своего рода «организмов», живущих опре-
деленное время и спаянных теми или иными 
интегрирующими началами.

Наиболее «сильным» из подобных начал в 
наши дни продолжает считаться (несмотря на 
открытое Марксом значение экономико-соци-
ального интегратора) начало религиозно-иде-
ологическое. Действительно, сакральное изме-
рение даже для сторонников когнитивного его 
истолкования5 представляется наиболее глу-
боким, затрагивающим такие слои личности, 
проникновение в которые иным, более «мер-
кантильным», психосоциальным программам 
«заказано». Исключительная власть, проявляю-
щая себя на уровне сакральных ценностей, отли-
чается высокой степенью «антиманипулятивной 
защиты»: определяя стратегию поведения лич-
ности, эта область сознания сама по видимости 
не определяема ничем, или, как принято гово-
рить, «определяется свободой».

В целом бесспорно, что «духовное изме-
рение», стягивающее социальные общности в 
единое целое того или иного типа, безусловно, 
мощный интегратор, потенциал которого сегодня 
никоим образом нельзя считать исчерпанным. 
Однако до сих пор остается спорным вопрос о 
том, насколько этот интегратор можно считать 
базовым именно для решения социальных про-
блем: как известно, в известной притче Христос 
ответил фарисею: «…Богу– Богову, а Кесарю – Ке-
сарево». Мнения по данному вопросу разделились 
между двумя крайностями: «симфонии властей» 
и «государство – это шайка разбойников».

Причем в современной политологической 
мысли существуют определенные разночтения 
и по вопросу о том, насколько именно религи-
озная интеграция является определяющей при 
создании национальных государств. Если го-
ворить о национальных государствах в смысле 
складывания буржуазных наций, такие государ-
ства – феномен сравнительно молодой. По своему 
аксиологическому потенциалу буржуазное обще-
ство, живущее по законам производства и потре-
бления, сопоставимо с экономико-политическим 
«проектом» Римской империи. Данная аналогия  
позволяет проследить возможные сценарии пер-
спективного развития макросоциальных процес-
сов по сценарию «атлантической цивилизации», 
достаточно подробно исследованные ведущими 
аналитиками современности6.

Интересно, что в этих сценариях «религиоз-
ной скрепе» отводится значительная роль (пре-
жде всего, в смысле идеологической централиза-
ции  ценностных знаменателей общекультурного 
социумного целого). Действительно, разделение 
по конфессиональному признаку в обозримой 
исторической перспективе нередко приводило 
к национально-политическому отделению тех 
или иных территорий от «большого» геополи-
тического целого, «тянувшее» за собой языковые 
и культурные дивергенции, часто антагонисти-
ческого типа. Так было не только с Индией и 
Пакистаном, а также Сербией, Хорватией и Бо-
снией. Сходные процессы наблюдались в связи 
с государствами, конфессиональная ориентация 
которых к VI в. окончательно определилась как 
независимая от Византийской империи принад-
лежность к Ориенталистским (Древневосточ-
ным - Нехалкидонским, то есть не принявшим 
решения Халкидонского Собора 451 г.) церквям. 
В их числе – Коптская (Египет), Эфиопская, две 
Армянских (Эчмиадзинский и Киликийский ка-
толикосаты), Сиро-Яковитская, Маланкарская 
(Индия) и Эритрейская церкви7.

Как известно, процесс политического вы-
деления ряда перечисленных стран (включая, 
например, Египет и Сирию) из поля притяжения 
Византии происходил под флагом религиозного 
несогласия и привел к восстановлению поли-
тической  независимости. Особая роль в этом 
процессе принадлежит так называемым «ере-
сиархам» – своего рода «разработчикам неклас-
сических программ» религиозной догматики и 
религиозного поведения. Так, например, учение 
Севира Антиохийского с опорой на тексты Кли-
мента Александрийского обосновывает монофи-
зитство, неприемлемое для ортодоксально-пра-
вославных последователей того же Климента8. 
Религиозная автономия, полученная в результате 
схизмы, повлекла за собой политический суве-
ренитет, явившись его первым шагом. Можно 
констатировать: идеологические стандарты 
способны оказывать влияние не только на пе-
реориентацию уже сложившейся политико-го-
сударственной общности (какой была Римская 
империя к моменту распространения христи-
анства) или на складывание централизованного 
государства на основе родоплеменной общности 
(как это, очевидно, было на Руси). При опре-
деленных условия определение политических 
границ связано с конфессиональным импульсом, 
разлагающим исходное политическое единство 
и создающим ряд новых конфессионально-по-
литических центров (похожим образом сегодня 
проявляет себя процесс автономизации некото-
рых православных церквей – например, Украин-
ской и Македонской).

Напомним, однако, что религиозный интег-
ратор изначально выступал именно в качестве 
«суперинтегратора», претендующего на «стя-
гивание» макросоциального, глобального, а не 
национально-государственного  уровня. Данное 
противоречие заставляет предположить, что 
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сам по себе религиозный интегратор может ис-
пользоваться в политических играх по-разному. 
При этом он проявляет свою индифферентную 
(«Кесарю – Кесарево…) к политике сущность 
в амбивалентности возможных политических 
предпочтений. В этом смысле Церковь (и лю-
бое религиозное объединение, претендующее 
на реализацию статуса представителя  мировой 
религии) – организация, государству скорее 
«перпендикулярная», нежели «параллельная». 
Наличие подобной «двойной опоры», возможно, 
и придает религиозно ориентированным социу-
мам сравнительную устойчивость по отношению 
к сугубо «потребительским»…

С другой стороны, если государственность 
понимать шире – как не совпадающую с конфес-
сиональной определенностью конкретную стадию 
цивилизационного развития, – то приходится при-
знать, что время жизни государственных образо-
ваний не всегда прямо коррелирует не только с 
наличием общих религиозных ценностей, единых 
для всей страны, но и с наличием единого языка! 
Примеры тому не так уж редки. Древняя китайская 
государственность сохраняется на протяжении 
тысячелетий при трансформации политической 
системы, идеологии; в полиэтничной и полирелиги-
озной среде. Ей не стало помехой наличие более ста 
«диалектов» (или, скорее, языков); даже некоторая 
неустойчивость современного китайского языка 
как «языка межнационального общения» (по край-
ней мере, в письменной его стандартизации) не 
мешает гражданам Китая чувствовать себя именно 
гражданами Китая, в какой бы стране они ни на-
ходились. Пресловутый промышленный шпионаж 
китайских граждан, столь часто ставящий россий-
ские фирмы на грань банкротства – зримое свиде-
тельство  четкой идентификационной ориентации 
китайцев на свое государство.

Другой пример. Современные египтяне 
твердо относят себя к единой нации, несмотря 
на поликонфессиональность (копты и мусуль-
мане), многочисленные этнические «вливания» 
(от древних эфиопов и гиксосов до арабов и 
французов) и даже смену языка. Так, по мне-
нию некоторых авторов-коптов9, коптский из-
вод народного демотического древнеегипетского 
языка был вытеснен из разговорной речи к X 
в., оставшись языком богослужения (которое, 
кстати, сейчас впитывает в себя все больше эле-
ментов арабского разговорного языка). Что не 
мешает культурному и гражданскому единству 
египтян10, проявленному, между прочим, и в пол-
ные трагизма и надежды дни «арабской весны» 
2011 г., когда религиозные церемонии коптов и 
мусульман, проходившие на площади Тахрир, 
осуществлялись под взаимной охраной пред-
ставителей другой религиозной деноминации.

Что скрепляло и скрепляет  единство этих 
государств? Национальная психология? Общее 
культурное наследие, которое при всех истори-
ческих трансформациях, завоеваниях и «пере-
трясках» оказалось способным транслировать 
свой колоссальный духовно-нравственный по-

тенциал на любом языке? Сама идея государст-
венности как общность территории, связанной с 
памятью предков и культурно-значимыми смы-
слами, открытыми ими?

Итак, альтернатива «старых» государствен-
ных образований заставляет задуматься о тех 
типах социальных интеграторов, которые несво-
димы в чистом виде ни к одному из известных 
сейчас, включая интеграторы религиозные и 
языковые. Поиск методологии детализирован-
ного определения тех качеств социальных интег-
раторов, которые требуются от них в эпоху кри-
зисов и радикальных трансформаций, – одна из 
важных задач гуманитарного знания в наши дни. 
Поэтому, думается, справедливо утверждать, что 
попытка изучение социума именно как культуры 
(а не только отдельных ее сегментов – политики, 
экономики, религии, языка и т.д.) – это стремле-
ние рассматривать общество целостным образом. 
Речь идет о попытке «учесть неучтенное» – те 
факторы, которые латентно присутствуют как 
интегрирующие социальное целое, однако до сего 
дня не выявлены в качестве таковых. Духовная 
аксиоматика, безусловно, входит в предполагае-
мую систему интеграторов в качестве определя-
ющего. Однако формы ее проявления в тех или 
иных сегментах культуры – ее, если можно так 
выразиться, «психосемантики», – несводимы к 
традиционным («единство исторической судьбы, 
языка, верований, традиций и обычаев и т.д.»). 
Более того, политико-экономическое единство 
также раскрывает себя в этой системе весьма 
сложным (а иногда и парадоксальным) образом.

Подчеркнем: все разговоры о культуре как 
о «мягкой силе» останутся лишь благими по-
желаниями, если сущность самой культуры не 
будет ясна для транслирующих ее социальных 
институтов. Разного рода симуляции,  успешно 
продвигаемые сегодня на рынках управления, 
образования, политики и экономики, – не просто 
угроза «мягкой силе». Скорее, это стратегии ее 
планомерного разрушения, произвольно и не-
произвольно вклинившиеся в саму структуру 
современной культуры и разъедающие ее изну-
три. Дефицит подлинности, переживаемый мно-
гими нашими современниками, – один из ярких 
симптомов современного кризиса, постигшего 
не только экономику и политику, ценностные 
ориентации и языковые реалии. Культура как 
целое, способное задавать границы эмпирическо-
му существованию отдельного в рамках общего 
(читай: национальных государств в рамках чело-
веческого сообщества; единичного человека – по 
отношению к человечности как таковой и т.д.), не 
избежала кризиса, как и отдельные сферы духов-
ной и материальной жизни общества и человека.

Идея нелинейного характера развития со-
циальных организмов (проще говоря, нет еди-
ной истории человечества; развиваются только 
конкретные социальные общности) не отрицает 
тот факт, что что-то общее у людей все-таки есть. 
Любое сотрудничество требует – не может не 
опираться – на такое «общее». Таким образом, не 
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только «конструирование ценностей» выгодное 
для своего социального слоя, является делом элит. 
Без опоры на что-то более или менее устойчивое 
(например, языковое, нравственное и т.д. единство) 
человечество вообще не может коммуницировать 
(ни по каким вопросам). И более того, не может 
существовать.

По сути, информационная эпоха поставила 
вопрос о поиске новых «категорий глобальной 
культуры» – объемных понятий, создающих основу 
новой социокультурной идентификации. 
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В статье предлагается обоснование необходимости синтеза гегелевского 
учения о творческом содержании движения Абсолютного духа с положениями фи-
лософии Всеединства В. Соловьева. В свете этого синтеза выделяется ограничен-
ность позитивистской феноменологической и хайдегеровской концепции бытия. 
Проведенный автором анализ позволяет охарактеризовать как неприемлемые и 
теоретически бесперспективные попытки подавления религиозно-культурного 
единства славянского мира со стороны евроатлантических сил.

Историософская концепция свободы и ре-
лигиозности в истории культуры начала 
ХХ в. была сформулирована как идея Все-

единства. Она раскрыла символизм конкретного 
мира в иерархизации тварного и сущностного. 
Было также выдвинуто учение о богочеловечест-
ве, являющемся универсальным и одновременно 
ортодоксальным. Напротив, «позитивное мыш-
ление» и его последующие модификации – плоды 
цивилизации и философии, обслуживающие за-
падную социальную действительность. При этом 
бесспорные успехи западной цивилизации в со-
здании индустриального и постиндустриального 
общества не являются обоснованным критерием 
оценки истинности философской позиции и самой 
истины. 

Аффирмативность, усматриваемая разумом, 
есть положительность бесконечного в отличие 
от «позитивности» как косной положительности1. 
Лишь такое бесконечное, которое прорывает и сни-
мает всякую границу, бесконечно поистине и тем 
самым «аффирмативно»2.

В философии Гегеля бытие проявляется через 
борьбу (с уклоном в традицию метафизики) ради 
умозрения теории; оно всегда действенно только 
там, где достигается уяснение теории3. В гегелевской 
концепции «конечное» само по себе не имеет ничего 
положительного. Бесконечное же, как конкретное 
«снятие» конечного, есть уже отрицание отрицания, 
то есть бесконечная положительность, «аффирматив-
ность», которую выражает категория «конкретного».

И.А. Ильин полагал, что именно Гегель возро-
дил этот термин, раскрыв его величайшую значи-

тельность4. Катарсис познания состоит в том, что 
от «конкретно-эмпирического» отметается «эмпи-
рический» характер, но сохраняется идея «конкрет-
ного». От «абстрактно формального» же отделяется 
«формальный» характер, но сохраняется идея «аб-
страктного». Бытие присутствует и является только 
в той мере, в какой оно выступает с притязаниями 
по отношению к человеку.

Феноменологическое движение осуществило 
переход от позитивистских научных концепций к 
спекулятивным. Определив в «Бытии и времени» 
трансцендентальный горизонт здесь-бытия5 (Dasein), 
развивая затем на этой основе свое понимание вре-
менности и историчности, Мартин Хайдеггер пытал-
ся, с одной стороны, выйти из контекста субъектив-
ного идеализма, который, по его мнению, разделял 
Гуссерль6. Но в своих размышлениях об истории 
западной философии и об истории Запада в связи 
с историей бытия Хайдеггер не осознал восточные 
измерения этой проблемы. Или не владел достаточ-
ными знаниями в сфере восточных философских 
проблем.

С прошлым вообще не может быть разрыва. 
Наоборот, с такой точки зрения открываются пер-
спективы, на которые Гуссерль старается указывать, 
ссылаясь и на Декарта, и на Платона, на способность 
отстраниться от данных чувственного восприятия, 
которое может достичь такого априорного теорети-
ческого уровня, когда выделяются самые основные 
структуры, руководящие историей Запада и укоре-
няющие ее в Логосе7.

В дальнейшем в своей работе «Оправдание до-
бра» В. Соловьев утверждал, что недопустимо уста-
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навливать «одностороннюю зависимость этики от 
положительной религии или же от умозрительной 
философии такую логосную зависимость, которая 
отнимала бы у нравственной области собственное 
содержание и самостоятельное значение»8. Имеет 
место и иное: «Радикальный релятивизм и прагма-
тизм в сочетании с практикой модного образа жизни 
порождают весьма специфическое состояние души, 
при котором вопрос о бытии Божием, не получая 
отрицательного ответа, утрачивает – заодно со всеми 
остальными «последними» – всякую серьезность. В 
перспективе феноменологии человеческих типов это 
гораздо страшнее, нежели атеизм»9.

Стерильный прагматизм западного мышления 
и дешевые попытки бегства в идеологическую ней-
тральность, который обнаруживается, например, в 
аналитической философии, может быть превзойден 
только глубинной рефлексией о всемирной отзыв-
чивости человеческой души сознанием взаимосвязи 
бытия философии и бытия собственной культуры. 
Кризис продуцировали характеры, разделявшие 
учение о неизбежности грядущей катастрофы. Их 
действия останутся столь же ограниченными, как 
и их цель. «Субстанция действия, а следовательно, и 
самое действие вообще, обращается против того, кто 
совершил его; оно становится по отношению к нему 
обратным ударом, который сокрушает его... Ведь та-
кой пустоте, как добро ради добра, вообще нет места 
в живой действительности. Если хотят действовать, 
следует не только желать добра, но и знать, является 
ли то или иное добром»10. Может быть, что фобии от 

«европейского балласта» занимают больше места в 
духовных переживаниях современной Европы, чем 
бесконечная задача понимания духовного истори-
ческого лика и его назначения. Давно известно, что 
подобная установка – путь к варварству.

Современный кризис философии в своей основе 
порожден своеволием и симуляциями. Это усили-
вает элементы турбулентности в противоречивых 
процессах общественного развития. Симулякры 
ведут к необратимой утрате исходных метафизи-
ческих начал экзистенции11. Эти факторы способ-
ствуют утрате национальных сербских ценностей, 
непрерывно держат сербов в состоянии неопреде-
ленности, в интересах мультинационных компаний 
евроатлантических интеграций. Благодаря помощи 
„больших славянских братьев“, славянского мира в 
целом сербы будут сопротивляться и восстановят 
коммуникативные связи со славянским миром на 
уровне его подлинных культурных достижений12.
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На вопрос, возможна ли полемика в области философии в наше время, автор 
отвечает негативно, исходя из следующих соображений: в ранние эпохи реаль-
ного столкновения мнений не могло быть, поскольку все философы находились 
внутри целостного понимания мира и их учения не противоречили друг другу; 
сегодняшние мыслители не обладают больше представлением о мире, которое 
могло бы их объединить и дать им единое основание для формирования спекуля-
тивных понятий.

Ровно полвека назад Г.Г. Гадамер опубли-
ковал небольшую работу под названием 
«Unfähigkeit zum Gespräch», в которой 

попытался ответить на вопрос: каким образом 
были утрачены предпосылки, определявшие воз-
можность диалога – и шире, разговора вообще – 
между людьми, или как бы мы сегодня сказали, на 
чем основывается коммуникация внутри некой со-
циальной общности? Этот вопрос, как мне кажется, 
в современном мире вошел в категорию «вечных», и 
его можно рассматривать с различных точек зрения. 
Мне бы хотелось обратиться к нему на примере фи-
лософии, сузив и отчасти переформулировав его, и 
рассмотреть проблему возможности / невозможно-
сти разговора между философами и философскими 
направлениями, которые они представляют. 

Выбранная тема звучала бы так: возможна ли 
коммуникация между философами и философски-
ми школами в современных условиях «плюрализма» 
и «релятивности»? И, более того, в какой мере она 
вообще возможна, если принять во внимание, с од-
ной стороны, опыт философских школ предыдущих 
эпох, а с другой – необыкновенную плодовитость 
современных философов (или тех, кто себя тако-
выми считает)? 

Вероятно, о борьбе различных взглядов, о 
дискуссиях и философском диалоге между мы-
слителями, прежде всего философски ориенти-
рованными теологами, можно было бы говорить 
применительно ко времени высокой схоластики 
в XIII в. Но какими бы глубокими ни были раз-
личия во взглядах доминиканцев и францискан-
цев и их виднейших представителей Бонавенту-
ры и Фомы Аквинского, их споры все-таки были 
«внутрисемейным» выяснением отношений, а не 
некой стратегически непримиримой полемикой, 
в которой невозможно дойти до взаимопонима-
ния. Можно было бы даже сказать, что в их слу-
чае существовал некий общий молчаливый дого-
вор, который никто не пытался оспорить. Борьба 
католической церкви в лице доминиканцев и 
францисканцев против латинских аверроистов, 
закончившаяся для ее участников по-разному – 
Бонавентура и Фома были причислены к лику 
святых, а их соперники стали изгнанниками или 
были осуждены на заключение, – в своей основе 
оставалась дискуссией разных точек зрения на 
суть учения Аристотеля.

Даже часто приводимый в пример знаме-
нитый спор номиналистов и реалистов в са-
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Межкультурная коммуникация
мом своем начале был скорее недоразумением, 
возникшим из неверного понимания учения 
Платона, чем действительно полемикой, затра-
гивающей суть этого учения. И только позднее, 
когда участники того недоразумения были пра-
ктически забыты, оно получило в истории свою 
«схоластически» определенную форму – форму 
спора. 

И во времена Ренессанса, когда вновь появи-
лись различные философские точки зрения, хотя 
это время не привносит ничего нового, кроме 
углубленных подходов к обновлению и интер-
претации старых идей, также трудно говорить 
о борьбе философских мнений. Этот период ха-
рактеризуется скорее нюансами внутри одного 
и того же  миропонимания, чем противопостав-
лением и столкновением идей. Хотя необходимо 
понимать, что «нюансы» были таковыми, что 
из-за них теряли жизни (правда, в этом было 
и много личного – намного больше зависти и 
неприязни, чем искреннего поиска истины).

Начало Нового времени ознаменовалось 
крупными философскими спорами между 
университетскими неосхоластиками, однако 
содержание этих споров в величайшей мере 
принадлежало средневековому прошлому. Их 
темы существенно отличались от тем, которые 
формулировал Декарт. Именно поэтому между 
профессорами Сорбонны и Декартом не могло 
быть настоящей полемики: будучи современни-
ками, они принадлежали духовно различным 
временам. 

Вся позднейшая философия от Декарта до 
Гегеля сегодня нам представлена как непрерыв-
ная нить, в ней содержится меньше противоре-
чий между философами, а больше точек сопри-
косновения и взаимопроникающих идей, что 
только подтверждает единство метафизического 
основания философии. 

Первый настоящий «философский спор» 
мог бы быть обнаружен историками философии 
между учениками и последователями Гегеля, но 
если посмотреть на этот факт с некой дистанции, 
он будет выглядеть несколько проблематичным. 
И старогегельянцев, и младогегельянцев свя-
зывала принадлежность к господствовавшей в 
умах гегелевской философии, бывшей в то вре-
мя мыслительной вершиной, поэтому на второй 
план отходит вопрос, в какой мере одни защи-
щали Гегеля, а другие оспаривали. Факт остается 
фактом: ни одни, ни другие не могли выйти из 
тени великого мыслителя, с именем которого 
закончилась история философии и которого 
можно сравнивать только с Аристотелем. 

Пребывая в постгегелевском периоде, мы 
являемся свидетелями того, что все современные 
философские направления или в определенной 
степени исходят из философии Гегеля и таким 
образом остаются в ее тени, или предпринимают 
попытку полностью ее отрицать, но при этом 
ни на шаг не отходят от нее, в лучшем случае 
достигают некоего «подуровня» гегелевской 
философии и, вопреки видимости «современ-

ности», остаются антикварными. Невозможно 
не согласиться с мыслью Ж.-П. Сартра о том, что 
философия Гегеля и философия Маркса оста-
нутся философиями нашего времени до тех пор, 
пока не будут преодолены категории, которые 
их обусловили.

Наше время, если так можно выразиться, 
«свободно» от столкновения философских школ, 
поскольку в нем нет ни великих философских 
школ, ни великих философов. Факт остается 
фактом: после Гегеля ни один их крупных фи-
лософов не имел хотя бы два поколения своих 
последователей. Если кто и мог бы претендовать 
на это, прежде всего это был бы Э. Гуссерль, с 
именем которого связано одно их самых мощных 
философских течений ХХ в. – феноменологи-
ческое.

И хотя Гуссерль в течение всей своей жиз-
ни руководствовался идеей о философии как о 
строгой науке, которую, по его представлениям, 
как рабочую философию, как идею бесконечной 
миссии будут создавать поколения будущих фи-
лософов, уже непосредственные и верные его 
ученики констатировали, что после недолгого 
«духовного воодушевления» каждый из фено-
менологов пошел своим путем, что особенно 
характерно для самого талантливого ученика 
Гуссерля и крупнейшего мыслителя прошлого 
столетия – М. Хайдеггера. Но за Хайдеггером – 
возможно, по причине всеохватности его фи-
лософии, возможно, вследствие его духовной 
величины и мыслительной глубины – не пошел 
никто, и в его случае невозможно говорить ни 
о какой философской школе.

Сам Гуссерль обращался к вопросу о спорах 
философских школ, но он имел в виду не стол-
кновение равноправных, одинаково достойных 
философских позиций, а спор, в котором уча-
ствуют скептические философии, как нефило-
софии, с одной стороны, и жизненные филосо-
фии, с другой. Ко второй группе, по Гуссерлю, 
относится феноменология, и ей противостоит 
не какая-то другая философия, а не-философия, 
воплощенная в  скептицизме, ставшим болезнью 
нашего времени. Скептицизм зачарован природ-
ными науками, только в них видя действитель-
ную ценность. Как отмечал Гуссерль в работе 
«Философия как строгая наука» (1911 г.), «наше 
время хочет верить только в «реальности». И 
вот его прочнейшей реальностью является на-
ука». Поэтому, скорее всего, можно говорить о 
полемике науки и философии, чем о споре раз-
личных «философий». Но такое предположение 
ошибочно методологически, поскольку филосо-
фия и наука находятся на различных уровнях; 
кризис современных наук, о которых говорил 
Гуссерль, является последствием проникновения 
рационализма в натурализм и объективизм и его 
(рационализма) реализации, а не опровержени-
ем самой сути рационализма.

Современные науки потеряли свою уни-
версальную ответственность; вопросы бытия, 
ценностей и экзистенции они считают софист-
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скими; рядом с современной наукой, манифести-
рующей свою самодостаточность, философия 
оказалась отодвинутой к периферии челове-
ческой духовной деятельности. Антагонизм 
современных наук и философии поставил под 
сомнение саму необходимость занятия фило-
софией. Таким образом, проблема возможной 
осмысленной и плодотворной полемики в фи-
лософской среде, отражающей столкновение 
различных точек зрения, потеряла в наше время 
всякую актуальность, более того – сама филосо-
фия затормозилась в своем движении. 

Согласно Гуссерлю, самая большая опа-
сность для Европы крылась в усталости как по-
следствия неверия и отчаяния, созданных вокруг 
себя одной не-философией, в которую переро-
дилась философия, зараженная скептицизмом, 
берущим начало в натурализме и психологизме. 
Сегодняшняя философия исполнена индолен-
тностью, неверием, ощущением ненужности, 
которые усиливаются при любой критической 
атаке как со стороны прикладных наук, стремя-
щихся к немедленной реализации достигнутых 
результатов, так и со стороны сферы реализо-
ванных достижений, приносящих сиюминутную 
прибыль. 

В отличие от философии, наука не знает 
проблемы «повторения пройденного», она не 
возвращается к началу пути, наука не знает не-
обходимости в исследовании своего истока, по-
скольку она, как говорит Хайдеггер, не мыслит. 
Наука не может позволить себе переосмысле-
ние понятий и предположений, на которых она 
базируется: в противном случае она навсегда 
осталась бы в исходной точке и была бы лишена 
развития. Идея прогресса встроена в основания 
науки, и оспорить прогресс – значит оспорить 
сами принципы, на которых существует наука. 

Философия же свой смысл видит в постоян-
ном вопрошании о своей и любой другой основе, 
живет в необходимости заново осмысливать уже 
существующие, ранее сформированные поня-
тия. Переосмысление прежних понятий никак 
не связано с «исправлением ошибок», оно просто 
необходимо в силу того, что предметы, с которы-
ми соотносятся понятия, постоянно меняются. 

Мы живем, окруженные балластом крити-
чески неосмысленных, окаменевших понятий, 
чье значение было усвоено раз и навсегда. Это 
не просто симптом нашего времени. Ставки в 
игре куда выше: в действительности, это один из 
самых важнейших способов манипулирования 
людьми и вещами, среди которых исчезает ранее 

существовавшее онтическое различие. Место 
философов, в которых Гуссерль видел «функци-
онеров человечества», заняли технократы, чьи 
истинные цели весьма далеки от идеала разви-
тия человеческого сообщества на диалогических 
принципах. 

Современная философия живет не только 
в тени великих философских систем прошлого 
(от Спинозы до Гегеля), но и в тени блестящих 
спекулятивных достижений, создавших условия 
для метаморфозы западной метафизики. В от-
сутствии системы и всеохватной мысли о мире, 
которая была бы способна постичь универсум 
как целостность, мы вынуждены жить на духов-
ных развалинах прошлого. 

Философы в неспособности видеть дальше 
границ коммуникативного пространства, кото-
рое определяется новыми агрессивными масс- 
медиа,  вынуждены существовать атомизиро-
ванными группами с лабильными внутренними 
связями и своим собственным «философским 
языком», который невозможно использовать 
для общения вне узкой группы. Невнятная речь 
современной философии, даже если бы она и 
была обращена к Людям, мало что значила бы 
для них и, скорее всего, вызвала бы (ошибочное) 
заключение о никчемности философии. 

Подводя итог, мы можем сказать: 
1) история философии показывает, что фи-

лософские школы, или различные «философии», 
никогда не противостояли друг другу, поскольку 
философия всегда была единственной; полемика 
была возможна с не-философиями, проникнуты-
ми духом скептицизма и антисубстанциализма; 

2) и над философией, и над не-философией 
нависла новая универсальная опасность, исхо-
дящая из новых коммуникационных возмож-
ностей – безграничных по форме, но жестко 
ограниченных по сути, являющихся могущест-
венным средством создания петрифицирован-
ного мышления, лишенного саморефлексии. 

Uzelaz Milan. Polemical Reflections about the 
Possibility of Controversy in Contemporary Philosophy.

Summary: On the question whether the controversy 
in the field of philosophy in our time, the author responds 
negatively, for the following reasons: in the early ages of 
the real clash of interests could not be, because all the 
philosophers were inside understanding integrity of the 
world and their teaching is not consistent; today's thinkers 
have no more idea of the world that they could unify and 
give them a uniform basis for the formation of speculative 
concepts.
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В статье выделены некоторые ключевые понятия анализа международного 
процесса, употребление которых нуждается в систематической семантической 
корректности, показаны образно-идеологические феномены, вытекающие из 
нарушения этого требования. 

Предлагаемые замечания о некоторых осо-
бенностях обсуждения проблематики мо-
дернизации международного процесса и 

ее динамики могут показаться чересчур фор-
мальными. Прежде всего, понятия «биполяр-
ного» и «однополярного» мира. Они достаточно 
широко представлены в научной лексике, свя-
занной с соответствующими областями. Логико-
семантический анализ выявляет ряд любопыт-
ных аспектов употребления данных понятий. 
«Биполярный» – в строгом значении – типичная 
логическая тавтология. Она не очевидна, при 
некритическом использовании данного слова – 
тем более если не учитывается его этимология. 

Полюсов, как известно, может быть только 
два со времен открытия китайцами свойств маг-
нита и использования его показаний в картогра-
фии и навигации. Нельзя, разумеется, впадать в 
гиперкоррекцию и игнорировать реальное зна-
чение слова «биполярный», которое указывает на 
ситуацию военно-политического и идеологиче-
ского противостояния двух союзов государств, 
сложившуюся на международной арене после 
завершения Второй мировой войны. В воен-

но-политической области это противоборство 
выражалось в антагонистическом противостоя-
нии, что и подчеркивается в привлечении корня 
«полярный». Второй же корень – «би» («два») – 
указывает на то, что центров противостояния 
было только два, а не больше. Политическое 
обоснование государственного противоборст-
ва двух «лагерей» (страны НАТО и Варшавского 
договора) в явном и скрытом виде содержало би-
нарные, черно-белые, критерии разделения акто-
ров международной политики на «сторонников» 
и «врагов». Семантика двойственности, таким 
образом, коренится в «би»; противостояние – в 
«полярный».

Правда, логика «биполярности» имеет свою 
определенную перспективу. Она хорошо описы-
вается китайской притчей о двух тиграх, зате-
явших драку, – и о третьем, выигравшем в ней: 
возможности противостояния небезграничны, 
что и показала последующая история. Каждая 
из сторон надеялась, что «гонки» не выдержит 
потенциальный противник, и в конце концов 
ресурсы – материальные и идейные – у одной 
из них истощились.
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Понятие «однополярный мир», возникшее 
как оксюморон вследствие такой «победы» од-
ного «полюса» над другим, обозначило ситуа-
цию, в которой военно-политические претензии 
и экономические возможности СССР утрати-
ли былое значение. Соответственно возросло 
военно-политическое значение военной мощи 
США и их союзников по блоку НАТО. Однако и 
здесь есть свои формальные и содержательные 
нюансы. Расширение состава ядерного клуба, 
активность международного терроризма и рост 
мусульманского национализма поставили под 
сомнение ее эффективность в ряде регионов 
мира. Если в Афганистане и в Ираке США и 
страны НАТО втянулись в многолетние воен-
ные операции, то на Балканах военные акции 
НАТО активизировали мусульманские анклавы 
и создали ситуацию долгосрочной нестабиль-
ности при неуклонном усилении позиций му-
сульманского национализма в Центральной и 
Западной Европе. 

Данные процессы способствовали консо-
лидации славянского национализма под пра-
вославными и славянофильскими лозунгами 
(находящими, между прочим, отклик и среди 
части населения Российской Федерации). Па-
раллельно происходит укрепление военно-
политических возможностей Китая, опираю-
щихся на технологические и производственные 
успехи своей экономики. В результате военно-
технические и военно-организационные пре- 
имущества американцев и их союзников обре-
ли оппонентов, в отношении которых военный 
ресурс перестал быть сверхэффективным сред-
ством сдерживания. Насколько же однополярен 
«однополярный» мир?

Термин «многополярный мир» вызывает 
те же формально-логические претензии, что и 
рассмотренные выше термины «биполярный» 
и «однополярный». На мой взгляд, более целе-
сообразно говорить о динамике центробежных 
и центростремительных процессов в системе 
современной международной жизни; о диспер-
сном характере современных центров влияния 
на международную политику, объединенных в 
кластеры или констелляции. Опосредованные 
отношения взаимоналожения и взаимооттал-
кивания этих констелляций создают картину 
многоуровневой и многоплановой системы, 
функционирующей – как и всякая система – на 
основе прямых и обратных связей и лишенной 
единого центра управления и регулирования. 
Соответственно политико-дипломатическая 
работа в этой системе призвана учитывать не-
линейный характер протекающих процессов и 
руководствоваться гибкой логикой, позволя-
ющей анализировать «скрытые смыслы» (как 
правило, аксиологического характера), присут-
ствующие в политической лексике.

Нелинейный характер процессов и «сюр-
призов» международной и внутренней поли-
тики проявляется, в частности, в «оранжевых» 
революциях и оппозициях. Проще всего объя-

снять их природу на основе конспирологиче-
ских теорий манипуляции. В этом случае «воз-
вращается» логика «однополярного мира». Она 
недопустимым образом редуцирует сложный 
и неоднозначный характер пульсирующей ре-
альности современной международной жизни.

На логику «однополярности» работает и 
термин «международный порядок». За ним сто-
ят устойчивые модели регулирования междуна-
родных коллизий, заложенные в Вестфальской 
системе и в последующих международно-пра-
вовых договоренностях. Использование их ал-
горитмов в международно-правовом процессе 
(по крайней мере, на уровне идеологической 
аргументации) будет продолжаться, вероятно, 
до тех пор, пока не будут выработаны кате-
гории, отражающие современное состояние 
динамики международной жизни в условиях 
глобализации. Однако на первый план высту-
пает ограниченность влияния этих алгоритмов, 
принадлежащих другой исторической эпохе. 
Термин «мировой порядок», таким образом, 
также латентно содержит аксиологическую 
составляющую. Без нее, очевидно, не может 
обойтись человечество, какими бы претензи-
ями на «объективность» ни обосновывало бы 
оно выбор той или иной научной методологии. 
Отказ от аксиологии – всегда отказ от идеалов. 

Вместе с тем необходимо учитывать «ток-
сичность» аксиологизма, торжествующего над 
принципом объективности. Идеалы, как из-
вестно, бывают разные. Аксиология нередко –  
прямой путь к циничному манипулированию, 
захвату власти, масштабным преступным дей-
ствиям, что подтвердил с юридической беспри-
страстностью Нюрнбергский процесс. В то же 
время «реальная политика» сопрягает цен-
ностное содержание политической мотивации 
с конкретными прагматическими шагами, обес-
печивающими реализацию фундаментальных 
интересов основных акторов политического 
процесса. Явный или скрытый аксиологический 
фундамент – основа «искусства возможного». 
Логика и методология научного исследования 
международных процессов вынуждена учиты-
вать это обстоятельство.

Политическая идеология, наряду с прочи-
ми, оперирует  и категориями цивилизационно-
го анализа. Зададимся вопросом: что является 
критерием «современного уровня цивилиза-
ционного развития» и реальных успехов мо-
дернизации? Можно ли однозначно связывать 
такой уровень с технологическими успехами – 
например, с успехами нанотехнологий? Послед-
ние можно точно фиксировать по количеству 
ежегодно получаемых патентов. Считается, что 
низкий уровень патентной активности по дан-
ному направлению – однозначный показатель 
«отсталости». Не спасает и бодрящий рефрен 
«зато мы делаем ракеты»… Можно, конечно, 
отказаться от увязывания модернизации с 
экономикой, что и делается сейчас во многих 
странах третьего мира, оставшихся сегодня с 
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ярлыком «мировая периферия» – один из глав-
ных потребителей товаров и услуг, производи-
мых с помощью модернизируемых технологий 
странами «центров». 

С этим связан и другой вопрос – о мере про-
зрачности внутренней политики государства и 
его готовности своевременно реагировать на  
критику своих граждан-налогоплательщиков. 
Можно, конечно, объяснять шероховатости 
в этой области своеобразием национальной 
суверенной демократии. Но обратные связи 
аппарата управления и миллионов сограждан 
деформируются, когда подобные объяснения 
занимают слишком большое место в отноше-
ниях управляющий – управляемый. Своевре-
менная обратная связь – исходное условие адек-
ватности реагирования. Неадекватность оценок 
ситуации создает дополнительные сложности в 
поле управления. Они в том числе способству-
ют неблагоприятному имиджу страны в среде 
ее партнеров и конкурентов и, как следствие, 
осложняют достижение устойчивых и выпол-
няемых международных договоренностей, от-
вечающих интересам России. 

Заслуживает внимания прозвучавшее в ра-
боте VII Конвента РАМИ обсуждение условий 
международно-правовой «законности приме-
нения силы». Примеров такого применения в 
международных ситуациях конца XX – начала 
XXI в. великое множество. При этом, однако, 
речь велась исключительно о применении во-
енной силы. В тени остаются инструменты фи-
нансового воздействия, экономические рычаги, 
правовая дискриминация, мощные информаци-
онные диффамации по заранее составленным 
сценариям, дискредитация «сливом компро-
мата» и т.д.

Противодействие этим формам силового 
влияния (силового потому, что за ними стоят 
мощные возможности организованных струк-
тур) остается за рамками обстоятельного анали-
за. Между тем выделенные методы воздействия 
входят в особую категорию «организационного 
политического давления» с использованием ре-
сурсов государств, международных корпора-
ций, а иногда и национальных корпоративных 
структур. В схеме уровней сил они занимают 
промежуточное положение между «жесткой 
силой» военно-политического давления и «мяг-
кой силой» культурной модуляции. И, понятно, 
находятся в многоплановых отношениях как с 
первым, так и с третьим уровнем этого перечня.

И наконец последнее замечание. Для лю-
бого профессионала система инструментов и 
категорий его деятельности всегда является 
приоритетом. Ракурс профессиональных под-
ходов международника всегда многоаспектен. 
Это связано в первую очередь с необходимостью 
соответствия конкретного участка деятельнос-
ти общим задачам государственной службы, 
обеспечивающей внешнеполитические усилия 
данного государства; программе и целям той 
или иной международной организации, в кото-

рой работают специалисты разных профилей. 
Но неизменным приоритетом  самой службы 
внешнеполитической деятельности остается 
обеспечение благоприятных условий внутрен-
ней политики своего государства. Последнее 
касается и его сотрудничества с международ-
ными организациями. Эти азбучные истины 
приходится напоминать, поскольку специали-
зация любого труда (в том числе и труда меж- 
дународника) содержит риск превращения его 
деятельности в самоцель. Тогда возникает риск 
впасть в  «профессиональный кретинизм», мно-
гократно описанный в научной литературе еще 
со времен К. Маркса.

Истории известны примеры такой вну-
тренней политики, которая приносит интересы 
своих граждан в жертву амбициям правящих 
кланов, тесно связанных с зарубежьем, – капи-
талами, образовательными и бытовыми пред-
почтениями, доминирующими культурными 
матрицами, семейными связями и т.д. В этом 
случае – надо говорить прямо – происходит 
предательство национальных интересов ради 
обретения и сохранения групповых преиму-
ществ верхушки общества. 

Для правящей элиты существует, однако, 
и другой путь: обеспечение благоприятных 
условий  развития собственной экономики, 
образования, культуры; повышения уровня 
благосостояния населения, увеличение продол-
жительности жизни, прочности семьи, счаст-
ливого детства у юного поколения, творческой 
профессиональной работы для полноценных 
взрослых людей и обеспеченной спокойной 
стрости для людей пенсионного возраста. Не 
говоря уже об инвалидах. Это – путь социально 
ответственной внутренней политики, логика, 
отраженная в понятии «социальное государст-
во». При всех недостатках внутриполитического 
устройства данного типа (например, усиление 
психолого-организационной апатии тех слоев 
граждан, которые «живут на пособие»), – вряд 
ли можно всерьез дезавуировать сущность по-
добной установки. 

Это – национальная задача внутренней 
политики, реализации которой могут быть 
подчинены геополитические интересы, геопо-
литическая стратегия и тактика государства. 
Риски, существующие в последнем направлении, 
должны быть минимизированы и подчинены 
главной национальной задаче. Для современ-
ных условий России – это задача сбережения 
народа. О ней говорили в свое время вельможи 
Екатерины II, писал А.И. Солженицын после 
распада СССР. При всей широте и конкретном 
многообразии целей решение данной задачи в 
состоянии способствовать достижению «сим-
фонии» в отношении власть предержащих и 
населения страны. Сквозь призму этой зада-
чи приходится просеивать множество планов, 
проектов, возможностей, шагов и маневров 
внешнеполитических усилий отечественных 
дипломатов последних призывов.
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Связь внешней и внутренней политики 
страны не обнаруживает себя сиюминутно в 
каждом внешнеполитическом и внутриполити-
ческом акте. Но опрометчиво и даже преступно 
превращать внешнеполитическую деятельность 
в автономную сферу. Она была и в предвиди-
мом будущем останется закрытой в силу своей 
специфики, как и деятельность ряда силовых 
структур. Но она или отвечает национальным 
интересам, долгосрочные цели которых не от-
делены китайской стеной от среднесрочных и 
даже сиюминутных результатов, или же оста-
ется – в лучшем случае, «священной коровой» 
бюрократической тайны. И тогда ущербы, нано-
симые национальным интересам собственными 

руками, станут весьма возможными. Методоло-
гическая сопряженность внешнеполитической 
и внутриполитической жизни была и остается 
ключевым принципом национальной государ-
ственной политики России.

Glagolev V.S. Verbal and conceptual aspects 
of the methodological discourse VII convent RISA.

Summary: The article highlights some of the 
key concepts in the analysis of the international 
process, the use of which requires a systematic 
semantic correctness. Demonstrated graphically 
and ideological phenomena arising from a breach 
of this requirement.
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Циркулярная миграция становится характерным признаком современной 
науки, существующей в эпоху глобализации. Растет роль циркулярной миграции 
в США и страны ЕС и для отечественной науки. В отличие от простой «утечки 
мозгов» из России циркулярная миграция не приводит к потерям для нашего го-
сударства, так как возвращающиеся назад циркулярные мигранты приносят в 
свою страну навыки, полученные за рубежом. В данной статье содержится анализ 
материалов эмпирического исследования, в котором выяснялось отношение рос-
сийских ученых к процессам циклической миграции, а также исследовался такой 
феномен как «работа одновременно в двух странах».

В современной науке, которая характери-
зуется высокой степенью академической 
мобильности, циркулярная миграция 

ученых становится достаточно широко рас-
пространенным явлением. Стоит отметить, что 
в отличие от других типов миграций, которые 
часто рассматриваются в контексте потерь той 
или иной страны1, циркулярную миграцию мож-
но рассматривать как ситуацию, выигрышную 
для самих мигрантов, страны происхождения 
и принимающей страны (сценарий «тройного 
выигрыша», triple win)2. Сам мигрант очевидно 
выигрывает, получая новый ценный опыт и зна-
ния. Выигрывают и обе страны, затронутые его 
циркулярной миграцией. В случае безвозвратной 
миграции, если ученые мигрируют из страны 1 
в страну 2, то страна 1 сталкивается с «утечкой 
мозгов» (brain drain), а страна 2 – с «получением 
мозгов» (brain gain). Циркулярную же миграцию 

(страна 1 – страна 2 – страна 1) можно понимать 
как взаимообогащение двух стран, так как уче-
ный приносит в страну 2 свой опыт и знания, 
приобретенные на родине, а затем возвращается 
обратно, принося в свою страну навыки, полу-
ченные за рубежом.

Если посмотреть в этой связи на структуру 
отъезда российских ученых, то она включает в 
себя пять групп: 

1) отъезжающие на постоянное место жи-
тельства в связи с этнической миграцией (Изра-
иль, Германия, Греция, в прежние годы – и еврей-
ская миграция в США), в связи с замужеством/
женитьбой или другими жизненными обстоя-
тельствами, не связанными с научной деятель-
ностью (лечение, политическая эмиграция и т.п.); 

2) имеющие постоянное место работы 
(tenure) и получившие гражданство (особенно 
в США, Великобритании); 
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3) имеющие право на работу (например, green 
card в США) и место работы по длительному 
контракту; 

4) отъезжающие на учебу/защиту диссертации 
(PhD); 

5) отъезжающие по временному контракту 
(например, феллоушип) по временной рабочей 
визе. 

Из перечисленных пяти групп циркулярными 
мигрантами наиболее часто являются представи-
тели двух последних групп по схемам, таким, как: 

– обучение в России (бакалавратура или ма-
гистратура) – обучение за рубежом (магистратура 
или PhD) – возвращение в Россию – отъезд за ру-
беж на новое обучение (например, на PhD после 
магистратуры), на феллоушип или по длительному 
контракту; 

– обучение и работа в России – феллоушип за 
рубежом – работа в России – новый феллоушип за 
рубежом и т.д. В конечном итоге циркулярные миг-
ранты либо могут остаться в России, либо, набрав 
достаточное количество престижных публикаций 
за рубежом, получить длительный контракт или 
постоянную работу на Западе. 

Однако и среди имеющих длительные контр-
акты и даже постоянную работу и гражданство 
(особенно двойное) есть случаи работы однов-
ременно за рубежом (в Европе/США) и в России 
(«работы на две страны»). Здесь также имеет место 
своеобразная циркулярная миграция, так как спе-
циалист постоянно в течение года ездит из России 
на Запад и обратно (например, есть случаи даже за-
ведующих одновременно лабораториями в России 
и в США или научных сотрудников, одновременно 
числящихся работающими в двух странах). 

В плане степени официального препятство-
вания такому типу двойной занятости есть два 
полюса западных стран, представленные Амери-
кой и ФРГ, все остальные располагаются между 
ними. В случае с США все облегчается либераль-
ной политикой американских властей по отноше-
нию к сохранению российского гражданства при 
получении американского. В Германии же такое 
невозможно, так как при получении немецкого 
гражданства (для этого требуются более пяти лет 
работы в ФРГ) необходимо официально «выпи-
саться» отовсюду в России, включая гражданство, 
место жительства, работу, налоговый учет и т.п.

В связи со всем вышесказанным интересным 
представляется исследовать отношение россий-
ских ученых к циркулярной миграции и их взгля-
ды на возможности совмещения работы/учебы в 
России и за рубежом. Указанные проблемы были 
частично затронуты в социологическом исследо-
вании, которое было проведено с участием автора 
данной статьи  Евразийской сетью политических 
исследований в 2011 г. Оно включало в себя серию 
интервью и фокус-групп, проведенных в целом 
ряде российских городов, известных своим на-
учным потенциалом (Москва, Санкт-Петербург, 
Новосибирск, Екатеринбург). Как показывают по-
лученные данные, отношение российских специа-
листов высокой квалификации к отъезду за рубеж 

в целом достаточно положительное. Приоритетом 
для большинства опрошенных является выезд с 
возможностью возвращения обратно в Россию 
с целью создания высокой карьерной динамики. 

В целом это отвечает сложившейся сейчас в 
мире тенденции к глобализации, интернационали-
зации науки, к созданию высокой академической 
мобильности и циркулярной миграции с целью 
подготовки наиболее квалифицированных и кон-
курентоспособных специалистов. Этот результат 
не означает, что большинство опрошенных не хо-
чет уехать из России навсегда, поскольку многие 
рассматривают циркулярную миграцию как воз-
можность получить достаточную квалификацию 
и/или достаточное число зарубежных публикаций 
для отъезда за границу при наиболее удачных ка-
рьерных обстоятельствах. Однако в случае, если 
карьерные амбиции этой группы специалистов 
и их бытовые запросы будут удовлетворены в 
России, то они готовы остаться на Родине. В этом 
случае циркулярная миграция рассматривается 
как способ повышения профессионального ста-
туса дома. 

Так, например, экономист из Москвы заявила: 
«…последние года 1,5–2 я всерьез задумываюсь 
о возможности уехать за границу, и скорее всего 
меня интересует долгосрочная работа, не постоян-
ный переезд и не краткосрочный». Далее она поя-
снила, что ее целью является уехать на несколько 
лет и потом вернуться. 

Физик из Новосибирска объяснил, что в его 
случае отъезд является естественной частью про-
цесса эффективной работы ученого. Далее он раз-
вил свою мысль, отметив наличие существенного 
психологического различия между эмиграцией 
(постоянным отъездом из страны) и циркулярной 
миграцией (временным отъездом с возможностью 
возвращения). «Я не вижу никаких проблем, что-
бы жить где-то еще. Но не как эмиграция, а как 
миграция. Потому что эмиграция это немного 
печальная тема, потому что эмигрант всегда ка-
кой-то недочеловек. А миграция это так хорошо, 
легко и свободно».

Циркулярная миграция психологически впол-
не приемлема для ученых, считающих себя истин-
ными патриотами России. Например, физик из 
Новосибирска отметил, что он является по своим 
политическим взглядам патриотом и «почвенни-
ком». При этом он обосновал такой временный 
отъезд с целью повышения квалификации сле-
дующим образом: «Считаю, что для ученого, для 
нормального естествоиспытателя, находящегося 
на переднем крае науки, естественно перемещаться 
по всему миру». Он также отметил, что в ряде слу-
чаев (по его мнению, это имеет место в социальных 
и естественных науках), где в России наблюдается 
отставание, следует даже заставлять ученых чаще 
ездить за границу. 

Другим мотивом периодических отъездов за 
границу ученых может стать желание повысить 
общую культуру, изучить мир. Так, специалист по 
молекулярной биологии из Москвы заявила: «Я 
задумывалась о переезде за границу, 1-2-3-годич-



222

Науковедение
ное пребывание для того, чтобы поучиться, по-
работать, получить какой то новый опыт жизни 
в другом мире, я бы так сказала… для меня это 
неотъемлемо связано и с расширением кругозора, 
и с получением нового опыта от жизни, от новой 
культуры».

Интересным вариантом циркулярной мигра-
ции является желание уехать куда-то недалеко от 
Родины, то есть куда-то в страну, территориально 
близко расположенную к России. Это психологи-
чески облегчает как возможность возвращения в 
любой момент, так и сам отъезд. Например, биолог 
из Новосибирска заявил, что собирается уехать 
«совсем в близкое зарубежье типа Финляндии… 
больше вариантов я вообще не рассматриваю».

Важным мотивом отказа от отъезда на посто-
янное место жительства является карьера в России. 
При этом работа в России многими респонден-
тами органически связывается с возможностью 
ездить на длительные периоды за границу и обрат-
но, оптимизируя карьерные возможности за счет 
мобильности. Так, экономист из Москвы указала 
в качестве мотива своего возвращения в Россию 
следующее: «Тогда я четко поняла свои приори-
теты, что мне нужна была карьера, мне нужно 
продвижение в работе, и здесь это происходило 
гораздо быстрее, и шансы у меня были больше и 
лучше, учитывая мое образование, поэтому я вер-
нулась». Однако она не исключает и возможности 
длительного отъезда за границу с целью оптими-
зации карьеры в дальнейшем. 

Физик из Новосибирска сказал, что он хочет 
сначала наладить свою работу в России, а затем уже 
можно уехать на феллоушип за границу. «Хочется 
что-то сделать, чтобы здесь в начале своей карьеры 
все оптимизировать, чтобы оно работало, вне за-
висимости от того, здесь я или нет, наладить связь 
с Европой и т.д. А потом, когда это будет работать 
в автоматическом режиме, так почему бы и не уе-
хать?» Он в целом удачно суммировал: «Не нужно 
пугаться никому миграции мозгов, главное, чтобы 
вы имели возможность вернуться на условия, не 
худшие, чем за границей...» 

Приведенный выше социологический матери-
ал показывает, что в среде высококвалифициро-
ванных специалистов имеется тенденция сочетать 
периодический отъезд на Запад с высокой карьер-
ной динамикой дома, то есть возникают пред-
посылки для активной циркулярной миграции 
ученых. Эта тенденция является положительной, 
так как она позволяет повышать квалификацию 
российских специалистов, органически вписы-
вать российскую науку в общемировой контекст, 
получать из-за рубежа нужную нам техническую 
информацию и дополнительные финансовые 
средства, создавать стимулы для разворачивания 
процессов модернизации в Российской Федерации. 

Как подчеркивали респонденты, циркулярная 
миграция – это нормальный процесс, Российско-
му государству не следует ее опасаться. Напротив, 
следует ее поощрять, так как в противном случае 
наши специалисты могут оказаться неконкурен-
тоспособными по сравнению со специалистами 

в странах Запада, которые прошли подготовку в 
условиях очень высокой академической мобиль-
ности и соответственно получили огромный 
опыт работы в разных условиях, на основе раз-
ных подходов. Следует также создавать ученым 
и специалистам высокой квалификации нормаль-
ные условия для возвращения, обеспечивающие 
высокую карьерную динамику, как это делается 
во всем мире. 

При этом, как показало проведенное иссле-
дование, опасаться массового отъезда российских 
специалистов не стоит, большинство хотело бы 
уезжать лишь периодически. У этого есть много 
разных причин, как положительного, так и отри-
цательного характера. К числу последних отно-
сится недостаточная степень интернационали-
зированности и конкурентоспособности многих 
из отраслей российской науки, незнание языков, 
психологические барьеры, отсутствие зарубежных 
публикаций. К числу положительных факторов 
относится ответственность за свою работу и па-
триотические соображения. 

Учитывая описанную выше тенденцию к отъе-
зду за границу на время с целью повысить динами-
ку карьеры (что является важной частью процесса 
интернационализации науки), важным является 
вопрос о возможности эффективно работать и 
жить на две страны. Здесь ситуация оказывается 
очень смешанной, она в существенной степени за-
висит от конкретных обстоятельств и сферы де-
ятельности специалиста. Поэтому ниже данный 
вопрос будет разобран подробно, с обозначением 
тех сфер деятельности, где, по мнению респонден-
тов, это возможно, а где нет. Следует отметить, что 
ситуативность такого выбора столь высока, что 
зачастую мнения о сферах деятельности, где работа 
на две страны возможна, противоречат друг другу. 

Многие из опрошенных специалистов в раз-
ных городах России, от Москвы до Сибири, за-
явили, что они уже сейчас эффективно живут и 
работают на две страны. Прежде всего, это отно-
сится к людям, работающим в сфере прикладной 
науки и в бизнесе в области сферы высоких техно-
логий. Например, программист из Новосибирска 
заявил: «Меня этот вопрос немного поставил в 
ступор, потому что в принципе наша компания 
занимается разработкой программного обеспече-
ния в первую очередь для европейских заказчиков. 
В данном контексте можно сказать, что мы уже и 
так работаем на две страны. Мы находимся здесь, 
а результатами нашего труда пользуются европей-
цы, потому что для тех вещей, которые мы делаем, 
наших российских заказчиков просто нет. Поэтому 
все результаты уходят в Европу». Работа такого 
типа органически включает в себя постоянные ко-
мандировки за рубеж, так, что специалист может 
жить по полгода в России и по полгода за границей. 

Это же относится и к сфере чистого бизнеса, 
где также заняты прикладные ученые высокой 
квалификации, типа маркетологов, экономистов 
и т.п. Вот мнение экономиста из Москвы: «Я про 
«чистую» науку ничего говорить не буду, а про 
бизнес интеллектоемкий, если говорить про наш 
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бизнес, про то, чем занимается наша компания, – 
да, это возможно, и вообще не составляет никакой 
сложности, потому что уже сейчас 95% моей ра-
боты делается вне привязки к тому физическому 
месту, откуда я ее делаю. И 5% времени тратится 
на какие-то физические встречи, переговоры, ко-
торые спокойно организуются… там (то есть за 
границей. – Прим. автора)».

Жить на две страны легко получается у ряда 
ученых, специализирующихся прежде всего в 
фундаментальной науке, где нет необходимости 
проводить эксперименты или где роль экспери-
ментов минимальна (физики-теоретики, матема-
тики). Так, физик из Екатеринбурга отметил: «…
жить на две страны — запросто. Многие ведущие 
сотрудники, которые цитируются хорошо и пу-
бликуются, на самом деле они там и получают 
результаты. Здесь синтезируют, а там исследуют. 
Европа – она ждет их со своими образцами. По-
этому они полгода там – полгода здесь». В ряде 
случаев, особенно это относится к математикам, 
целые отделы живут по полгода за границей, по-
лучая за границей средства для того, чтобы потом 
полгода жить в России. Достаточно часто ученые 
таких направлений формально числятся работаю-
щими в России, но средства получают от продажи 
патентов за рубеж3.

Далее указанный респондент отмечает, что ра-
бота «на две страны» одновременно характерна не 
только для него, но и для некоторых его знакомых 
евреев, хорошо адаптировавшихся в материальном 
плане к жизни в Израиле. 

Ежегодное чтение длительных (до 3–5 ме-
сяцев) курсов лекций за рубежом также мож-
но считать вариантом циклической миграции. 
Причем такой феномен встречается не только в 
элитных вузах Москвы и Санкт-Петербурга, но 
и в «провинциях». Так, ученая юрист из Екате-
ринбурга заявила: «А по поводу проживания 
на две страны – реально. Это как раз вопрос об 
академической мобильности, что преподаватели 
у нас и реализуют … в рамках нашей академии, 
и довольно успешно». Подобные случаи, правда 
связанные с периодическими феллоушипами или 
докторантурой за рубежом, упоминаются и ре-
спондентами из Новосибирска.  

Ряд респондентов отмечают также, что вопрос 
жизни на две страны – это, прежде всего, пробле-
ма психологическая. Для всех интеллектуальных 
профессий нет здесь особых препятствий. Так, 
экономист из Москвы указала: «В целом, я думаю, 
проблема работы, жизни на две страны – она не в 
области возможного и невозможного, а в области 
каких-то психологических барьеров, за исключе-
нием тех ситуаций, где нужны какие-то конкрет-
ные компоненты, например физические реагенты, 
то есть за исключением тех случаев, когда люди 
имеют дело с «реальным миром». А все, что касает-
ся интеллектуальной работы, не связанной ни с ка-
кими физическими вещами, если есть компьютер 
и Интернет, препятствий при работе на 2 страны, 
на 3 страны нет». Однако, как отметила экономист 
из Новосибирска, у россиян в этом отношении по 

сравнению с европейцами все еще сохраняются 
достаточно сильные психологические барьеры. 

Работа «на две страны» важна, так как она ве-
дет к получению дополнительных возможностей. 
Для специалистов в области естественных наук и 
для всех, кто работает в сфере экспериментальной 
науки, это прежде всего вопрос доступа к специ-
альной аппаратуре. Причем здесь возникает даже 
специфическая синергия между российскими и 
западными специалистами. Например, физик 
из Новосибирска указал: «Мне кажется, что это 
единственно возможное, потому что здесь воз-
можности довольно ограниченные в плане того, 
с чем можно работать. По-любому, придется на две 
страны... Но не на две страны впрямую, а связывая 
их, что ли. Потому что у нас есть здесь уникальный 
опыт … просто не с чем работать. Из-за специфики 
того, что нам не с чем работать, мы придумываем 
методы. А там, так как они полностью завалены ра-
ботой, у них очень много материала, с которым они 
работают, а у нас есть методы. Это очень полезно 
всем будет не работать на две страны, а связывать 
их». Собственно, это и есть описание простым по-
вседневным языком взаимных выигрышей при 
циркулярной миграции. 

Для математиков и специалистов в социаль-
но-гуманитарных областях работа на две страны 
может оказаться важной в плане получения денег, 
в том числе и финансирующих работу в России. 
Здесь развивается своеобразный вариант «отход-
ничества». Например, специалист по прикладной 
физике и математике из Москвы указал: «Что ка-
сается научной области, я хочу сказать, что те 
люди, которых я знаю, в частности мой научный 
руководитесь, они только этим и живут, потому 
что за несколько дней работы там они получают 
эквивалент годовой зарплаты здесь».

Многие опрошенные специалисты указали, 
что возможность работы на две страны сильно 
зависит от специальности и сферы деятельности. 
При этом обычно их позиция формулировалась 
следующим образом: «В моей специальности это 
невозможно, а в такой-то возможна». Эти точки 
зрения надо учитывать как не всегда точные, так 
как люди могут говорить о вещах, которые они 
не знают на собственном опыте. Например, по 
мнению молекулярного биолога из Москвы, это 
возможно в гуманитарных науках, в консалтинге 
и в теоретических науках, но не в науках экспери-
ментальных: «Мне кажется, что если говорить о 
гуманитарных науках или вообще о теоретической 
деятельности или консалтинге, то возможность 
переезда, возможность работы на две страны, не-
сколько городов – это все возможно в достаточно 
оперативном и успешном порядке. Если говорить 
непосредственно о гуманитарных науках, у то меня 
есть масса примеров, когда люди имеют какое-то 
постоянное место работы на кафедре в России, и 
при этом они являются достаточно востребован-
ными для американских или европейских универ-
ситетов, и их туда приглашают, и они ездят. Эти 
связи дают возможности получения новых грантов, 
новых проектов, и за счет этих связей держится 
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наука. Поэтому здесь перемещения могут быть 
очень важны для роста, для сети общения. Что 
касается гуманитарного бизнеса, скажем так, то 
это все возможно, поскольку технологии сейчас 
позволяют общаться в оперативном режиме, и это 
не является проблемой».

Математик и программист из Москвы в свою 
очередь полагает, что жить «на две страны» могут 
теоретические математики. «Когда я занимался ма-
тематикой, я видел много математиков, довольно 
хороших, которым удавалось жить на две страны, 
и в общем-то их аспиранты особо не страдали. 
Ведь математику, в отличие от биолога и физика, 
достаточно на что-то жить и иметь публикации в 
хороших журналах, это все, что им нужно. И если 
их научный руководитель полгода общается с ними 
только по почте, это в общем не является большой 
проблемой. Так что и сами математики ухитрялись 
жить на две страны без проблем, и их аспиранты, по 
крайней мере, тех, кого я знал, не особо страдали». 

Программист из Новосибирска отметил, что 
программисты жить на две страны не могут, хотя 
могут реализовывать проекты для заказчиков из 
другой страны, сопровождая это постоянными 
длительными командировками за рубеж. Выходом 
в ряде случаев может стать частные, но краткос-
рочные отъезды за рубеж. Молякулярный биолог 
из Новосибирска сказала: «Выезд на несколько ме-
сяцев, это … отличная возможность для развития. 
А равноправные какие-то вещи, очень тяжелые, с 
постоянными ежемесячными отъездами и приезда-
ми, это физически тяжело, и единицы это потянут».

Между тем перечисленные выше ограниче-
ния для ученых-экспериментаторов могут носить 
скорее характер субъективных представлений, чем 
характер объективной реальности. В частности, это 
опровергается примерами ряда успешных карьер 
людей, которые живут и работают на две страны. 
Например, Константин Северинов работает однов-
ременно в России и США. В Москве он заведует 
лабораториями в Институте молекулярной гене-
тики и Институте биологии гена, одновременно 
он – заведующий лабораторией и в университете 
Ратгерса (США). В подобного рода случаях жизнь 
на две страны, несмотря на необходимость прове-
дения экспериментов, возможна потому, что над 
проектами работает сплоченная группа людей. 
Лидер в этом случае создает команду, которую он 
полностью контролирует то очно, то заочно (ис-
пользуя электронные письма, звонки по «Скайпу» и 
т.д.). Таким образом, условием жизни на две страны 
в этом случае становится наличие дисциплиниро-
ванных и жестко контролируемых исполнителей 
проекта. Дополнительным положительным мо-
ментом здесь становится возможность постоян-
ного трансфера знаний между разными странами. 
При этом, естественно, руководитель использует 
достижения своих сотрудников в разных странах, 
«перевозя» их через границу и максимизируя собст-
венный доход (например, ввозя новые методики в 
РФ из США и вывозя результаты из России в США). 

Довольно много специалистов, прежде всего 
относящихся к экспериментальным физике и био-

логии, твердо заявили, что жить и работать на две 
страны вообще нельзя. Физик из Новосибирска 
отметил: «Если говорить про науку, я знаю что-то 
о физике. На мой взгляд, работать там и здесь– это 
очень напряженно по-настоящему… Вы где-то вы-
берете, потому что нельзя сидеть на двух стульях». 
Тот же физик из Новосибирска привел и еще одно 
соображение, не позволяющее жить и работать на 
две страны, связанное с необходимостью подго-
товки аспирантов: «У вас здесь, если вы, скажем … 
говорите об очень самостоятельном человеке, типа 
доцента или профессора, у вас здесь «малышня» в 
виде аспирантов, их нужно «пасти». Особенно если 
идет нудный экспериментик, их нужно постоянно 

… «по башке бить» и т.д. И за границу ездить в этой 
ситуации, по-моему, неправильно. Я такое видел, 
но это неэффективно».

Кстати, последний момент оказывается, с 
точки зрения респондентов, очень важным для 
российской науки в силу того, что в ней из-за мас-
сового оттока кадров в 1990-х гг. образовался очень 
сильный возрастной разрыв между специалистами 
старше 50 и молодежью (моложе 30 лет). При этом 
из-за снижения качества образования в 1990-х гг. 
уровень этих молодых специалистов в ряде дисци-
плин, особенно технических, по мнению респон-
дентов, очень низкий. Они нуждаются в постоян-
ном контроле и получении указаний со стороны 
старших. Слой 30–40-летних специалистов, кото-
рый мог бы связать эти две группы, практически 
отсутствует. В результате даже временный отъ-
езд за рубеж одного-двух ключевых специалистов 
пожилого возраста, которые курируют большую 
группу молодежи, может парализовать работу 
целого отдела. Биолог-генетик из Новосибирска 
также указал, что, в силу того что он координирует 
работу ряда людей, он не сможет уехать без потери 
должности более чем на полтора месяца. 

Очевидно также, что невозможна работа на 
две страны одновременно в случае людей, свя-
занных с военными технологиями. В этом случае 
можно даже столкнуться с проблемой судебного 
преследования. 

В последнее время возникло новое препят-
ствие для слишком долгих отъездов за рубеж. 
Это – сложности с грантами в России, так как ряд 
выдаваемых грантов требует нахождения опреде-
ленного времени в России. Например, специалист 
по математической физике из Москвы сказал, что 
сейчас приходится при получении мегагрантов 4 
месяца пребывать в России, а остальное время 
можно работать в США. Как указал физик из 
Новосибирска, препятствием для периодических 
отъездов, как в общем-то и для постоянных, может 
стать низкий статус российских специалистов за 
рубежом: «Вы можете быть использованы в каче-
стве какого-то материала,  чем замечательно вос-
пользовался весь мир после разрушения Совет-
ского Союза. Огромное количество ученых стало 
«рабочими лошадками» за рубежом».

Зачастую специалисты даже вступают в ди-
скуссии о той сфере науки, в которой возможно 
одновременно работать в двух странах. Напри-
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мер, математик и программист из Москвы заявил, 
что нельзя работать на две страны в инженерной 
деятельности: «Я слабо себе представляю, как 
можно разрабатывать программное обеспечение, 
когда инженеры сидят в разных местах? Услов-
но, руководитель болтается туда-сюда. Практика 
показывает, что даже тестирование написанного 
программного обеспечения перенести в другую 
страну сложно, не говоря уж о какой-то коорди-
нации, управлении…» С ним вступил в полемику 
другой специалист в той же области из Москвы: 
"Да, я и жил на две страны, и в противовес Степа-
ну, хочу сказать, что у нас сейчас идет проект, где 
участвуют off-side команды, on-side команды, они 
взаимодействуют друг с другом, несмотря на 12 
часов разницы». 

В целом обнаружилось, что понятие «жить и 
работать на две страны» может включать в себя 
целый ряд взаимосвязанных феноменов: 

– когда один и тот же ученый одновременно 
работает в России и в другой стране равноправно, с 
периодическими и постоянными переездами; либо 
он/она имеет основное место работы за рубежом, 
но периодически приезжает работать в Россию, 
имея официальное рабочее место; 

– когда российский ученый регулярно выез-
жает за рубеж в долговременные командировки, 
но при этом не имеет там постоянных проектов и 
постоянного места работы; 

– когда российский специалист работает в 
России, но при этом периодически выезжает за 
рубеж на продолжительную учебу или с целью 
повышения квалификации; 

– наконец, имеют место случаи, когда россий-
ский специалист работает в России, но при этом 
эксклюзивно выполняет зарубежные заказы, ча-
сто ездя в продолжительные командировки. При 
этом над проектом могут работать одновременно 

специалисты и в России, и за рубежом (это может 
даже быть одна команда, которая тесно координи-
рует свою деятельность при помощи современных 
средств связи).  

В целом исследование обнаружило, что про-
цесс интернационализации российской науки 
и соответственно циркулярной миграции идет, 
многие ученые постоянно ездят за рубеж и даже 
«живут на две страны». Однако большинство ре-
спондентов отметило и то, что этот процесс, свя-
занный с интернационализацией науки, в России 
не зашел так далеко, как в промышленно разви-
тых странах Запада. В Российской Федерации все 
еще существуют определенные психологические 
и структурные препятствия, барьеры для него. 
Однако можно предположить, что по мере углу-
бления включения российской науки в процессы 
глобализации циркулярная миграция российских 
ученых будет только нарастать. В интересах нашего 
государства полностью использовать позитивный 
потенциал этого процесса.

Kazantsev A.A. Circular Migration of Russian 
Scientists to Europe and USA: Structure and 
Perspectives.
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В статье рассматриваются изменения в миграционной политике совре-
менной Германии, которая, столкнувшись в конце XX – начале XXI в. с проблемами 
нехватки кадров в наукоемких отраслях экономики и «утечкой мозгов», активи-
зировала политику по привлечению высококвалифицированных специалистов 
из-за рубежа. 

До начала XXI в. в Германии отсутствова-
ла эффективная политика регулирования 
интеллектуальной миграции, направлен-

ная на привлечение квалифицированных ино-
странных специалистов в интересах развития и 
обеспечения конкурентоспособности экономи-
ки страны. Вместо этого Германия долгое время 
принимала неоднородные потоки мигрантов, 
включая:

– репатриированных с территорий Цен-
тральной и Восточной Европы, принадлежав-
ших до 1945 г. немецкому рейху; 

– политических беженцев из советской зоны 
Германии, а позже из ГДР;

– контингентных беженцев с целью восста-
новления немецкой еврейской общины, сильно 
пострадавшей в гитлеровский период; 

– сезонных и контрактных рабочих, прежде 
всего из Средиземноморья (в том числе из Тур-
ции); 

– беженцев и ищущих убежища из стран 
третьего мира; 

– «поздних переселенцев» из Польши, Румы-
нии и бывшего Советского Союза; 

Под влиянием данной миграционной по-
литики, ориентированной на прием этнических 
немцев и контингентных евреев из стран бывшего 
СССР (России и стран СНГ), происходило фор-
мирование современной российской диаспоры в 
Германии. В период после Второй мировой вой-
ны были открыты и другие пути для мигрантов 
в Германию, в том числе для ищущих убежища, 
сезонных и временных рабочих, квалифициро-
ванных специалистов, а также для студентов. Од-
нако первые два канала миграции преобладали 
среди потоков мигрантов из стран бывшего СССР.

Иммиграция в Германию в XX в.
После Второй мировой войны германская 

нация оказалась «раздробленной», этнические 
немцы были «разбросаны» по разным странам. 
С целью сплочения нации для восстановления 
экономики страны первый федеральный канцлер 
ФРГ К. Аденауэр провозгласил Западную Герма-
нию «родиной всех немцев» и тем самым положил 
начало первой массовой волне переселенцев. В 
1953 г. был принят Закон «О высланных лицах и 
беженцах», в соответствии с которым этническим 
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немцем является тот, кто считает своим родным 
немецкий народ и может подтвердить свою при-
надлежность к нему происхождением, языком, 
воспитанием, культурой.

С 1950 г. по настоящее время наблюдались 
три основные волны эмиграции переселенцев в 
Германию, пики которых отмечались в 1950-х гг., 
1970-х гг., 1990-х гг. (см. табл. 1). По данным Фе-
дерального административного ведомства ФРГ, с 
1950 по 2011 г. с территории бывшего СССР в Герма-
нию переселилось около 2,3 млн этнических немцев 
и членов их семей, в результате чего значительно 
сократилась доля немецкого населения в России, 
Казахстане, на Украине и в других республиках. 

В условиях послевоенного идеологического 
противостояния Запад –Восток ФРГ также охот-
но принимала политических беженцев из стран 
«советского блока», в том числе из ГДР1. К 1961 г. 
около 3,6 млн восточных немцев переселились в За-
падную Германию. В то же время поток в обратном 
направлении составил всего 393 тыс. человек. Даже 
после установления дипломатических отношений 
между ФРГ и ГДР любой гражданин ГДР по при-
бытии в ФРГ автоматически получал гражданство 
ФРГ и материальную поддержку. «Бегство на запад» 
не прекратилось и после объединения Германии. С 
1989 по 2002 г. еще 1,5 млн восточных немцев пере-
ехали в более благополучные западные германские 
земли. Причины феномена «голосования ногами» 
носили в основном экономический характер. При 
этом, как отмечают немецкие социологи и полито-
логи, между новыми и старыми федеральными зем-
лями Германии до сих пор сохраняется ощутимый 
разрыв в уровне социального и экономического 
развития.

В период «немецкого экономического чуда» 
(середина 50 – конец 60-х гг. XX в.) ФРГ стала ак-
тивно привлекать иностранных рабочих («гастар-
байтеров») на основе международных трудовых 
соглашений. Соглашения о рекрутировании рабо-
чих были заключены с Италией (1955), Испанией 
и Грецией (1960), Турцией (1961), Марокко (1963), 
Португалией (1964), Тунисом (1965) и Югославией 
(1968). Данная система «вербовки» предполагала 
постоянную ротацию, поскольку пребывание 
иностранных рабочих в ФРГ было ограничено 
временным действием контракта, по окончании 
которого они должны были вернуться домой. Но 
дешевизна рабочей силы и возможность экономии 
на социальных издержках побуждали работодате-
лей продлевать контракты. Иностранные рабочие, 
в свою очередь, также старались подольше задер-
жаться в стране.

После начала экономической рецессии в Ев-
ропе, вызванной нефтяным кризисом 1973/1974 гг., 
программа импорта рабочей силы была заморо-
жена. Германия, как и все остальные европейские 
страны, закрыла границу для трудовых мигрантов 
и активизировала программы поддержки репатри-
ации GARP/REAG2. Несмотря на официальный 
запрет ввоза иностранной рабочей силы, общая 
численность иммигрантов в Германии продолжа-
ла увеличиваться за счет потоков иммигрантов 

по легальным (по линии гуманитарной миграции 
беженцев и воссоединения семей) и нелегальным 
каналам. В результате ситуация запрета в значи-
тельной степени способствовала превращению 
временных трудовых мигрантов в постоянных и, 
как следствие, формированию мигрантских парал-
лельных обществ.

В отличие от США, Канады и Австралии, по-
ощрявших в первую очередь квалифицированных 
работников, ввоз «мозгов», ФРГ долгое время 
пополнялось этническими немцами, континген-
тными и политическими беженцами3. Правитель-
ство применяло дифференцированный подход к 
различным категориям иммигрантов. Этниче-
ские немцы имели привилегированный статус по 
сравнению с другими иммигрантами, поскольку 
воспринимались как «свои» и приравнивались 
во всех правах к немецким гражданам. Трудовые 
иммигранты были лишены подобных привиле-
гий, поскольку рассматривались как «временные 
гости». При этом потребность экономики страны 
в квалифицированных специалистах оставалась 
неудовлетворенной.

С 1987 г. началась массовая эмиграция немцев 
из СССР (после внесения изменений в Закон СССР 
«О въезде и выезде» 28 августа 1986 г.). После рас-
пада СССР хлынул массовый поток переселенцев 
из Казахстана и России, названный некоторыми 
экспертами в Германии «бегством в никуда». Эмиг-
рировавшие не знали немецкого языка, культуры и 
быта Германии и не имели четкого представления 
о том, что они будут делать на новой родине. В ре-
зультате этого «бегства» исчезли целые немецкие 
села, места компактного проживания немцев в Ка-
захстане, России, на Украине. 

Правительство федерального канцлера Г. Коля, 
столкнувшись с серьезными проблемами интегра-
ции переселенцев, стало разрабатывать програм-
му интеграции переселенцев («Программа Коля» 
1988 г.). В 1988 г. был создан пост уполномоченного 
правительства по делам переселенцев и соответ-
ствующее ведомство при МВД Германии. В 1989 г. 
был принят закон о распределении переселенцев 
(Aussiedler) и поздних переселенцев (Ubersiedler) 
по землям, который предписывал обязательную 
регистрацию репатриантов в федеральных лагерях 
для переселенцев и дальнейшее размещение их по 
землям4.

В 1993 г. вступил в силу закон «О преодолении 
последствий войны», который официально ввел 
категорию «поздних переселенцев» (после 1992 г.) и 
ужесточил процедуру их приема. Согласно данно-
му закону, этнические немцы из стран Восточной 
Европы, за исключением СНГ, должны были пред-
ставлять доказательства фактов дискриминации в 
отношении них. Супруги «поздних переселенцев», 
не принадлежащие к этническим немцам, а также 
дети, родившиеся после 31 декабря 1992 г., не по-
лучали статус «поздних переселенцев» и соответ-
ственно доступа к программам интеграции. 

Поздние переселенцы были лишены не 
только возможности беспрепятственного пе-
реезда в Германию, но и многих льготных ус-
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Науковедение
Таблица 1 

Потоки переселенцев в Германию с 1950 г.
Год Бывш. СССР Польша Бывш. ЧССР Венгрия Румыния Бывш.  

Югославия
Остальные 

страны Итого

1950 0 31.761 13.308 3 13 179 2.233 47.497
1951 1.721 10.791 3.524 157 1.031 3.668 3.873 24.765
1952 63 194 146 30 26 3.407 9.503 13.369
1953 0 147 63 15 15 7.972 7.198 15.410
1954 18 664 128 43 8 9.481 5.082 15.424
1955 154 860 184 98 44 11.839 2.609 15.788
1956 1.016 15.674 954 160 176 7.314 6.051 31.345
1957 923 98.290 762 2.193 384 5.130 6.264 113.946
1958 4.122 117.550 692 1.194 1.383 4.703 2.584 132.228
1958 4.122 117.550 692 1.194 1.383 4.703 2.584 132.228
1959 5.563 16.252 600 507 374 3.819 1.335 28.450
1960 3.272 7.739 1.394 319 2.124 3.308 1.013 19.169
1961 345 9.303 1.207 194 3.303 2.053 756 17.161
1962 894 9.657 1.228 264 1.675 2.003 694 16.415
1963 209 9.522 973 286 1.321 2.543 629 15.483
1964 234 13.611 2.712 387 818 2.331 749 20.842
1965 366 14.644 3.210 724 2.715 2.195 488 24.342
1966 1.245 17.315 5.925 608 609 2.078 413 28.193
1967 1.092 10.856 11.628 316 440 1.881 262 26.475
1968 598 8.435 11.854 303 614 1.391 202 23.397
1969 316 9.536 15.602 414 2.675 1.325 171 30.039
1970 342 5.624 4.702 517 6.519 1.372 368 19.444
1971 1.145 25.241 2.337 519 2.848 1.159 388 33.637
1972 3.420 13.482 894 520 4.374 884 321 23.895
1973 4.493 8.903 525 440 7.577 783 342 23.063
1974 6.541 7.825 378 423 8.484 646 210 24.507
1975 5.985 7.040 516 277 5.077 419 343 19.657
1976 9.704 29.364 849 233 3.766 313 173 44.402
1977 9.274 32.857 612 189 10.989 237 93 54.251
1978 8.455 36.102 904 269 12.120 202 71 58.123
1979 7.226 36.274 1.058 370 9.663 190 106 54.887
1980 6.954 26.637 1.733 591 15.767 287 102 52.071
1981 3.773 50.983 1.629 667 12.031 234 138 69.455
1982 2.071 30.355 1.776 589 12.972 213 194 48.170
1983 1.447 19.121 1.176 458 15.501 137 85 37.925
1984 913 17.455 963 286 16.553 190 99 36.459
1985 460 22.075 757 485 14.924 191 76 38.968
1986 753 27.188 882 584 13.130 182 69 42.788
1987 14.488 48.423 835 581 13.994 156 46 78.523
1988 47.572 140.226 949 763 12.902 223 38 202.673
1989 98.134 250.340 2.027 1.618 23.387 1.469 80 377.055
1990 147.950 133.872 1.708 1.336 111.150 961 96 397.073
1991 147.320 40.129 927 952 32.178 450 39 221.995
1992 195.576 17.742 460 354 16.146 199 88 230.565
1993 207.347 5.431 134 37 5.811 120 8 218.888
1994 213.214 2.440 97 40 6.615 182 3 222.591
1995 205.409 1.677 62 43 6.519 178 10 217.898
1996 172.181 1.175 14 14 4.284 77 6 177.751
1997 131.895 687 8 18 1.777 34 0 134.419
1998 101.550 488 16 4 1.005 14 3 103.080
1999 103.599 428 11 4 855 19 0 104.916
2000 94.558 484 18 2 547 0 6 95.615
2001 97.434 623 22 2 380 17 6 98.484
2002 90.587 553 13 3 256 4 0 91.416
2003 72.289 444 2 5 137 8 0 72.885
2004 58.728 278 3 0 76 8 0 59.093
2005 35.396 80 4 3 39 0 0 35.522
2006 7.626 80 1 0 40 0 0 7.747
2007 5.695 70 5 1 21 0 0 5.792
2008 4.301 36 0 0 25 0 0 4.362
2009 3.292 45 0 0 23 0 0 3.360
2010 2.297 34 4 0 15 0 0 2.350
2011 2.092 33 2 0 21 0 0 2.148
Итого 2.355.336 1.445.109 105.107 21.412 430.246 90.378 55.716 4.503.279

Источник: Федеральное административное ведомство ФРГ (Bundesverwaltungsamt).
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ловий интеграции, которые имели переселен-
цы прежних волн миграции. Несмотря на это, 
именно на 1990-е гг. приходится пик иммигра-
ции в Германию из стран бывшего СССР. Только 
после установления жесткой квоты для приема 
переселенцев (с 1993 по 1999 г. она составляла  
225 тыс. человек в год, в 2000 г. была сокращена до 
103 тыс. человек) поток  мигрантов из стран Восточ-
ной Европы и бывшего СССР стал постепенно со-
кращаться, хотя не прекратился совсем (см. табл. 1). 

В 1990-е гг. правительство Г. Коля также стол-
кнулось с проблемой массовых потоков бежен-
цев из стран «третьего мира», достигшей пика 
к 1992 г., когда было подано 438 тыс. заявлений о 
предоставлении политического убежища. В 1993 г. 
были приняты поправки к ст. 116 и 118 Основного 
закона ФРГ, которые требовали от лиц, претенду-
ющих на политическое убежище, доказательства 
факта политического преследования со стороны 
государства и разрешали отправлять обратно на 
родину тех беженцев, которые прибыли из «без-
опасных третьих стран5. В качестве поощрения 
выразивших желание вернуться на свою родину 
предусматривалась даже денежная компенсация. 

Приход к власти в Германии нового коалици-
онного правительства социал-демократов и партии 
«Зеленые» во главе с Г. Шредером радикально из-
менил этнокультурный подход Германии к опре-
делению немецкого гражданства и регулированию 
иммиграции. В 2000 г. был принят новый Закон 
о гражданстве, облегчающий условия натурали-
зации и получения немецкого гражданства. Со-
гласно Закону о гражданстве «право крови» (по 
происхождению) дополнилось «правом почвы» (в 
силу рождения в данной стране). С 2000 г. дети ино-
странцев, рожденные в Германии, стали автомати-
чески получать немецкое гражданство, если хотя 
бы один родитель легально находился в Германии 
в течение восьми лет. Необходимый срок постоян-
ного проживания в Германии для натурализации 
сократился с 15 до 8 лет. 

В то же время двойное гражданство в Герма-
нии по-прежнему не признается. Процедура нату-
рализации остается непростой: стать гражданином 
Германии может только человек, в совершенстве 
знающий немецкий язык, имеющий хорошую об-
щественную репутацию, стабильный доход и не 
вовлеченный в антиконституционную политиче-
скую (или религиозную) деятельность. 

Инициатива «Зеленая карта» 2000 г.
В конце 1990-х гг. в Германии возникла се-

рьезная нехватка специалистов в секторе инфор-
мационных и телекоммуникационных технологий, 
которая оценивалась более чем в 500 тыс. вакансий. 
Она стала существенным тормозом для развития 
страны и конкурентоспособности экономики. В 
2000 г. Германия ввела основанную на канадской 
балльной системе оценок мигранта программу «Зе-
леная карта» для привлечения квалифицированной 
рабочей силы в отрасли, связанные с развитием 
информационных технологий. Программа дей-
ствовала с 1 августа 2000 г.6. по 31 декабря 2004 г. 

Это означало, что закон 1973 г., запрещавший ввоз 
рабочей силы из-за рубежа, стал постепенно терять 
свою силу. 

Уже в самом начале своей реализации данная 
программа не пользовалась популярностью в об-
ществе. Ввиду имевшегося негативного послево-
енного опыта регулирования ввоза рабочей силы 
из-за границы перспектива оседания новых иммиг-
рантов в Германии вызывала у большинства немцев 
сильное раздражение. Приток специалистов из-за 
рубежа едва начался, а в СМИ уже широко обсу-
ждался вопрос о том, как избавиться от будущих 
работников и их семей, когда у тех закончатся до-
говоры. И если правительство, предприниматели 
и профсоюзы в целом признавали объективную 
необходимость таких мер для экономики, то для 
большинства немецких граждан шоком и открове-
нием явился тот факт, что их собственные програм-
мисты не обладают необходимой квалификацией. 

Большинство ИТ-специалистов, получивших 
разрешение на жительство и работу в ФРГ, были 
выходцами из Индии (27,7%), вторую по числен-
ности группу составляли граждане России, Бело-
руссии, Украины и стран Балтии (12,3%), за кото-
рыми следовали специалисты из Румынии (6,9%), 
а также Чешской и Словацкой Республик (6,4%). 
При этом около 16% «зеленых карт» было выдано 
иностранцам, окончившим немецкие вузы. 92,4% 
выданных «зеленых карт» пришлось на предприя-
тия более развитых «старых» федеральных земель 
(прежде всего Гессен (25,2%), Бавария (24,2%), Ба-
ден-Вюртемберг (18,9%) и Северный Рейн–Вестфа-
лия(14,4%)), тогда как предприятия «новых» феде-
ральных земель привлекли по этой программе всего 
1164 иностранных ИТ-специалиста7.

Программа «Зеленая карта» оказала в целом 
позитивное влияние на экономику Германии. Так, 
по данным Федерального ведомства по вопросам 
труда (отчет 2001 г.), каждый обладатель «зеленой 
карты» создал в Германии в среднем 2,5 новых ра-
бочих места; свыше 82% опрошенных предприятий 
указали, что программа позволила им повысить их 
конкурентоспособность; свыше 36% предприятий 
увеличили объем своих внутренних инвестиций. 
Наибольшее значение программа оказала на раз-
витие малых и средних предприятий8.

В то же время ожидания немецкой промыш-
ленности, как, впрочем, и опасения немецких гра-
ждан оказались сильно преувеличены. Количество 
приехавших иностранных ИТ-специалистов не 
только не удовлетворяло потребности экономики, 
но даже не покрыло официально установленную 
квоту. Вместо запланированных 20 тыс. было при-
нято только 16,8 тыс. иностранных специалистов, 
что указывало в первую очередь на то, что Герма-
ния была недостаточно привлекательной целью 
для данной категории мигрантов, которые пред-
почитали США9.

Инициатива «зеленых карт» стала, по сути, 
первой из грядущих перемен в иммиграционной 
политике, впоследствии кардинально изменивших 
саму парадигму управления иммиграцией в Герма-
нии. Так, в ее рамках была апробирована «балль-
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ная система» оценки претендентов и наметилась 
тенденция к более селективной иммиграционной 
политике. 

Впоследствии в Германии развернулась острая 
политическая дискуссия, в результате которой у 
политиков появилось понимание того, что без при-
влечения иностранцев Германии не обойтись уже 
в ближайшей перспективе, что выход из создав-
шейся ситуации лежит не в плоскости запрета, а 
на путях поиска наиболее эффективной модели 
регулирования иммиграции и практик интеграции 
иммигрантов. 

С вступлением в силу нового Закона о граждан-
стве (2000 г.) и Закона об иммиграции (вступил в 
силу в 2005 г. и был изменен в 2007 г.) Германия 
официально признала себя страной иммигрантов. 
Политики впервые подошли к интеграции как 
центральной задаче иммиграционной политики, 
которую необходимо решать на разных уровнях с 
помощью различных мер поддержки.

Новая иммиграционная политика  
ФРГ 2005 г.

В результате постоянной иммиграции в Гер-
манию на протяжении последних 50 лет на сегод-
няшний день в стране проживает около 16 млн 
человек с мигрантскими корнями, что составля-
ет 19% всего населения страны. Из этого числа 9 
млн человек имеют немецкое гражданство, 6,7 млн 
человек – иностранцы по паспорту10. Однако Гер-
мания продолжает испытывать острый дефицит 
квалифицированных кадров, особенно инжене-
ров, программистов, врачей11. Власти Германии, 
чтобы восполнить нехватку квалифицированных 
специалистов, вынуждены продолжать привлекать 
рабочую силу из третьих стран, что влечет за собой 
необходимость облегчения условий въезда и пре-
бывания в стране и усиления мер по интеграции 
иммигрантов в немецкое общество. 

В 2000-х гг. Федеральное правительство осу-
ществило ряд важных реформ в области регули-
рования миграции. С вступлением в силу нового 
Закона об иммиграции (2005 г.) управление миг-
рационными процессами в ФРГ приобрело более 
системный характер. Важное значение имело так-
же создание в 2005 г. Федерального ведомства по 
вопросам миграции и беженцев, в котором были 
сосредоточены главные функции реализации миг-
рационной политики.

По новому Закону об иммиграции Германия 
официально признала себя «иммиграционной 
страной». Интеграция иммигрантов стала важ-
ной составляющей миграционной политики. С 
2006 г. по инициативе и под председательством 
федерального канцлера А. Меркель в Германии 
ежегодно проводятся «интеграционные саммиты» 
при активном участии общественных организаций 
и иммигрантов. Целью саммитов является нала-
живание диалога с иммигрантами и привлечение 
гражданского общества к участию в процессе их 
интеграции. 

С 1 сентября 2008 г. был введен тест на получе-
ние гражданства12. Тест состоит из 33 вопросов по 

темам «жизнь в демократии», «история и ответст-
венность», «человек и общество» и ориентирован 
на тех иностранцев, кто проживает в Германии дли-
тельное время и желает получить паспорт, не имея 
немецкого свидетельства об окончании школы. 

4 октября 2012 г. в Германии состоялся первый 
Демографический саммит Федерального прави-
тельства ФРГ, на котором федеральный канцлер 
А. Меркель отметила, что количество квалифици-
рованных кадров в Германии продолжит сокра-
щаться в будущем, поэтому нельзя игнорировать 
любые возможные источники привлечения ино-
странных квалифицированных кадров, особенно 
из третьих стран. Для этого также необходимо ак-
тивизировать интеграцию всех прибывающих и 
уже проживающих в стране иммигрантов на рынок 
труда. Министр труда Урсула фон дер Лайен обра-
тила также внимание на то, что больше внимания 
следует уделять женщинам на рабочем месте. Из 
70% работающих женщин только 55% работают 
на полную ставку.

По данным Института немецкой экономики в 
Кельне в апреле 2012 г. в Германии была зафикси-
рована рекордная цифра вакантных мест – 460 тыс. 
В сферах математики, информатики, естественных 
и технических наук вакантными являются 280 400 
тыс. рабочих мест, учителей школ – 20 тыс. рабочих 
мест. По сравнению с 2005 г. дефицит специали-
стов возрос почти в три раза. Ущерб экономики 
страны из-за отсутствия специалистов за один 
только 2011 г. оценивается в 15 млрд евро.

На кадровый дефицит накладывается неблаго-
приятная демографическая ситуация: численность 
трудоспособного населения Германии сокращается. 
По прогнозам, в 2025 г. по одним только демогра-
фическим причинам немецкой экономике будет не 
хватать до 6,5 млн специалистов в трудоспособном 
возрасте. 

Кроме того, в последние пять лет в Германии 
наметилась опасная тенденция оттока немецких 
граждан (отрицательное миграционное сальдо). 
Наиболее популярными странами назначения для 
немецких граждан стали Швейцария, США, Поль-
ша, Австрия, Великобритания, Испания, Франция, 
Канада, Нидерланды, Италия (см. табл. 2).

Таблица 2 
Миграционное сальдо немецких граждан 

(«утечка мозгов» в Германии)
Миграционное сальдо немцев (чел.)

2003 год + 40 000
2004 год + 27 400
2005 год - 16 700
2006 год - 52 300
2007 год - 55 200
2008 год - 66 500
2009 год - 40 000
2010 год - 26 200
2011 год - 23 600

Источник:  Федеральное статистическое ведомство Германии 
(Statistisches Bundesamt Deutschland).
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Структура потоков иммиграции  
в Германию в 2011г. и категории тру-довых  

иммигрантов в соответствии с Законом  
о титулах на пребывание иностранцев  

в ФРГ от 2005 г.
В последние годы общий приток иностранцев 

в Германию постоянно увеличивался и в 2011 г. до-
стиг 622 тыс. человек, отток иностранцев – 302 
тыс. человек. Соответственно прирост иностран-
ной миграции (чистая, или нетто, миграция) в 
2011 г. составил почти около 320 тыс. иностранцев 
(см. табл. 3). Основными странами происхождения 
прибывающих иностранцев по-прежнему остают-
ся Польша (17%) и Румыния (11%), далее следуют 
Болгария (6%), Венгрия, Турция.

Таблица 3 
Приток и отток иностранцев из Германии с 

2006 по 2011г.
Год Приток Отток Миграц. 

сальдо
2006 год 361 562 257 659 +103 903
2007 год 393 885 267 553 +126 332
2008 год 394 596 311 536 +83 060
2009 год 396 983 294 383 +102 600
2010 год 475 840 295 042 +180 798
2011 год 622 506 302 171 +320 335

Источник:  Центральный регистр иностранцев ФРГ.
В 2011 г. выросла общая иммиграция в Герма-

нию из стран ЕС: 356 тыс. человек в 2011 г. по срав-
нению с 243 тыс. человек в 2010 г. При этом выехало 
из Германии в эти годы гораздо меньше – 156 тыс. 
человек в 2010 г. и 166 тыс. человек в 2011 г. При-
чиной роста европейской иммиграции во многом 
послужил финансовый кризис в ЕС, в результате 
которого Германия стала страной притяжения для 
многих граждан других европейских стран. Кроме 

того, с 1 мая 2011 г. трудовые иммигранты из стран 
Центральной и Восточной Европы, которые при-
соединились к Европейскому союзу (ЕС) в 2004 г. 
(ЕС-8), получили неограниченный доступ к не-
мецкому рынку труда. Существенное увеличение 
притока из ЕС-8 было зафиксировано в первый 
же месяц действия свободных правил движения. 
В апреле 2011 г. в Германию въехало около 4500 
мигрантов из ЕС-8, их число более чем удвоилось 
уже в мае 2011 г. – до 10 200. Волна иммигрантов 
из ЕС-8 пошла на убыль после мая 2011 г., но по-
прежнему была значительно выше уровня 2010 г.

На третьи страны (не входящие в ЕС) в 2011 г. 
приходится около 266 тыс. иммигрантов. При-
чем основная доля иностранцев, целью пребы-
вания которых является получение образования 
и трудоустройства, приехала из США, Китая и 
Индии. Иммигранты из России, Турции, Ирака 
и Афганистана прибывали в основном по линии 
воссоединения семей и по гуманитарным причи-
нам (см. табл. 4).

В соответствии с Законом о титулах на пребы-
вание иностранцев 2005 г. (Aufenthaltsgesetz, далее –  
Закон о пребывании) в Германии существует три 
основных вида документов, разрешающих пребы-
вание в Германии на длительный срок13:

– разрешение на пребывание (Aufenthaltser-
laubnis);

– вид на жительство (Niederlassungserlaubnis);
– разрешение на долгосрочное пребывание-

ЕС (Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG).
Разрешение на пребывание имеет ограничен-

ный срок действия и выдается лицам, которые:
– хотят получить в Германии образование 

(§16 – 17 Закона о пребывании);
– хотят работать в Германии (§ 18 – 21 Закона 

о пребывании);
Таблица 4 

Распределение потоков иммигрантов 2011 г. из стран, не входящих в ЕС, по странам проис-
хождения, по видам разрешений на проживание и по целям пребывания в Германии
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Турция 2082 108 108 1245 111 8363 153 2052 249 1314 21058
США 3560 889 596 4390 27 3254 910 216 245 7 17628
Китай 7266 396 483 3310 29 1790 152 55 90 319 16908
Россия 2285 212 260 1651 636 3733 112 521 225 1444 15046
Индия 1954 35 389 4782 37 2970 109 65 156 889 13931
Сербия, 
также бывш. 
Сербия и 
Черногория

176 30 74 2141 58 1282 60 200 181 3450 13469

Афганистан 89 3 29 7 1016 531 8 33 17 6170 9221
Хорватия 75 12 44 3794 13 693 34 123 68 24 8089
Украина 790 66 158 1441 212 1772 55 311 136 58 7105
Ирак 146 1 29 18 1089 1034 10 96 22 3169 6885
ВСЕГО (не 
из стран ЕС) 36607 5233 4862 37242 6903 53496 4078 5322 5041 36510 265728

Источник: Центральный реестр иностранцев ФРГ (Auslaenderzentralregister).
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– могут остаться жить в Германии из-за ме-

ждународно-правовых, гуманитарных или поли-
тических причин (§ 22 – 26 Закона о пребывании);

– переезжают в Германию по семейным обсто-
ятельствам (§ 27 – 36 Закона о пребывании);

– являются иностранцами и бывшими гражда-
нами Германии, желающими вернуться в Германию 
(§ 37, 38 Закона о пребывании)

– получили право на длительное пребывание 
в какой-либо другой стране Европейского союза 
(§ 38а Закона о пребывании)14.

Разрешение на пребывание может быть про-
длено, если иммигрант прошел интеграционный 
курс. В отличие от разрешения на пребывание, вид 
на жительство не ограничен по времени действия. 
Он дает право на работу в Германии и направлен в 
основном на привлечение высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов. Чтобы получить 
вид на жительство, необходимо выполнить опре-
деленные условия: более пяти лет прожить в Герма-
нии, самостоятельно зарабатывать себе на жизнь, 
обеспечивать членов семьи, хорошо говорить по-
немецки, не иметь судимостей. При определенных 
обстоятельствах, например высококвалифициро-
ванным иммигрантам, вид на жительство может 
быть выдан сразу, не учитывая срока проживания. 

Разрешение на долгосрочное пребывание ЕС 
также является бессрочным документом о пре-
бывании в стране, разрешающим трудовую дея-
тельность. Условия выдачи подобного разрешения 
во многом похожи на процедуру выдачи вида на 
жительство. Однако в отличие от вида на житель-
ство, он позволяет определенную мобильность 
на территории Европейского союза, то есть дает 
владельцу право на приобретение ограниченного 
сроком разрешения на пребывание в любой другой 
стране Европейского союза. 

Из общего числа иммигрантов третьих стран в 
2011 г. 36 тыс. человек въехали в страну по разреше-
нию на пребывание для осуществления трудовой 
деятельности (согласно § 18 Закона о пребывании). 
В сравнении с 2010 г. (было выдано 28 тыс. разре-
шений на работу) их количество возросло на 27,4%. 
При этом наибольшая группа квалифицированных 
трудовых иммигрантов прибыла из Индии, США, 
Хорватии и Китая (см. табл. 5).

Согласно данным Статистического управления 
Германии, на 31.12.2011 в ФРГ проживает 195 310 
российских граждан (в том числе 73 786 мужчин 
и 121 524 женщины)15. Из этого числа 7115 чело-
век родились в Германии. Основные возрастные 
группы представляют лица от 25 до 35 лет (48 785 
человек) и от 35 до 45 лет (46 435 человек). Сред-
ний возраст иностранца с российским паспортом в 
Германии составляет 38 лет – меньше чем, средний 
возраст турецких граждан (39 лет) и граждан стран 
ЕС (41 год).

Немецкая статистика раскрывает интере-
сные данные о семейном положении российских 
граждан, проживающих в ФРГ. Так, большинство 
граждан России состоят в браке (112 296 человек). 
Половина семейных граждан, в основном женщи-
ны, имеют немецких супругов.

Таблица 5 
Иммиграция в Германию в 2011 г. с целью 

трудоустройства (в соответствии с § 18 Закона 
о пребывании) по странам происхождения
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Чел.  % Чел.  % Чел.  %

Индия 98 2,1 4 481 94,9 83 1,8
США 1 252 32,6 2 515 65,5 57 1,5
Хорватия 1 202 31,8 2 357 62,4 32 0,8
Китай 366 11,7 2 692 85,8 69 2,2
Босния и 
Герцеговина 949 34,5 1 762 64,1 14 0,5

Сербия (вкл. 
бывш. Сербию 
и Черного-рию)

935 43,9 1 154 54,2 22 1,0

Япония 165 8,9 1 658 89,4 28 1,5
Россия 802 51,1 709 45,7 27 1,7
Украина 1 031 76,7 297 22,1 13 1,0
Турция 270 22,3 887 73,4 49 4,1
Бразилия 290 34,9 526 63,2 12 1,4
Р. Корея 64 10,1 552 87,5 11 1,7
Канада 199 33,1 390 64,9 8 1,3
Остальные 
страны 3 668 47,8 3 308 43,1 199 2,6

Итого 11 
291 31,3 23,288 64,6 624 1,7

Источник: Центральный реестр иностранцев ФРГ 
(Auslaenderzentralregister).

Основным источником приобретения граж-
данства для российского населения в Германии 
традиционно являются натурализация и статус 
поздних переселенцев. В 2010/11 г. 4185 выходцев 
из России (1748 мужчин и 2437 женщин) получи-
ли немецкое гражданство. Из них 2753 человек –  
на основании натурализации, 1270 человек – на 
основании статуса поздних переселенцев и 162 
человека – в результате приема в семью, где хотя 
бы один из родителей – немец. 

В результате натурализации с 2004 по 2011 г. 
немецкое гражданство получили в общей слож-
ности 28 788 выходцев Российской Федерации. В 
2011 г. немецкое гражданство было выдано 2965 
российским гражданам, в том числе 1163 мужчи-
нам, 1802 женщинам.  Из этого числа 320 человек 
натурализовались, получив вид на жительство, 
после 8 лет проживания в Германии – 1926 чело-
век, после 7 лет и прохождения интеграционных 
курсов – 19 человек, после 6 лет и особых успехов 
в интеграции в немецкой общество – 34 человека, 
в качестве супругов немецких граждан  – 279 
человек, как члены семьи – 366 человек и т.д.

Учитывая достаточно молодой и активный 
возраст и преобладание женщин среди группы 
российского населения, проживающего в Гер-
мании, можно предположить с высокой степе-
нью вероятности, что значительная доля из них 
захочет остаться жить в Германии на длитель-
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ный срок с перспективой получения немецкого 
гражданства.

Германия остается основной страной на-
значения для российских высококвалифици-
рованных специалистов. К высококвалифици-
рованным специалистам (согласно § 19 абз. 2 
Закона о  титулах на пребывание) относят уче-
ных, преподавателей (профессоров) и научных 
сотрудников, занимающих высокую должность, 
специалистов и менеджеров руководящего16.

Высококвалифицированные иностранные 
специалисты могут достаточно быстро получить 
вид на жительство в Германии, если они докажут 
способность содержать себя самостоятельно без 
помощи государства. В целом к концу 2011 г. вид 
жительство получил 2731 гражданин третьих 
стран. Из них 219 высококвалифицированных 
специалистов въехали с разрешением вида на 
жительство в 2010 г. и 370 человек – в 2011 г. 
Главной страной-поставщиком высококвали-
фицированных кадров остаются США, Россия 
занимает второе место (см. табл. 6).

Таблица 6 
Высококвалифицированные иммигранты, 

въехавшие с разрешением вида на жительство 
(в соответствии с § 19 абз. 2 Закона о пребыва-
нии) по странам происхождения  с 2005 по 2011г.

Гражданство 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
США 23 45 82 71 73 69 107
Россия 6 1 7 13 6 15 50
Индия 3 3 2 10 21 17 38
Япония 7 5 9 4 13 5 19
Австралия 5 2 5 7 9 11 16
Канада 6 6 13 7 10 16 14
Китай 5 0 5 5 1 13 13
Турция 3 3 3 5 5 12 12
Украина 1 0 2 4 3 3 11
Бразилия 2 1 4 5 2 8 9
Остальные 
страны

10 14 19 26 26 50 81

ИТОГО 71 80 151 157 169 219 370
Источник: Центральный реестр иностранцев ФРГ 

(Auslaenderzentralregister).

Россия лидирует по доле иностранных спе-
циалистов, представляющих в Международной 
классификации занятий (МСКЗ) 21-ю и 22-ю 
группы: физиков, математиков, инженеров, 
ученых, химиков, ученых-компьютерщиков, 
архитекторов, ученых из области науки о жиз-
ни и здоровья. Именно эти две группы вместе 
составляют 73% всех высококвалифицирован-
ных иностранных специалистов, приезжающих 
в Германию из России. Среди специалистов этих 
групп также высока доля китайцев – до 56%. 
Вторую по величине группу составляют руково-
дители подразделений и начальники отделов на 
больших предприятия (группа 12 МСКЗ). Дан-
ная группа представлена гражданами США и 
Канады. 

В то же время по уровню дохода высоко- 
квалифицированные иностранные специали-
сты из России находятся в самом хвосте. Так, 
по данным письменного опроса, проведенного 
среди высококвалифицированных иностранных 
специалистов в 2009 г., 70 % специалистов из 
США и Канады имели ежегодный общий до-
ход более 105 тыс. евро (50% специалистов из 
Японии)17. Среди опрошенных специалистов из 
России и Украины только 6% получали такой 
доход (8% специалистов из Румынии и Китая). 
Ежегодный общий доход около 30 % высокок-
валифицированных специалистов из России 
находился в диапазоне  от 35 тыс. до 45 тыс. 
евро, 26 % специалистов – от 45 тыс. до 55 тыс. 
евро, 16  % получали – от 55 тыс. до 65 тыс. евро 
(См. Рис. 1).

Рис.1 
Распределение доходов мигрантов по гра-

жданской принадлежности

Исследователи (forscher) являются отдельной 
категорией высококвалифицированных специали-
стов. Основания для выдачи вида на жительство 
в качестве исследователя заложены в § 20 Закона 
о пребывании (внесен в Закон  о пребывании в 
августе 2007 года в соотвествии с Директивой ЕС 
об исследователях). Исследователь, являющийся 
гражданином третьей страны, может получить вид 
на жительство с целью исследовательской деятель-
ности, если он заключил соглашение о проведении 
научно-исследовательского проекта с научно-ис-
следовательским учреждением (§ 20 абз. 1 № 1 За-
кона о пребывании). При этом данное учреждение 
должно иметь разрешение на заключение  подоб-
ного соглашения от Федерального ведомства по 
вопросам миграции и беженцев.

В 2011 г. 317 исследователей из третьих стран, 
получили таким образом вид на жительство в со-
ответствии § 20 Абз. 1 Закона о пребывании (для 
сравнения: в 2010 г. – 211 человек), в том числе 53 
граждан Китая, 45 граждан Индии, 40 граждан 
США и 21 граждан России (см. табл. №6). Всего к 
концу 2011 г. 584 исследователя из третьих стран 
имели вид на жительство (для сравнения: на конец 
2010 г. – 404 человека). Основная группа исследо-
вателей концентрируется в трех регионах – в Се-
верном Рейне–Вестфалии, Баден-Вюртемберге и 
Баварии.
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иностранцу, занимающемуся предприниматель-
ской деятельностью при условии, если эта деятель-
ность отвечает экономическим интересам страны, 
является приоритетной в конкретном регионе и 
финансово обеспечена (§ 21 абз. 1 ст. 1 Закона о пре-
бывании). Как правило, предприниматель должен 
инвестировать в экономику по меньшей мере 250 
тыс. евро и создать не менее пяти рабочих мест (§ 
21 Абз. 1 ст. 2 Закона о пребывании).

Таблица 7 
Ученые-исследователи,  въехавшие с разре-

шением вида на жительство (в соответствии с 
§ 20, абз. 1 Закона о пребывании иностранцев) 
по наиболее частым странам происхождения  с 
2009 по 2011 г.

Гражданство 2009 2010 2011
Китай 17 28 53
Индия 12 24 45
США 19 26 40
Россия 10 12 21
Япония 14 11 17
Остальные 
страны

68 110 141

ИТОГО 140 211 317
Источник:  Центральный реестр иностранцев ФРГ 

(Auslaenderzentralregister).
В целом к концу 2011 г. 6399 граждан третьих 

стран получили вид на жительство в Германии в 
качестве независимых предпринимателей (для 
сравнения: на конец 2010 г. – 5780). В 2011 г. 38,0% 
иностранных предпринимателей приехали из 
США, 8,9% – из Китая и 5,7 % – из России.

Таблица 8 
Самостоятельные предприниматели, въе-

хавшие с разрешением вида на жительство (в 
соответствии с § 21  Закона о пребывании ино-
странцев в ФРГ) по странам происхождения  с 
2005 по 2011 г.

Гражданство 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
США 174 138 276 360 337 384 512
Китай 201 195 214 214 133 85 120
Украина 19 20 36 37 71 88 89
Россия 40 39 50 77 59 77 77
Австралия 22 35 40 63 59 53 74
Канада 32 24 53 46 37 74 72
Япония 45 17 28 16 30 32 50
Иран 19 13 10 15 17 27 35
Израиль 9 7 25 12 19 38 30
Новая 
Зеландия

8 6 14 6 15 9 29

Турция 25 22 16 23 13 20 26
Р. Корея 29 12 14 16 11 16 21
Остальные 
страны

109 114 115 354 223 137 212

ИТОГО 732 642 891 1 239 1 024 1 040 1 347
Источник: Центральный реестр иностранцев ФРГ 

(Auslaenderzentralregister).

Новая программа Федерального  
правительства по привлечению квалифици-
рованных кадров в условиях экономическо-

го кризиса в Европе
В условиях продолжающегося экономиче-

ского кризиса в Европе нехватка собственных 
высококвалифицированных специалистов и 
«утечка мозгов» в Швейцарию, Америку, Поль-
шу, Великобританию и т.д. стали существен-
ным тормозом для развития и конкурентоспо-
собности экономики Германии. Федеральное 
правительство реализовало в 2011 – 2012 гг. 
комплекс мер, направленных на привлечение 
высококвалифицированной рабочей силы, 
включающих:

 – разработку концепции сохранения квали-
фицированных кадров в Германии – июнь 2011г.;

 – принятие Закона об улучшении оценки 
и признания профессиональной квалифика-
ции, полученной за рубежом, – вступил в силу 
в апреле 2012г.;

 – введение визы «Голубая карта ЕС» – всту-
пила в силу в августе 2012 г.

Концепция сохранения квалифицирован-
ных кадров принята Федеральным правитель-
ством в июне 2011 г. и направлена на поддержа-
ние предложения квалифицированной рабочей 
силы на рынке труда Германии в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе в свете снижения 
численности населения трудоспособного воз-
раста. Вместе с тем задача привлечения вы-
сококвалифицированных специалистов из-за 
рубежа напрямую связана с вопросом при-
знания их профессиональных квалификаций. 
Около 300 тыс. иностранцев не могут работать 
по специальности: их образование, получен-
ное на родине, формально не признается. Для 
решения данной проблемы был принят Закон 
«Об улучшении оценки и признания професси-
ональной квалификации, полученной за рубе-
жом». Данный закон призван облегчить процесс 
признания дипломов иностранных специали-
стов за счет введения универсального подхода, 
единых критериев оценки квалификации и со-
здания информационной и консультационной 
инфраструктуры для иностранцев. Тем самым 
закон должен повысить  шансы для иностранцев 
найти работу по специальности. В настоящее 
время 285 тыс. нынешних жителей обладают 
иностранной квалификацией и имеют право 
на оценку.

В соответствии с этим законом, каждый 
обладатель диплома зарубежного вуза получит 
право подать заявку на процесс его рассмотре-
ния. Установлен максимальный трехмесячный 
срок для процедуры проверки диплома на его 
соответствие немецким стандартам. В том 
случае, если диплом не будет признан, его вла-
дельцу выдадут свидетельство, которое будет 
содержать перечень приобретенных заявителем 
профессиональных знаний и навыков, а также 
рекомендации по повышению квалификации, 
необходимому для признания диплома в стра-
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не. При этом закон распространяется только 
на профессии, требования по которым уста-
навливаются на федеральном уровне, опреде-
ляемые законом как нерегламентированные 
(квалификации, получаемые в Германии путем 
дуальной системы подготовки специалистов в 
системе профессионального образовании и в 
ремесленной сфере. В Германии их насчитыва-
ется около 350). 

Но многие широко распространенные про-
фессии (например, инженеров и архитекторов, 
учителей и воспитателей, социальных работ-
ников, налоговых консультантов и др.) явля-
ются нерегламентированными и подпадают под 
действие земельных законодательств18. Для не-
регламентированных специальностей новый 
закон предусматривает возможность получения 
справки о соответствии, которую выдает цен-
тральное ведомство по вопросам зарубежного 
образования19. 

С 1 августа 2012 г. в Германии вступил в 
силу новый параграф Закона об иностранцах, 
а именно §19a. Он определяет порядок выдачи 
визы «Голубая карта ЕС», цель которой заклю-
чается в том, чтобы облегчить въезд в страну 
квалифицированных специалистов из стран, 
не входящих в ЕС. Получить новую визу могут 
иностранцы с высшим образованием, получен-
ным в Германии, либо обладатели диплома о 
высшем образовании другой страны, который 
признается в Германии. Более того, если выс-
шего образования нет, но есть опыт работы 
не менее 5 лет по специальности, требующей 
высшего образования, то в этом случае также 
можно получить «Голубую карту».

Существенным изменением в миграцион-
ной политике Германии стала отмена требо-
вания от работодателя, берущего иностранца 
на работу по «Голубой карте» подтверждения 
от биржи труда о том, что он не смог найти 
подходящего работника, уже проживающего 
в регионе. Кроме того, значительно снижена 
планка зарплаты для иностранных высококва-
лифицированных специалистов. Если раньше 
получателю рабочей визы по программе мигра-
ции высококвалифицированных специалистов 
требовалось иметь зарплату не менее 60 000 евро 
в год, то теперь он может получить «Голубую 
карту» уже при зарплате в 44 800 евро в год. 
Специально для всех ученых, врачей, математи-
ков, инженеров и, разумеется, IT-специалистов 
всех мастей новая виза гарантирована уже при 
контракте на 34 944 евро в год. 

В рамках объявленной государством програм-
мы привлечения квалифицированных специалистов 
в помощь потенциальным иностранным специа-
листам был запущен интернет-портал “Make-it-in-
Germany” («Добейся успеха в Германии!»)20. На сайте 
систематизирована вся информация о возможно-
стях трудоустройства в Германии: список вакансий, 
имеющихся на немецких предприятиях, а также 
перечень организаций, оказывающих содействие 
желающим приехать в Германию на работу.

Долгое время в гражданском праве Герма-
нии особое место занимал этнический принцип 
определения национальной принадлежности. 
Данный принцип определял концепцию им-
миграционной политики Германии до 2005 г. Во 
многом под влиянием доминирования этниче-
ской концепции немецкого гражданства рабо-
чая иммиграция и интеграция трудовых им-
мигрантов не были в центре иммиграционной 
политики Германии. Приглашение иностранных 
рабочих носило временный характер, являлось 
мерой регулирования рынка труда и находилось 
к сфере ответственности министерства по труду 
и занятости. Иностранные рабочие считались 
«гастарбайтерами» и соответственно не при-
числялись к категории иммигрантов, которые 
имели право доступа к программам интеграции 
иммигрантов. 

В начале 1970-х гг. Германия закрыла ле-
гальные возможности въезда на территорию с 
целью поиска работы и начала проводить актив-
ную политику возвращения «гастарбайтеров» 
на родину. Именно после введения запрета на 
въезд в страну с целью поиска работы количе-
ство проживающих на территории Германии 
«иностранцев» из стран, в которых когда-то 
велась вербовка, увеличилось. Иностранные 
рабочие, пользуясь правами на защиту семьи, 
стали приглашать в Германию свои семьи. В ре-
зультате потоков членов семей постепенно про-
исходила деквалификация иммиграции в Герма-
нию. Кроме того, деквалификация иммиграции 
происходила и в случае этнической миграции. 
Приезжающие на постоянное место жительства 
этнические немцы из стран Восточной Европы 
и бывшего СССР плохо интегрировались в со-
циальной жизни и на рынке труда, так как не 
знали немецкого языка, культуры и быта Гер-
мании. Несмотря на это, они  рассматривались 
как возвращающиеся на родину граждане. 

Реформа гражданства 2000 г. определила 
«отход» от этнокультурной модели нации, осно-
ванной на требовании этнической, языковой и 
культурной однородности всех членов общест-
ва и ассимиляции иммигрантов. В новой моде-
ли немецкой нации этнический принцип «права 
крови» дополнился территориальным принци-
пом «права почвы». Новый Закон о гражданстве 
2000 г. способствовал пересмотру политики ре-
гулирования потоков иммиграции и интеграции 
иммигрантов в немецкое общество. Инициатива 
«зеленых карт» стала, по сути, первой из грядущих 
перемен в иммиграционной политике, впослед-
ствии кардинально изменивших саму парадигму 
управления иммиграцией в Германии. В рамках 
данной программы была апробирована «балль-
ная система» оценки претендентов и наметилась 
тенденция к более селективной иммиграционной 
политике. С вступлением в силу нового иммиг-
рационного законодательства (2005 г.) Германия 
официально признала себя «иммиграционной 
страной». Интеграция иммигрантов стала важной 
составляющей миграционной политики.
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1. Согласно статье 16а Основного закона ФРГ 1949 г., «право на убежище» предоставлялось всем гражданам других стран, под-
вергающимся у себя на родине преследованиям по политическим мотивам.

2. В настоящее время программы GARP/REAG (Government Assisted Repatriation Programme/Reintegration and Emigration Programme 
for Asylum-Seekers in Germany) реализуются Международной организацией по миграции (МОМ) от имени Федерального ми-
нистерства внутренних дел и ответственных министерств федеральных земель. 

3. Zimmermann Klaus F.  «Wir kriegen nicht die besseren Köpfe». – ProFirma, Oktober 2004;
4. Карачурина Л. Иммиграционная политика Германии: успешный - неуспешный опыт / Мировая экономика и международные 

отношения. 2008. №7. С. 50-60.

Примечания

Цель новой программы Федерального пра-
вительства по привлечению высоко- и квалифи-
цированных кадров (2011 – 2012 гг.) заключает-
ся в том, чтобы сделать Германию максимально 
открытой и привлекательной для всех, кто хочет 
приехать сюда или остаться здесь работать по-
сле получения высшего образования. Германия 
фактически распахивает двери перед иностран-
цами – обладателями высшего образования и 
высококвалифицированными специалистами. 
Теперь, чтобы получить разрешение на пребы-
вание в Германии, достаточно иметь диплом о 
высшем образовании или подписать контракт 
с зарплатой не меньше указанных выше сумм. 
Категория высококвалифицированных специ-
алистов становится привилегированной груп-
пой иммигрантов. Государство облегчает въезд 
членам их семей, отменяя требование подтвер-
ждения знания немецкого языка и предоставляя 
супругам разрешение на работу в Германии в 
любой отрасли.

Необходимо отметить, что российская ди-
аспора в Германии на 99 % состоит из “русских 
немцев” (переселенцев из стран бывшего СССР). 
Данная группа обладает высоким потенциалом 
для развития российско-германских отношений 
и формирования позитивного имиджа России, 
который до сих пор, к сожалению, недооценен 
и не используется Россией в полной мере. По 
неофициальным данным, российская диаспора 
в Германии насчитывает до 3 млн человек (3,7 % 
населения ФРГ). При этом во всей Германии 
действует только один Российский Дом науки 
и культуры в Берлине. В Нюрнберге (500 тыс 
жителей), где русская диаспора насчитывает 60 
тысяч человек, действует только один Россий-
ско-немецкий центр. 

Германия входит в тройку наиболее желае-
мых стран-назначения российских высококва-
лифицированных специалистов вместе с США 
и Великобританией. Доля российских ученых-
исследователей и предпринимателей, у которых 
свой бизнес в Германии, весьма незначительна 
по сравнению с США и Китаем. Наиболее во-
стребованными в Германии являются россий-
ские физики, математики, инженеры, ученые, 
химики, компьютерщики. При этом российские 
ученые и специалисты находятся на последнем 
месте по уровню оплаты труда в сравнении с 
высококвалифицированными иностранными 
специалистами из США, Канады, Японии и 
других стран. 

Bolshova N.N. Germany's Immigration Policy 
Towards Highly-Skilled Workers in the 21stCentury.

Summary: At the end of XX - beginning of 
XXI century due to accelerating the transition of the 
world economy to the innovative way of development, 

"knowledge" has become a direct force of production, 
significantly increased the role of human capital 
as the main factor in future economic growth and 
competitiveness of modern states. In turn, developed 
and developing countries, faced with a shortage of 
personnel in high-tech industries and the "brain 
drain", modernize their immigration policy to attract 
highly qualified foreign personnel from all over the 
world and to secure its own intellectual resources. 
The article examines recent changes in the modern 
migration policy in Germany, which has become, on 
the one hand, more selective to different categories 
of workers, and on the other hand - more open for 
skilled personnel, especially from developing countries. 
The purpose of this policy is primarily to cover the 
shortage of skilled personnel in the national labor 
market by attracting foreign specialists.
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5. Ст. 116 «а» Конституции ФРГ с изменениями от 1993 года имеет следующую редакцию: «п.1. Лица, преследуемые по политиче-
ским мотивам, имеют право на убежище; п.2. Не имеют право на политическое убежище граждане стран ЕС, а также граждане 
других стран, в которых соблюдаются права человека; п.3. Лицо, выехавшее из страны, где, по определению Бундесрата, 
нет политического преследования (т.н. «спокойные» страны), может получить убежище, если докажет факты политического 
преследования со стороны государства; п.4. He могут получить политического убежища лица, выехавшие в Германию через 
третью страну, в которой нет преследований по политическим мотивам».

6. Квота для выдачи разрешений на работу изначально была установлена в размере 10000 «зеленых карт», однако в июле 2003 
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Статья посвящена исследованию фактора интеллектуальной эмиграции 
из России в Израиль. Рассматриваются исторические предпосылки данного про-
цесса, прослеживаются различные его тенденции в разные периоды времени. Ав-
тор предпринимает попытку анализа «утечки умов» из России в Израиль и дает 
рекомендации по формулированию государственной политики России с целью 
уменьшения российского интеллектуального миграционного потока в Израиль 
на современном этапе.

За последние двадцать пять лет в России 
большое внимание в научном сообществе 
уделяется анализу процесса интеллектуаль-

ной эмиграции, или так называемой «утечки умов». 
В результате экономических потрясений, общей 
нестабильности процесс приобрел такие масшта-
бы, что под угрозой оказались целые направления 
российской науки и промышленности. Ликвида-
ция данного феномена представляется одним из 
главных направлений государственной политики, 
на которой, как полагают сегодня многие исследо-
ватели, надо делать особый акцент. Среди прочего 
причинами интеллектуальной миграции из России 
называют необеспеченность российской науки со-
ответствующей инфраструктурой, которая значи-
тельно замедлила развитие научных исследований 
в стране. Говоря об этнической эмиграции, следует 
подчеркнуть, что процент научных сотрудников, по 
разным оценкам, очень велик. Счет идет на сотни 
тысяч. Обращает на себя внимание тот факт, что 
«утечка умов» обнажила всю систему Российской 
академии наук, которую покинули многие иници-
ативные специалисты.

Рекордсменами по приему российской интел-
лектуальной элиты до сих пор остаются Германия, 
Израиль и США. Несмотря на то что пик послед-
ней волны эмиграции пройден более десяти лет 
назад, сегодня опять наблюдается некоторое уве-
личение оттока научных кадров из страны. По-
давляющее большинство отъезжающих из России 
на ПМЖ сегодня – лица с высшим образованием. 
Если взять общее количество эмигрировавших в 
Германию и Израиль за последние 25 лет, то 79,3% 
из них – представители научных и образователь-
ных кругов. У более чем 40% прибывших в Изра-
иль бывших советских граждан общий срок об-
учения составил в среднем более 13 лет, тогда как 
в Израиле аналогичный показатель наблюдается 
лишь у 24,2% населения1. В последнее время по-
явилось такое явление как, бизнес-эмиграция из 
России. Это значит, что российские талантливые 
бизнесмены среднего возраста, которые добились 
высокого благосостояния у нас в стране, уезжают 
преимущественно в западные страны, покупая 
там недвижимость и вкладывая в местные банки 
и бизнесы свои доходы. Таким образом, интел-
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лектуальная эмиграция сегодня сопровождается 
и оттоком российского капитала.

Интеллектуальная эмиграция ученых-теоре-
тиков и практиков высокой квалификации в Гер-
манию и Израиль порождает и другие качествен-
ные сдвиги в социальной структуре российского 
общества. Речь идет об обратно пропорциональ-
ной связи, когда увеличение числа уезжающих из 
России интеллектуальных кадров резко понижает 
средний уровень интеллекта в стране, что даже 
в краткосрочной перспективе является угрозой 
интеллектуальной, социальной и экономиче-
ской безопасности России. Продолжение этого 
процесса – импорт в Россию значительного числа 
неквалифицированной рабочей силы, в основном 
из стран СНГ. Численность таких кадров состав-
ляет несколько миллионов человек по всей стране. 
При разработке национальной стратегии развития 
надо учитывать негативные социально-экономиче-
ские последствия для экономики России – фактор 
интеллектуальной эмиграции, который серьезным 
образом не позволяет реализовывать основные 
направления технологической и экономической 
безопасности нашей страны.

Израиль на протяжении долгого времени оста-
ется предметом изучения представителями мно-
гих наук в силу своей уникальности. Уникальна и 
история создания страны, и приехавшие ее строить 
люди, и трагизм арабо-израильского противостоя-
ния. В данной работе мы попытаемся дать оценку 
роли интеллектуальной составляющей людских 
ресурсов, которые в виде миграционного притока 
вот уже несколько раз помогали Израилю укрепить 
свою военную мощь, преодолеть последствия за-
тянувшихся экономических кризисов, занять одно 
из ведущих мест в области высоких технологий. 

Для понимания изучаемой проблематики, ко-
нечно, необходимо определиться и с понятийным 
аппаратом, который призван помочь читателю ра-
зобраться в описываемых в работе процессах. Так, 
следует оговориться, что для анализа современного 
периода в статье будет приводиться ряд историче-
ских примеров дореволюционного и советского 
периодов. Изучение вопроса интеллектуальной 
миграции в Израиль – довольно популярная тема 
для современных исследователей, так как она ка-
сается и двусторонних российско-израильских 
отношений, и вопросов интеллектуальных потерь 
для российского образования и реального сектора 
экономики, утечки информации, способной поста-
вить под угрозу военную безопасность Российского 
государства. В данной работе будет предпринята 
попытка комплексного анализа интеллектуальной 
миграции в Израиль с акцентом на ее российскую 
составляющую.

Сама история создания Израиля пронизана 
трагическими событиями, связанными с ограни-
чениями на въезд евреев в Палестину, находившу-
юся под контролем Великобритании. Однако цель, 
провозглашенная основателем сионизма Т.Герцлем 
еще в конце XIX в. и заключавшаяся в заселении 
евреями всего мира этой территории, в конечном 
итоге увенчалась успехом.  В 1948 г. было провоз-

глашено создание нового государства. Историки до 
сих пор спорят о значении произошедших в Пале-
стине событий, однако одно остается очевидным: 
воссоздание еврейской государственности было 
возможно исключительно за счет качественного 
интеллектуального миграционного притока.

На протяжении XIX и XX вв. в Израиль на-
правлялись разные по количеству и по качеству 
субэтнические группы, среди которых централь-
ное место всегда занимали выходцы из Российской 
империи, СССР, а затем и России. Но если в досо-
ветский период евреи уезжали из России сначала 
в меньшей степени из сионистских побуждений 
и в большей степени под давлением погромов и 
революционных событий, то настоящую выгоду 
Израиль получил именно от советской системы, 
которая подготовила для еврейского государства 
колоссальное количество высокопрофессиональ-
ных кадров.

Глядя на статистику иммиграции евреев из 
СССР в 1970–1980 гг., становится очевидным, что в 
основном из страны уезжали представители интел-
лигенции, люди с высшим образованием, деятели 
науки и культуры, экономисты, юристы. Вместе с 
тем масштабы оттока советских специалистов в 
Израиль не позволяют говорить о том, что науке 
и промышленности СССР был нанесен серьезный 
ущерб, потому что выезд за рубеж нескольких де-
сятков тысяч людей в итоге никак не пошатнул 
систему. Настоящий удар по интеллектуальному 
потенциалу уже постсоветской России был нане-
сен за несколько лет до распада Советского Союза, 
когда в конце 1980-х гг. был полностью снят запрет 
на выезд советских евреев за рубеж. В результате 
волна иммигрантов, недовольных социальной по-
литикой советских властей, хлынула в западные 
страны и Израиль. Продолжавшийся до середины 
1990-х гг. миграционный отток интеллектуальной 
силы России подарил Израилю несколько сотен 
тысяч высококвалифицированной рабочей силы, 
что положило началу нового этапа изучения соци-
ологами вопроса «утечки российских мозгов» и его 
положительного влияния на развитие израильской 
экономики.

Для Израиля всегда одной из внешнеполи-
тических целей было привлечение как можно 
большего количества мигрантов в страну. Се-
годня в иерархии так называемой интеллекту-
альной силы верхние места занимают Россия 
и Украина. Россия как наследница советского 
прошлого также дала Израилю большое количе-
ство образованных инженеров, врачей, ученых. 
Наряду с выходцами из России интеллектуаль-
ную ценность также представляют выходцы из 
ряда восточноевропейских стран, таких, как Ру-
мыния, Польша, Венгрия. Говоря о сегодняшней, 
четвертой волне интеллектуальной иммиграции 
из России, в том числе в Израиль, следует выде-
лить ряд ее особенностей. В частности, сегодня 
никто не сможет назвать точную цифру выехав-
ших за рубеж ученых. По разным оценкам, из 
России в Израиль за 20 последних лет выехали 
около 200 тыс. российских ученых. По послед-
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ним данным Центрального статистического 
бюро Израиля, выезд образованных специали-
стов из России продолжается: в 2011 г. в Израиль 
уехало более 3,5 тыс. наших соотечественников, 
причем в последние годы наметилась тенденция 
увеличения в этой волне доли жителей Москвы 
и Санкт-Петербурга2.

Другая особенность оттока интеллектуаль-
ного капитала из России – его добровольный 
характер, который основывается на желании 
в основном этнической иммиграции к прожи-
ванию на земле предков. Главные реципиенты 
таких мигрантов – Германия и Израиль. Фактор 
добровольной этнической миграции в Израиль 
сегодня не является основополагающим. Обра-
щает на себя внимание и организованный харак-
тер миграции еврейского населения из России. 
Речь идет о ключевой роли израильских властей 
в организации еврейской эмиграции. Основная 
роль на данном направлении отведена агентству 
«Сохнут», которое на протяжении многих лет 
координирует работу всех ведомств для при-
влечения и безболезненного выезда российских 
евреев в Израиль. 

Условно массовый отток еврейского населе-
ния в Израиль имеет еще две особенности. Если 
в конце 1980-х и начале 1990-х гг. большое коли-
чество эмигрантов использовали возможность 
въезда в Израиль (с визой) как способ получить 
вид на жительство, а потом и гражданство лю-
бой западноевропейской страны и США, то с 
1995 г. наметилась иная тенденция. В ее рамках 
до 2002 г. желающих поехать именно в Израиль 
заметно прибавилось. В период с 1987 по 2004 г. 
в Израиль прибыли более 300 тыс. российских 
граждан. 

Таблица 1 
Эмиграция из России в Израиль 1987–

2004 гг., человек3

Годы

Числен-
ность 
выехавших
в Израиль
на ПМЖ

Численность 
иммиг-
рантов, 
прибывших 
из РФ

Годы

Числен-
ность 
выехавших
в Израиль
на ПМЖ

Числен-
ность им-
мигрантов, 
прибывших 
из РФ

(1) (2) (3) (1) (2) (3)
1987 3523 2072* 1996 14298 16488
1988 8088 2166* 1997 12873 15290
1989 21956 3821 1998 12778 14454
1990 61023 45522 1999 20026 31104
1991 38744 47267 2000 9407 18785
1992 21975 24786 2001 4835 10871
1993 20404 23082 2002 2764 6540
1994 16951 24612 2003 2048 4835
1995 15198 15707 2004 1733 3698

Изучение процесса интеллектуального от-
тока из России в Израиль призвано показать, 
какой ущерб был нанесен качественному составу 
российского общества и экономике. К сожале-
нию, такие цифры никогда не смогут в полной 
мере отражать положение вещей, однако имею-
щиеся оценки показывают, что потери страны 
возрастают с каждым годом. Долгое время та-

кого рода ущерб оценивался в 25–30 млрд долл. 
в год (к 2004 г.), а численность уехавших ученых 
за рубеж – в 30 тыс. человек. Учитывая затраты 
на подготовку научных и других кадров выс-
шей квалификации и реального масштаба ин-
теллектуальной эмиграции из России, в начале 
1990-х гг. потери составляли 35–40 млрд долл. 
По данным Комиссии по образованию Совета 
Европы, потери России из-за эмиграции ученых 
и специалистов достигли (с учетом упущенной 
выгоды) в среднем 50–60 млрд долл. в год. Сум-
марный ущерб к середине 2000-х гг. перевалил 
за 1 трлн долл.4.

Отток интеллектуального капитала в Из-
раиль, как и в другие страны, – безвозвратный 
процесс, который приводит к тому, что затраты 
Российского государства на обучение и повыше-
ние квалификации большой части элиты оста-
ются невозмещенными. Из-за выезда поколения 
молодых специалистов происходит нарушение 
преемственности ряда научных школ в нашей 
стране. Анализируя состояние дел с интеллекту-
альной эмиграцией из России в Израиль сегодня, 
можно заметить ряд тревожных сигналов. В пер-
вую очередь обращает на себя внимание вновь 
увеличивающийся поток российских научных 
и технических кадров в израильские научные и 
образовательные центры. Так, только за 6 меся-
цев 2011 г. эмиграция из России в Израиль воз-
росла на 18% по сравнению с тем же периодом 
2010 г.5. Рост эмиграции в Израиль из России 
начался после экономического кризиса 2008 г.

По мнению израильского социолога М. Тольца, 
причины этого явления – социальная напряжен-
ность в России, сопровождающаяся экономи-
ческой нестабильностью и инфляцией. Более 
того, нынешний поток российских эмигрантов, 
выезжающих на ПМЖ в Израиль, качественно 
отличается от предшествующих. Количество уез-
жающих из провинции сокращается. Наоборот, 
процент приезжающих в Израиль из крупных 
городов резко вырос: уже к 2009 г. доля столич-
ных эмигрантов из России составляла без малого 
30%, тогда как аналогичный показатель после 
1998 г. колебался в рамках 10%6.

Реальные же масштабы эмиграции из Рос-
сии в Израиль до сих пор являются предметом 
споров исследователей по причине отсутствия 
точной статистики на этот счет. Официальная 
статистика в Израиле и в России дает абсолют-
но несопоставимые цифры: если, по данным 
Центрального статистического бюро Израиля, 
в 2011 г. в страну прибыло более 3400 человек, 
то Росстат дает показатель в 947 человек7.

Многие российские социологи, занимающиеся 
миграционной проблематикой, фиксируют явные 
несоответствия между официальными показате-
лями количества выехавших из России на ПМЖ 
гражданами и соответствующими цифрами по их 
прибытии в принимающих странах. Несостоятель-
ность такой статистики подтверждается даже при 
сопоставлении нескольких официальных россий-
ских источников.
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Таблица 2 
Эмиграция из России за пределы СНГ и 

Балтии, 1992–2000, в тысячах человек8

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2010 2010

По 
данным 
Госком-
стата*

– 88,8 91,4 100,0 87,4 83,5 80,4 85,3 62,3

По 
данным 
МВД**

103,1 113,9 105,4 110,3 96,7 84,8 83,7 108,3 77,6

* Эмигранты, которые при выезде снялись с учета по месту жи-
тельства, то есть утратили статус резидента.

** Лица, получившие разрешение на выезд в эмиграцию.
Вместе с тем вопрос эмиграции интеллекту-

альных кадров из России в Израиль не может и не 
должен ограничиваться показателями прибывших 
в еврейское государство. Имеет место и обратный 
отток выходцев из России. Своего максимума (по 
разным оценкам, около 3000 чел. в год) он достиг в 
середине 2000-х гг., когда общая ситуация в стране 
начала стабилизироваться, а положение в Израиле, 
связанное с обострением палестино-израильского 
конфликта, усугубляться. Сегодня число приезжа-
ющих из Израиля в Россию снова опустилось до 
приблизительно 800 чел. в год9.

Подводя итоги исследования, следует отметить, 
что начавшийся 25 лет назад отток интеллектуаль-
ного капитала из России в Израиль продолжается. 
В последние два года, на фоне экономического кри-
зиса, образованные молодые специалисты вновь 

устремились за границу в поисках достойной рабо-
ты. Данный процесс, безусловно, наносит большой 
ущерб российской науке и промышленности, что в 
долгосрочной перспективе может привести к си-
стемному кризису в российской экономике ввиду 
нехватки кадров. Тенденция к этому обозначилась 
уже сегодня.

Для того чтобы сократить показатели «утечки 
умов» посредством решения проблемы интеллек-
туальной эмиграции, государство должно: 

–во-первых, в полной мере осознать такую 
необходимость и оценить реальные последствия 
этого процесса; 

– во-вторых, принимать активное участие в 
разработке и претворению в жизнь соответству-
ющей политики. 

Особо надо подчеркнуть, что предпринима-
емые меры не должны носить запретительный 
характер.
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В статье предлагается взгляд на формирование национальной научной культу-
ры, предопределяющей особенности развития научных исследований в различных 
странах, с позиций социальной психологии. Данный подход позволяет выявить 
причины возникновения особых научных культур и предлагает инструментарий, 
делающий возможным их описание. Автор использует трехуровневую схему харак-
теристики культур, предложенную Д. Ойзерман и соавторами, и предпринимает 
попытку анализа «удаленного» (в терминологии Ойзерман – дистального) уровня 
российской научной культуры, представляющего влияние национальной культур-
ной традиции в широком смысле, которое формирует контекст деятельности 
российских ученых. 

В настоящее время одним из самых активно 
развивающихся направлений социальной 
психологии являются исследования куль-

туры, выведенные на первый план «культурным 
поворотом», в ходе которого произошло смещение 
дисциплины от поиска универсальных закономер-
ностей общественного поведения человека к изуче-
нию его особенностей в различных национальных, 
организационных и иных контекстах. Характерным 
для культурного направления является вовлечение 
в сферу исследования окружения человека и его 
влияния на индивидуальное поведение и психи-
ческие процессы, что означает значительное рас-
ширение традиционного предмета социальной 
психологии, долгое время концентрировавшейся 
на изучении ситуаций, максимально очищенных 
от контекстуального влияния.

Психологические исследования культу-
ры осуществляются преимущественно на двух 
уровнях – национальном и организационном: в 

первом случае речь идет о культурах целых наро-
дов, во втором – о культурных ситуациях, которые 
создаются в рамках определенных формальных 
объединений, обладающих определенной иден-
тичностью и передающих ее, целенаправленно или 
непреднамеренно, своим участникам. Несколько 
реже встречаются работы, посвященные профес-
сиональным культурам, которые распространяют 
свое влияние на представителей какой-либо спе-
циальности. Исследования психологических осо-
бенностей ученых стоят наиболее близко именно 
к этой группе, однако если говорить о культуре на-
учного сообщества, то в этом случае круг ключевых 
проблем оказывается отличным от того, который 
возникает в психологии профессий. 

Прежде всего, научно-исследовательская 
работа, даже в том случае, когда мы говорим ис-
ключительно о фундаментальной науке, исключая 
из внимания прикладные исследования, объеди-
няет две заметно различающиеся между собой 

Влияние культурного 
контекста на развитие 
науки в России: социально-
психологический взгляд
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профессии – преподавателей высшей школы и 
сотрудников научно-исследовательских органи-
заций. Более того, одновременно с этим научное 
сообщество включает две сильно разнящиеся 
между собой группы – гуманитариев и естест-
венников, отношения между которыми далеки от 
полного взаимопонимания и время от времени 
переходят в открытые конфликты (к примеру, 
споры между «физиками» и «лириками» в СССР 
в 1960–1970-х гг. или «научные войны» в США 
в 1990–2000-х гг.), не говоря уже о том, что под 
понятие «научные исследования» подпадают все 
самые разнообразные научные специальности, 
счет которых идет на тысячи и которые, в прин-
ципе, так же могут рассматриваться в качестве 
обособленных, в терминологии социолога К. 
Кнорр-Сетины, «эпистичемеских культур»1. 

Основанием для объединения всего этого мно-
гообразия в одну рассматриваемую группу явля-
ется самоидентификация ее участников: несмотря 
на существование внутренних противоречий, все 
они считают себя именно учеными, что подразу-
мевает признание особого набора ценностей и 
принятие обладающей специфическими чертами 
традиции. В наиболее сжатом виде основы этой 
традиции были сформулированы Р. Мертоном 
как четыре императива «научного этоса»: универ-
сализм, коллективизм, бескорыстность и органи-
зованный скептицизм. Первый, главный и пра-
ктически безоговорочно признаваемый учеными 
императив универсализма2 утверждает, что «пре-
тензии на истину, каким бы ни был их источник, 
должны быть подчинены заранее установленным 
безличным критериям» и «не должны зависеть от 
личностных или социальных атрибутов их защит-
ника»3. Этот императив сразу же выводит научную 
традицию на наднациональный уровень, так как 
приоритетное значение интересов сограждан и на-
ции в целом, которое прямо устанавливается или 
подразумевается любой национальной идеологией, 
оказывается в противоречии с научным этосом.

При этом общим местом стало утверждение 
о существовании национальной науки – немецкой, 
французской, российской и т.д., – несмотря на то, 
что такая постановка вопроса прямо противоречит 
идеальным представлениям о науке, которые по-
дразумевают игнорирование национальности при 
оценке вклада ученого и принятие решений, исходя 
исключительно по объективным критериям. Более 
того, подобные утверждения идут дальше простой 
констатации очевидных вещей – ясно, что, к при-
меру, российская наука особенна уже тем, что она 
осуществляется на русском языке и ее представля-
ют российские ученые со всеми их социальными 
и психологическими особенностями, но, помимо 
этого, в них содержится указание на существова-
ние национальных черт самой научно-исследова-
тельской деятельности, т.е., по сути, особенностей 
метода научного исследования. 

Основания для подобной точки зрения дает 
психология науки. Ключевой здесь является кон-
цепция М.Г. Ярошевского, специально рассматри-
вавшего проблему соотношения национального и 

интернационального влияния в науке. С его точки 
зрения, индивидуальный ученый, будучи вовле-
ченным в научно-исследовательскую деятельность, 
которой присущ высокий уровень интернациона-
лизации, неизбежно оказывается подвержен вли-
янию мировой научной культуры, которое иногда 
даже отодвигает на второй план его национальную 
идентичность. Однако значение национальной 
культуры возрастает в рамках научных школ, для 
возникновения которых необходима более прочная 
основа, чем просто общие исследовательские инте-
ресы участников. «В действительности эту систему 
создают люди, взращенные на почве определенной 
национальной культуры. Они впитывают богатства 
этой исторически сложившейся культуры, ее само-
бытные социально детерминированные традиции. 
И это вовсе не безразлично для направленности и 
стиля их мышления при открытии, выборе и реше-
нии строго научных проблем. За каждым выбором 
и решением стоит не абстрактный индивид с его 
общим для всех аппаратом переработки инфор-
мации, а личность, в творчестве которой с различ-
ной степенью остроты сконцентрированы нужды 
и боли своего народа»4. 

В свою очередь, на базе научных школ и за счет 
привлеченных ими ресурсов возникают междуна-
родные невидимые колледжи, которые формиру-
ются вокруг когнитивных элементов, общих для 
представителей разных национальностей. В то же 
время культурно-специфические элементы из их 
оборота вытесняются. И именно в рамках таких 
колледжей складываются парадигмы – особые 
взгляды на действительность, которые предопре-
деляют наборы исследуемых проблем и методы их 
исследования, характерные для различных дисци-
плин. Будучи сформированными, парадигмы ста-
новятся ключевым элементом профессиональной 
подготовки ученого и в результате – частью его 
внутреннего мира.

Таким образом, культура научного сообщест-
ва представляет собой сплав наднациональных и 
национальных элементов. Составить ее социаль-
но-психологическую характеристику позволяет 
подход, предложенный психологией культуры, 
который предполагает вовлечение в анализ пове-
дения и психических процессов, и внешнего мате-
риального и смыслового контекста. Американские 
психологи Д. Ойзерман, М. Кеммелмейер и Х. Кун 
предлагают модель культурного влияния, которая 
предусматривает три основные группы факторов: 
1) действующие на индивидуальном уровне, т.е. 
интернализованные культурные нормы; 2) дей-
ствующие на уровне социальных институтов, к 
которым относятся все структуры, образующие 
родительскую опеку, воспитание, образование, а 
также правовую и экономическую системы обще-
ства; 3) действующие на удаленном (дистальном) 
социальном уровне – сюда относится язык, в том 
смысле, что он задает определенные рамки, в ко-
торых формируется мировоззрение, религиозная 
и примыкающая к ней философская традиция, а 
также история как набор событий, предопреде-
ливших определенное направление формирования 



244

Психология
культуры, - важно отметить, что данные факторы 
способны оказывать влияние на индивида только 
через структуры, относящиеся к уровню социаль-
ных институтов5. Очевидным образом влияние 
культуры оказывается тем сильнее, чем более полно 
согласованы между собой три уровня. 

Данная схема вполне может быть использова-
на для описания культуры российского научного 
сообщества. В настоящей статье планируется дать 
общую характеристику факторам третьей, «ди-
стальной» группе. 

Вопреки марксистской философской школе, 
традиционно изображающей науку и религию в 
качестве прямых антагонистов6, социологическая 
традиция, идущая от М. Вебера, находит истоки 
европейской науки в христианстве, а именно – в 
его протестантской ветви. Эту линию продолжил 
Р. Мертон, продемонстрировавший прямую связь 
научного этоса с протестантской этикой и об-
щие социальные предпосылки формирования 
как протестантизма, так и науки Нового време-
ни7. В России, которую протестантское течение 
практически не затронуло и которая сохраняла 
православие в качестве официальной господст-
вующей религии вплоть до ХХ в., но при этом 
сумела в полной мере воспринять европейскую 
науку, религия должна была играть особенную 
роль. Как отмечают А.В. Юревич и И.П. Цапенко: 
«… Здесь заключено очевидное противоречие: если 
западная наука является выражением протестант-
ской этики, то российская православная культура 
должна была породить какую-то другую науку»8. 
При этом, подчеркивают авторы, речь идет не 
столько о восприятии наукой религиозных норм, 
сколько об их общих корнях: «Особенности рос-
сийской науки были заданы не самой православной 
доктриной, а свойствами российской культуры и 
психологии, не предопределенными, а выражен-
ными православием»9.   

Если следовать логике Вебера и Мертона, то 
ключевым элементом религиозного учения, влияю-
щим на развитие науки, является трудовая этика. В 
православии же проблема нравственности труда 
решается иначе, чем в западном христианстве. 
Анализируя православное вероучение и его ин-
терпретации у русских религиозных философов, 
Т.Б. Коваль выделяет ряд характерных особенно-
стей православной трудовой этики. Прежде всего, 
это измерение ценности труда его «душеполезно-
стью»: ценным признается «труд, превращенный в 
религиозное служение, совершаемый ради любви 
к Богу и ближнему, направленный на раскрытие 
данного Богом таланта, на совершенствование и 
воспитание души». В то же время труд, ориенти-
рованный на личную выгоду, или даже труд ради 
самого труда «признается в православии суетным, 
лишенным смысла, а иногда и просто пагубным 
для души»10. Следствием этого становится то, что 
в качестве высших форм человеческой деятель-
ности рассматриваются те, которые имеют целью 
внутреннее преобразование личности – молитва, 
созерцание и аскеза, - и для православия харак-
терно более радикальное противопоставление мо-

нашеского идеала мирскому образу жизни, чем в 
католицизме.

Но при этом идеал созерцательной жизни 
дополняется трудничеством, которое является 
основной формой аскетических упражнений и не 
оставляется даже при достижении высших ступе-
ней религиозного просветления: «Весьма харак-
терно, что в житиях русских святых, как правило, 
наиболее значимые встречи происходят в тот мо-
мент, когда святой подвижник занят какой-либо 
тяжелой «мужицкой» работой – перекапыванием 
грядок, распилкой дров и т.д… Для православия 
труд по перекапыванию грядок не хуже и не лучше 
труда на «хлеботворне», на постройке сарая или 
какой-либо умственной, творческой работы»11.

Трудничество тесно связано с «идеалом соци-
ального опрощения», который «переворачивал всю 
социальную пирамиду, опровергал мирское пред-
ставление о социальной иерархии, престижности и 
почете. Он формировал убеждение, что существует 
иная, высшая иерархия, наиболее высокие ступени 
которой занимают духовно наиболее совершен-
ные… Святые подвижники чаще всего представали 
как бедняки, одетые в "худые ризы", как кроткие 
и смиренные труженики, никогда не остающиеся 
без работы, забывшие о своем некогда высоком 
социальном статусе…»12. 

В целом представления о труде, сложившиеся 
в православии, оказывались в противоречии с тен-
денцией к дифференциации профессий и выработ-
ке рыночных норм компенсации за труд – при сопо-
ставлении с идеалом все специальности выглядели 
равно блеклыми, а их претензии на вознаграждение 
малоубедительными и заносчивыми. Но однов-
ременно любая работа могла с таким же успехом 
стать преисполненной смысла, при условии, что она 
совершалась с внутренними духовными целями и 
с пренебрежением к выгоде.

Очевидно, что правовые идеи, на основе кото-
рых проходила институционализация европейской 
науки, исходили из принципиально иного видения. 
Первые университеты получали признание пап-
ского престола в качестве автономных от церкви, 
но, в то же время благочестивых объединений цер-
ковных и светских интеллектуалов, деятельность 
которых, хотя и заметно отличалась от основных 
интеллектуальных упражнений монашества – со-
зерцания и молитвы, – рассматривалась как особый 
рациональный путь к постижению бога. Проте-
стантские же течения упростили дилемму сочета-
ния интеллектуальных занятий и праведного обра-
за жизни, утвердив понимание профессиональной 
деятельности как формы религиозного служения. В 
то же время православное мировосприятие, склон-
ное рассматривать стремление к мирскому успеху 
как несовместимое со священным статусом, не мог-
ло обеспечить аналогичную этическую основу для 
особого общественного положения ученых.

Это противоречие послужило причиной 
трудностей, с которыми столкнулась созданная 
Петром I Петербургская академия наук, а затем 
и российские университеты – статус ученого не 
имел в русском восприятии того профессорского 
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ореола, который сформировался вокруг него в Ев-
ропе за пять веков существования университетов, 
и не мог быть столь же привлекательным для со-
словий, имевших доступ к высшему образованию. 
Как характеризовал ситуацию уже в период прав-
ления Александра I Н.М. Карамзин: «В Лейпциге, 
в Геттингене надобно профессору только стать на 
кафедру – зал наполнится слушателями. У нас нет 
охотников для высших наук. Дворяне служат, а куп-
цы желают знать существенно арифметику, или 
языки иностранные для выгоды своей торговли… 
Выгоды ученого состояния в России так еще новы, 
что отцы не вдруг еще решатся готовить детей сво-
их для оного»13.  

Определенную альтернативу религиозному 
служению представляло собой служение обще-
ству – идеал «государева слуги» был своего рода 
смягченной версией святого: «душеполезность» 
заменяется здесь заботой об общих интересах, а 
«трудничество» и «опрощение», хотя и ожида-
ются, но в менее радикальных формах и, скорее, 
в кризисные моменты, а не постоянно. Именно 
этот идеальный тип предоставил этическую нишу 
первым русским ученым. Этому соответствовало 
и изначальное формирование отечественной на-
уки под государственным патронажем, как писал  
Н.И. Кареев: «… нас насаждала науку власть, смо-
тревшая на ученых не иначе как на чиновников 
известного ведомства: это были члены своего рода 
служилого сословия, не замкнувшегося у нас в осо-
бую корпорацию»14. 

Следствием приписывания ученым такого по-
ложения было постоянное давление, нацеленное 
на то, чтобы переориентировать их работу на 
решение практических задач, что прямо сказы-
валось на том, какие дисциплины развивались 
наиболее активно, – характерно, что первые на-
учные успехи Петровской эпохи были связаны с 
исследовательскими экспедициями в глубь под-
контрольных Империи территорий, а первым 
профильным отделом Петербургской академии, 
созданным в дополнение к трем основным «клас-
сам», объединявшим математические, естественно-
научные и гуманитарные дисциплины, был именно 
географический.  

С этим же можно связать слабость универ-
ситетской автономии: попытки утвердить особое 
положение университетского сообщества, как, на-
пример утверждение в 1804 г. либерального устава 
Московского университета, послужившего образ-
цом для уставов других университетов, сталкива-
лись с устоявшейся практикой «государственного 
утилитаризма»15. Восприятие профессоров с точки 
зрения этой практики характеризуется словами 
дореволюционного историографа Казанского уни-
верситета Н.П. Загоскина: «… сами профессора 
университетов представлялись в глазах правитель-
ства не свободными представителями свободной 
науки, но чиновниками («чиновник по филосо-
фии», «чиновник по словесности», «чиновник 
по естественному праву» – обычные выражения 
доброго старого времени для обозначения пред-
ставителей кафедр)»16.  

Культура, не имеющая устоявшейся тра-
диции разделения статусов государственного 
служащего и профессора, не могла обеспечить 
широкую поддержку особому положению по-
следнего, аналогично тому, как такой статус 
предоставлялся европейским интеллектуалам, 
ассоциированным с университетской корпо-
рацией. Особая социальная идентификация 
ученых состоялась лишь в XIX в. в рамках по-
нятия «интеллигенция», не отличающегося 
четкостью, но в целом предполагающем необ-
ходимость служения обществу за пределами 
решения практических задач. Возникновение 
этого особого культурного статуса было связано 
с необходимостью отмежеваться от «служилого 
сословия». По характеристике русского фило-
лога Б.А. Успенского: «… Интеллигент проти-
воположен дворянину… Дворянин – это "слуга 
царю" и слуга государства, государственной 
системы, который в принципе обязан подчи-
няться всем стандартам данного общества. В 
отличие от дворянина, который служит царю, 
интеллигент может служить только идее»17. Упо-
мянутая «обязанность подчиняться стандартам» 
является для ученого серьезным ограничением, 
так как в «чистой» науке необходимо выводить 
интеллектуальную деятельность на уровень, не 
достижимый в условиях связанности практиче-
скими задачами, – именно таким «чрезмерным» 
интеллектуализмом отличались средневековая 
университетская схоластика и схожим образом 
выглядели в момент своего создания математи-
ческие системы Декарта и Ньютона, констру-
ируемые в отрыве от каких-либо прикладных 
проблем. В Европе общественная ниша для та-
ких занятий создавалась благодаря устоявшимся 
представлениям о возможности рационального 
пути к божественному познанию и признанию 
профессионализма, как такового, в качестве 
формы религиозного служения. Российская 
культура таких оснований не обеспечивала, 
однако в то же время православная традиция 
приписывала особую ценность любой деятель-
ности, осуществляемой бескорыстно и во имя 
духовных, идеальных целей. Эти культурные 
установки явно оказали влияние на определя-
ющие черты русской интеллигенции: во-первых, 
«интеллигенты могут напоминать монахов, кото-
рые отказываются от мира; интеллигент отказы-
вается от мира бюрократического государствен-
ного, он противопоставляет духовные ценности 
государственной системе», во-вторых, «русская 
интеллигенция – всегда оппозиционна, это та 
группа общества, которая в принципе, по самой 
своей природе, не может быть привлечена к госу-
дарственной деятельности»18, – и именно что не 
может, так как отказ от оппозиционности делает 
практически невозможным удержание особого 
социокультурного статуса, не смыкающегося 
со статусом служащего. В силу этих тенденций 
российские ученые, которые составляли группу, 
хотя и не полностью, но в значительной степени 
совпадающую с интеллигенцией, почти всегда 
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отличались высоким уровнем оппозиционной 
активности. 

Научные реформы советской власти в значи-
тельной степени изменили отношение к науке – на 
пике советского могущества она воспринима-
лась как наиболее престижная профессия, – но 
не к ученым – традиция уравнивания их с го-
сударственными служащими продолжилась, с 
той оговоркой, что теперь наука считалась на-
иболее важной формой «служения». Более того, 
марксизм объявлял представления о «чистых» 
научных исследованиях «буржуазным лицеме-
рием», а наука, в том числе и фундаментальная, 
признавалась частью производительных сил, 
находившихся в советской системе под конт- 
ролем государства, – и соответственно в рамках 
этой системы ни о какой научной автономии 
и академической свободе речи идти не могло. 
Одновременно сохранилась и интеллигентская 
оппозиционность науки – несмотря на приви-
легированное положение, к 1980-м гг. именно 
научные сотрудники представляли собой одних 
из наиболее непримиримо настроенных против-
ников командно-административной системы. 

Если вернуться к вопросу влияния господ-
ствующей религии, то следует заметить, что оно 
сказывалось не только на общественном вос-
приятии науки в целом, но и на развитии от-
дельных дисциплин, как пишут А.В. Юревич и 
И.П. Цапенко: «Одна из главных особенностей 
православия обычно видится в абсолютном 
приоритете духа над материей, в центрирован-
ности не на практических интересах, а на нрав-
ственном сознании. Поэтому неудивительно, что 
под влиянием православия главной проблемой 
российской науки стала проблема человека, его 
судьбы и карьеры, смысла и цели истории, а не 
практические проблемы, служившие центром 
притяжения в Западной науке. В результате, 
несмотря на отдельные весьма громкие успе-
хи российских естествоиспытателей, вплоть до 
ХХ века отечественная гуманитарная традиция 
была куда богаче естественно-научной»19.  

Русская философия унаследовала у пра-
вославия эту расстановку акцентов и создала 
сильную антисциентистскую традицию, в ос-
нове которой лежала именно критика естест-
венно-научного подхода к действительности. 
Эмоциональной нейтральности и рациональ-
ному подходу как необходимым опорам есте-
ственной науки противопоставлялись эмоци-
ональный накал и интуитивные прозрения, 
ассоциирующиеся с художественным методом. 
Образ европейской науки как холодного раз-
бора действительности, осуществляемого бес-
страстным экспериментатором, служил объек-
том критики русской философии на протяжении 
всего XIX в. – среди прочих, у В.С. Одоевского20,  
А.С. Хомякова21– а в ХХ оставался таковым для 
философов русского зарубежья – И.А. Ильина, 
Н.А. Бердяева и др. Колоссальные интеллек-
туальные силы были положены на то, чтобы 
описать науку, основанную не на холодной ра-

циональности, для чего изобретались самые 
поэтичные формулировки: к примеру, Бердяев 
увязывает развитие науки с русским религиоз-
ным сознанием: «Вера в человека, в его твор-
ческую свободу и творческую мощь возможна 
лишь для религиозного сознания, а никогда для 
позитивистического сознания, которое смотрит 
на человека, как на рефлекс материальной среды, 
природной и социальной. Поистине необходим и 
неотложен в России призыв к повышению чело-
веческой активности, человеческого творчества, 
человеческой ответственности»22. Те же лежащие 
за пределами рационального подхода к действи-
тельности основы – свободу, ответственность и 
эмоциональный накал – видит в основе русской 
науки Ильин: «Русский ученый призван вносить 
в свое исследовательство начала сердца, созерца-
тельности, творческой свободы и живой ответ-
ственной совести»23. Можно заметить, что сам 
факт попыток увязать проблему научного метода 
с не поддающимися рационализации человече-
скими мотивами и эмоциями с помощью, скорее, 
художественного, чем научного изложения, уже 
может служить свидетельством тому влиянию, 
которое гуманитарный взгляд на вещи имел в 
российской культуре.

Как уже говорилось выше, и религиозная 
традиция, и национальная философия не служат 
причиной культурного своеобразия, а являют-
ся его выражением. Предпосылки же тех или 
иных особенностей обычно ищут в истории, 
нередко связывая особенности национального 
развития с географией местности. Не все эти 
рассуждения одинаково хорошо обоснованы, 
но некоторые представляются вполне убеди-
тельными. К последним можно отнести такое 
наблюдение А.В. Юревича: «В частности, одна 
из основных детерминант российского нацио-
нального характера часто видится в сезонном 
характере сельскохозяйственного труда в России, 
приучившем наших предков работать интенсив-
но, но непостоянно, в хорошо знакомом нам ав-
ральном ритме»24. Влияние привычки чередовать 
периоды затишья с вынужденными взрывами 
деятельности можно найти и в американских 
описаниях советской научной системы – Х. Бал-
зер, например, отмечает «хорошо известную 
тенденцию советских управленцев заниматься 
накапливанием ресурсов (to hoard resources), в 
том числе и кадровых»25, что приводило к пе-
реукомплектованности научных институтов и 
созданию материальных запасов, многократно 
превышающих реальные потребности. Однако 
эта особенность полностью соответствовала 
характерной для советского научного руковод-
ства стратегии: «В решение задачи вкладыва-
ются колоссальные ресурсы, что способствует 
их бесполезному расходованию или даже делает 
неизбежным то, что их значительная часть бу-
дет потрачена без толку, однако такой подход 
обеспечивает достижение целей, поставленных 
на приоритетных направлениях. Несмотря на 
распространенные в последнее время дискус-
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сии о необходимости интенсивного развития, 
при решении нестандартных задач Советы все 
так же предпочитают полагаться на "пожарные" 
программы и кампании»26.   

И, наконец, важным фактором формиро-
вания и национальной культуры в целом, и 
культуры научного сообщества, влияние ко-
торого наименее изучено, является язык. На-
ука на русском языке появилась значительно 
позже, чем наука в России, – первые попытки 
Петра I наладить перевод научной литературы 
столкнулись с «полным отсутствием представ-
лений о науке у большинства переводчиков, 
а также отсутствием в русском языке средств 
для научного изложения»27. И хотя Петров-
ские реформы сумели переломить ситуацию – 
по оценкам дореволюционных лингвистов до 
четверти новых слов, появившихся в русском 
языке в Петровскую эпоху, имели отношение 
к научной деятельности28, – практически до се-
редины XIX в. научные публикации на русском 
были редкостью. Главной причиной такого по-
ложения дел, конечно же, было международное 
распределение влияния в науке – языки стран, 
наиболее успешных в исследовательском отно-
шении, естественным образом доминировали в 
научном обороте. Однако можно предположить, 
что и характер самого языка способен оказать 
определенное влияние на его популярность 
среди мирового сообщества ученых, а также, в 
некотором смысле, - формировать содержание 
научной деятельности в пределах своего ареала. 
Речь не идет о попытке поставить психолин-
гивистический фактор вперед экономического 
или политического или даже хотя бы уравнять 
их значение, а лишь о том, чтобы предположить 
принципиальную возможность такого влияния. 

Если перейти от допетровского состояния 
языка к современному русскому – сложивше-
муся уже после уверенного вхождения России 
в число ведущих научных держав, то следует 
заметить, что он остается менее компактным, 
чем, к примеру, немецкий и английский, – свиде-
тельством этому является коэффициент, исполь-
зуемый переводчиками для расчета объема тек-
ста, – при переводе с немецкого или английского 
он составляет 1,229. Далее, даже поверхностное 
сопоставление открывает отличия русского от 
главных языков европейской науки, влияющие 
на сложность составления описаний: к примеру, 
в отличие от немецкого, русский устанавлива-
ет гораздо более жесткие правила образования 
новых составных терминов, а в отличие от англий-
ского, не допускает превращения существительных 
в прилагательные за счет порядка слов – прием, 
который значительно упрощает создание харак-
теристик для описываемых предметов. Нормы 
словоупотребления в русском опять же отли-
чаются от упомянутых европейских языков: в 
частности, для английского характерно более 
строгое разграничение синонимов, которые 
чаще имеют жесткие привязки к контексту упо-
требления и не допускают свободного чередо-

вания, - отсюда и более мягкие по сравнению с 
русским литературным языком ограничения на 
повторы слова. И, наконец, в русском заметно 
сложнее сохранять нейтральность – гибкость в 
употреблении синонимов и различных приста-
вочно-суффиксальных вариаций одного слова, 
с одной стороны, позволяют передавать тонкие 
оттенки отношения, с другой – могут делать очи-
щение текста от оценочных суждений нетриви-
альной задачей. Это имеет парадоксальное след-
ствие: английский, как язык науки, оказывается 
ближе к литературной или даже повседневной 
речи и оказывается живее русского научного: «В 
английских научных текстах встречаются эмо-
циональные эпитеты, образные и фигуральные 
выражения, риторические вопросы и тому по-
добные стилистические приемы, оживляющие 
повествование и более свойственные разговор-
ному стилю или художественной речи. Такие 
нарушения стилистического единства текста 
меньше свойственны научно-техническим ма-
териалам в русском языке»30. Таким образом, 
речь последних в большей степени отличается 
от привычного языка, в силу этого кажется суше 
и искусственнее, и переход на русский язык на-
уки может требовать и от автора, и от читателя 
большего внимания и напряжения. 

Основываясь на приведенных свойствах, 
можно предположить, что русский язык гораздо 
лучше приспособлен для художественного сло-
га, чем для «протокольных» описаний, которые 
требуются при фиксации результатов научного 
наблюдения и экспериментов. Это предположе-
ние подталкивает к тому, чтобы обратить вни-
мание на характерный для российской науки 
уклон в теорию. Уклон этот, конечно же, имеет 
относительный характер: отечественная экспе-
риментальная наука также имеет открытия ми-
рового значения, но все же большая часть имен 
всемирно известных российских ученых связана 
с теоретическими прорывами. В XIX в. главными 
для России дисциплинами были математика и 
химия, при этом, если математика в принципе не 
предполагает описаний, то главные результаты 
в области химии были связаны именно с теоре-
тическими основами этой науки – это теория 
химического строения А.М. Бутлерова и перио-
дический закон Д.И. Менделеева. Распределение 
профессиональных интересов последнего дают 
особенно показательную для российской нау-
ки картину: «В целом Менделееву принадлежат 
научные работы трех типов. Ряд из них имеет 
преимущественно теоретический характер и от-
носится к общей категории фундаментальных 
исследований. В других, вышедших как учеб-
ники, Менделеев выступает мастером синтеза 
современных химических знаний. Третью же 
группу составляют работы из области приклад-
ной науки, и она включает не только богатый 
набор физических и химических исследований, 
но и сочинения, содержащие детальный анализ 
индустриальной и сельскохозяйственной эконо-
мики России»31.  
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Примечательным в этом перечне является 

отсутствие значимых экспериментальных ис-
следований фундаментального характера. Эта 
особенность отмечалась и самим Менделеевым, 
который «по праву гордился тем, что сделал 
крупное научное открытие, и признавал его зна-
чение, однако скрупулезно указывал на то, что 
его периодический закон химических элемен-
тов получил экспериментальное подтвержде-
ние, благодаря работам других ученых», и в этом 
смысле ставил себя ниже А. Лавуазье, который 
«выдвигал крупные научные идеи и проверял 
их с помощью экспериментов»32. Преобладание 
первой части этой формулы научного успеха над 
второй оказалось характерным не только для 
величайшего российского химика, но и для рос-
сийской науки в целом.

Необходимо еще раз подчеркнуть, что речь 
идет лишь о том, что за российскими учеными 
числится больше теоретических достижений, 
чем экспериментальных, что ни в коем случае 
не означает «слабость» последних, – здесь доста-
точно вспомнить хотя бы И.П. Павлова, успехи 
которого полностью соответствуют формуле 
«идея–эксперимент». Экспериментальная наука 
интенсивно развивалась и в Советском Союзе, 
но и здесь опять же наблюдался уклон в сторону 
теории. Американские специалисты отмечали, 
что советская наука четко следует «правилу 
меловой доски»33, в соответствии с которым 
преимущество остается за дисциплинами, для 
занятия которыми не требуется ничего, кроме 
той самой доски и мела. «Самый яркий пример –  
математика, но советские ученые также очень 
сильны на «меловой стороне» других направ-
лений, включая теоретическую физику конден-
сированных сред, теоретическую астрофизику, 
теоретическую сейсмологию, математическую 
психологию, теорию элементарных частиц и 
плазменную физику. Но по мере смещения от 
абстрактных исследований к эксперименталь-
ным советская наука теряет в силе»34.  

В заключение следует отметить, что опи-
сание российской научно-исследовательской 
культуры по предложенной схеме способно 
расширить понимание особенностей науки в 
России, однако не может претендовать на уста-
новление причинно-следственных связей – нуж-
но признать, что оно включает в себя слишком 

разнородные явления, чтобы с помощью инстру-
ментария, доступного социогуманитарной науке, 
можно было зафиксировать между ними хотя бы 
даже корреляционную связь. Но все же разви-
тие исследований такого рода не следует всецело 
относить к области философии. Как отмечает 
одна из ведущих представителей психологии 
культуры Д. Коэн, психологическое исследова-
ние не должно отступать перед трудностями с 
установлением причинно-следственных связей, 
вызванных тем, что при изучении культурных 
феноменов чрезвычайно сложно изолировать 
исследуемые переменные и определить на-
правление детерминации между ними. По ее 
мнению, развитию психологии культуры могут 
способствовать  описательные исследования, в 
которых выделенные явления преподносятся с 
максимально полной характеристикой контек-
ста, в котором они существуют, но без попыток 
распределить между ними роли детерминирую-
щих и детерминируемых явлений. По ее мнению, 
такой подход способен создать базу для более 
точных исследований в будущем, а описательная 
работа может сыграть важную роль в развитии 
психологии, как это показал, в частности, опыт 
биологии, развивавшейся до момента создания 
эволюционной теории именно как описатель-
ная наука35. И надо сказать, что предложения 
Коэн выглядят наиболее подходящим подходом 
к изучению такого не имеющего четких границ 
явления как национальные научно-исследова-
тельские культуры. 

Konnov V.I. Influence of the cultural context 
on the development of science in Russia: social-
psychological perspective.

Summary: The article offers a social-
psychological perspective on the process of shaping 
national science culture, which determines the 
peculiarities of scientific research in different countries. 
This point of view allows to determine the causes for 
emergence of national scientific cultures and provides 
instruments to describe them. The author applies the 
three-level scheme for describing cultures, developed 
by D. Oyserman and coauthors, and attempts to 
analyze the distal level of the Russian scientific culture, 
constituted by the influence of the Russian cultural 
tradition, which forms the context for the work of 
Russian scientists.   
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Исследуются трансформации морали в современном сложном обществе. 
На примере нравственной позиции современной российской молодежи показано, 
что рост социальной безответственности представляет серьезный вызов для 
развития страны.

Культурно-нравственная позиция молоде-
жи отражает тенденции трансформаций 
морали и представляет острую проблему, 

поскольку молодежь является важнейшим ре-
сурсом любого общества. Федеральная целевая 
программа «Молодежь России» на 2011–2015 гг. 
отмечает наличие серьезных дисфункций соци-
ализации современной российской молодежи, 
которые требуют самого пристального внима-
ния. Среди них выделяется пассивность и ин-
фантилизм молодого поколения, нежелание и 
неумение принимать активное участи в судьбе 
своей страны, что может негативно сказаться на 
развитии России в будущем, когда нынешняя 
молодежь станет основным субъектом принятия 
решений. В ФЦП также констатируется «низкий 
уровень вовлеченности молодежи в социальную 
практику. В настоящий момент доля молодых 
людей, активно участвующих в жизни общест-
ва, составляет менее семи процентов от общей 
численности молодежи»1. 

Указанные тенденции свидетельствуют о 
том, что в культурно-нравственной позиции мо-
лодежи современной России слабо развита этика 
социальной ответственности как ориентация 
на целенаправленную деятельность, имеющую 
социально значимый смысл, результаты кото-
рой будут рассматриваться в качестве личного 
вклада в развитие общества. Безответственность 
молодых людей имеет и повседневные проявле-
ния, состоящие в нежелании планировать соб-
ственную жизненную траекторию, проявлять 
активную заботу о близких, в желании жить 
«одним днем», в противопоставлении личного 
и общественного, в стремлении к гедонистиче-
скому образу жизни, к неоправданным рискам 
и т.д. Все эти проблемы весьма осложняют по-
вседневную жизнь российского общества2.

Для конструктивного решения перечислен-
ных проблем необходимо рассмотреть историю 
и социокультурный контекст их возникновения. 
Причины следует искать в переходном состоя-
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нии российского общества, обусловленном не 
только реформами и модернизацией последних 
двух десятилетий, но и его непреднамеренны-
ми трансформациями в контексте тенденций 
мирового социального развития, становлении 
в глобальном масштабе сложного социума и 
мирового общества риска, с присущими им ра-
дикальными изменениями в сферах культуры и 
морали3. Усложнение общества и сопровождаю-
щие его трансформации ценностных ориента-
ций и  нравственных стандартов представляют 
серьезный вызов современной России.

«Структурированная безответственность» 
как особенность культурно-нравственной 

позиции молодежи в современном сложном  
обществе

Трансформации российского общества 
сопряжены с общемировыми тенденциями 
нелинейной социокультурной динамики, об-
условленными ростом сложности современных 
обществ под влиянием глобализации, сетевых 
взаимодействий, информатизации, экологиче-
ских вызовов и т.д. Эти трансформации связаны 
с качественными изменениями социальных реа-
лий, общественных институтов и повседневной 
жизни и оказывают на положение молодежи и 
ее культурно-нравственный облик не меньшее 
влияние, чем внутренняя политика реформ и 
модернизации. 

Еще М. Вебер показал, что культурно-нрав-
ственная позиция индивида может соотноситься 
с двумя различными типами этики: этикой убеж-
дения и этикой ответственности/успеха4. Этика 
убеждения основывается на вере в безусловный 
авторитет нравственных и духовных ценностей, 
она присуща верующим и идеологически анга-
жированным людям и предписывает следование 
изначально заданным моральным стандартам. 
Опираясь на теорию М. Вебера, считаю целесо- 
образным дополнить приведенную здесь типоло-
гию этических систем  этикой служения, которая 
присуща иерархическим обществам с предпи-
санным статусом, предполагающим наличие у 
индивида ряда обязанностей, выполнение кото-
рых является условием его полноценного член-
ства в обществе. Нравственная позиция, осно-
ванная на этике служения, предполагает, таким 
образом, осознание индивидом и группой своего 
места и своих функций в социальной системе 
и неукоснительное выполнение этих функций, 
рассматриваемых как долг перед обществом5.

Этика ответственности/успеха сложилась в 
новейшее время в условиях свободы совести и 
культурного плюрализма. Она предполагает спо-
собность индивида самостоятельно выбирать и 
формулировать цели и средства их достижения и 
оценивать результаты по критериям успешности, 
а также давать им моральную оценку, исходя из 
собственных интерпретаций абстрактных пред-
ставлений о добре и зле. Социальная ответст-
венность предполагает выбор целей и средств их 
достижения таким образом, чтобы результаты 

деятельности служили удовлетворению потреб-
ностей общества или хотя бы не противоречили 
общественным интересам.

Специфика молодежи состоит в транзиции, 
т.е. переходе от одного этапа жизнедеятельности 
к другому, предполагающем последовательное 
изменение социального статуса, результатом ко-
торого становится достижение социальной зре-
лости6. В процессе транзиции осуществляется 
переход от безответственности детства и ранней 
юности к ответственности взрослого человека, 
которая распространяется как на собственную 
жизненную траекторию, на ближайшее окруже-
ние, так и на общество. Стремление молодежи к 
обретению собственного независимого от взро-
слого мира социального пространства свободы 
и самореализации воплощается в таком явлении, 
как молодежная культура (это понятие ввел в на-
уку американский социолог Т. Парсонс). По его 
мнению, современные институты социализации, 
такие, как школа, вуз и др., способствуют выхо-
ду молодежи из-под традиционных семейных 
форм контроля и при этом оставляют большое 
пространство досуга, свободного времени, не 
отягощенного самостоятельной хозяйственной 
и общественной деятельностью, а зачастую и 
необходимостью заботиться о самообеспече-
нии. Поэтому подростковый период он назвал 
«структурированной безответственностью». 

Молодежь в современном обществе оказы-
вается помещенной в структурную нишу, фор-
мируемую институтами социализации, которая 
дает возможность свободно предаваться поиску 
своего места в обществе, не задумываясь о воз-
можных последствиях поисков и не осознавая 
эти последствия как реальные факты, с которы-
ми придется иметь дело в будущем. Сознание 
и поведение молодых людей можно адекватно 
описать с помощью «парадокса Гидденса», суть 
которого состоит в том, что «люди  находят для 
себя трудным с таким же уровнем реальности 
отнестись к будущему, с каким они относятся к 
настоящему»7. Поступки, которые кажутся мо-
лодежи доказательством самостоятельности и 
независимости действий и суждений, на самом 
деле нередко имеют опасные, деструктивные 
последствия.

Парадоксально, но развитие современных 
институтов социализации способствует инфан-
тилизации молодежи, нежеланию взрослеть, то 
есть принимать на себя всю полноту ответствен-
ности за собственные действия, планировать их 
и прогнозировать их результаты, которые затем 
необходимо принимать в качестве предпосы-
лок дальнейших действий. Этому способствует 
дистанцирование от семьи за счет пребывания 
в учебных заведениях, образовательных учре-
ждениях, компаниях сверстников, досуговых 
учреждениях в свободное время при сохранении 
в полном объеме опеки со стороны родителей. 
Социолог Н. Зоркая считает, что росту инфан-
тильности современной российской молодежи 
способствовало возникшее в годы реформ от-
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чуждение от повседневных проблем старших 
поколений, в том числе и в семье. Молодые люди 
самоустраняются от решения проблем быта, ма-
териального обеспечения, создания условий се-
мейного комфорта и порядка. Трудовая деятель-
ность, которую многие молодые люди сегодня 
начинают раньше, чем их родители, совмещая 
учебу с работой, нацелена, главным образом, на 
обретение независимости от семейного бюдже-
та, а заработки представляют собой, по сущест-
ву, «карманные деньги», предназначенные для 
собственного потребления и развлечений, а не 
вклад в «общую кассу»8.

Кроме того, в современном обществе ди-
станцирование от семьи и наличие большого 
количества свободного времени, а иногда – и 
свободных денег, сочетается с доступностью раз-
витой досуговой инфраструктуры, индустрии 
развлечений и массовой культуры, ориентиро-
ванных на молодежь как целевую аудиторию. 
При этом производители продукции индустрии 
развлечений и массовой культуры, как правило, 
учитывают вкусы и запросы молодежи, но не 
предполагают или сводят к минимуму воспита-
тельные функции этих институтов. Рекламный 
слоган «Себе в удовольствии не откажешь!» стал 
в последнее время одним из наиболее ярких вер-
бальных символов, выражающих суть ценност-
ных ориентаций значительной части молодежи.

Новым фактором подрыва этики ответст-
венности среди молодежи стала приобретен-
ная молодежной культурой потребительская и 
коммерческая составляющая. Она обусловлена, 
во-первых, превращением молодежи в самостоя-
тельного потребительского субъекта, во-вторых, 
превращением молодости с ее привлекательны-
ми свойствами – физической красотой и силой, 
здоровьем, энергией, мобильностью, оптимиз-
мом и т.д. – в коммерческий бренд. Следствием 
становится инфантилизация не только молоде-
жи, но и общества в целом: «культ детскости и 
молодости распространился в широкие массы, 
формируя общество, отказывающееся взрослеть, 
культивирующее гедонистические ценности, 
желающее получать удовольствие “здесь и сей-
час”. Погруженность в настоящее освобождает 
от необходимости строить серьезные планы на 
будущее, молодежность помогает преодолеть 
отчуждение, связанное с отсутствием веры в 
возможность социальных перемен и лучшей 
жизни»9. 

Всеобщая инфантилизация оказывает па-
губное влияние на культурно-нравственный 
облик молодежи, поскольку у молодых людей 
развивается неоправданное ощущение собст-
венного превосходства над старшими, которые 
только лишь имитируют молодежный стиль. Все 
это приводит к ослаблению связей между поко-
лениями, утрете молодежью чувства причастно-
сти и к собственной семье, ее повседневным за-
ботам, и к исторической судьбе и повседневной 
жизни  своей страны, своего народа, а в итоге 
способствует утрате чувства ответственности и 

за собственное будущее, и за то, что происходит 
в обществе. Как отмечает Д. Даффлон, в кон-
це 2000-х гг. 36% опрошенных молодых людей 
считали, что жизнь их родителей «не удалась», 
то есть молодежь не хотела бы воспроизводить 
жизненный путь своих родителей, считая их не-
достаточно успешными, состоявшимися людь-
ми10.

Транзиция представляет собой социально 
обусловленное явление, и ее формы несут на себе 
отпечаток конкретных социально-исторических 
периодов и социокультурных особенностей того 
или иного общества. В современном обществе 
особенности транзиции обусловлены его слож-
ностью, рефлексивностью и нелинейной дина-
микой, изменением роли и места социальных 
структур и институтов в процессе социализа-
ции, трансформацией ценностных ориентаций 
и нравственных стандартов. Прежде всего, это 
тенденции к выходу за рамки культуры модерна, 
которые обнаружили экономически развитые 
общества на рубеже XX–XXI вв. Новое состоя-
ние культуры, получившее название «постмо-
дернистской», «рефлексивного модерна», «ра-
дикального модерна», по мнению З. Баумана 
и других ученых, характеризуется распадом 
универсальной «арочной морали», ценности и 
нормы которой постепенно утрачивают импе-
ративность и общезначимость, становятся объ-
ектом рефлексивного осознания и индивиду-
ального выбора. Так, З. Бауман утверждает, что 
в современном обществе человек обречен жить 
в состоянии постоянных моральных дилемм, не-
разрешимых в силу отсутствия универсально-
го рационального порядка11. Этика убеждения, 
предполагающая безусловную веру в незыбле-
мые ценности, или этика служения, основанная 
на следовании долгу перед обществом, уходят в 
прошлое и не могут более служить достаточным 
основанием для принятия нравственных реше-
ний, поскольку все ценностные и социальные 
иерархии стали относительными.

Состояние нравственности современной 
российской молодежи подтверждает выво-
ды социологов о релятивизации современных 
ценностей. Молодое поколение россиян гораздо 
терпимее и снисходительнее относится к нару-
шению норм морали, чем старшие поколения. 
Социологические опросы, проведенные учены-
ми Института социологии РАН, показывают, что 
современная российская молодежь считает, что 
иногда приходится переступать через мораль-
ные принципы и нормы для того, чтобы добить-
ся успеха в жизни, поскольку современный мир 
жесток (59% в возрасте 18–25 и 52% – 26–35 лет). 
При этом для старшего поколения, воспитанного 
в советский период, типично (63%)  противопо-
ложное суждение: «лучше не добиться успеха в 
жизни, но не переступить через свои моральные 
нормы и принципы»12. Самой приемлемой из 
аморальных практик для современных росси-
ян, в том числе и молодых, является практика 
сознательного обмана кого-то для достижения 
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своих целей. При этом в среде молодых росси-
ян ее противниками являются лишь чуть бо-
лее трети (38–39% среди молодежи и 56% среди 
старших), а прибегали к ней – 41–45% молодежи 
(27% россиян старше 35 лет)13.

Эта особенность культурно-нравственной 
позиции молодежи не может не вызывать тре-
вогу. В то же время такое «вольное» обращение 
с моральными нормами может объясняться не 
только как результат проблем социализации мо-
лодого поколения в России, но и тем, что  слож-
ность российского социума постоянно возра-
стает и в условиях глобализации объективно 
порождает плюрализацию и релятивизацию 
моральных ценностей и норм, стандартов по-
вседневного поведения.  Это осложняет выбор 
жизненной стратегии и лишает возможности 
применять однозначные критерии их успешно-
сти и эффективности на индивидуальном уров-
не, а на уровне общества — оценить успешность 
и эффективность социализации молодого по-
коления.

В соответствии с нормами этики ответствен-
ности на самого индивида ложится ответствен-
ность за принимаемые решения нравственного 
характера. Как отмечает английский социолог 
Э. Гидденс, в сложном современном обществе 
независимость от внешних факторов социокуль-
турной регуляции заменяется зависимостью от 
собственных решений14. Поэтому именно теперь 
сформированная у индивида культурно-нрав-
ственная позиция приобретает особое значе-
ние. Она должна отличаться рефлексивностью 
и динамизмом, способностью к самотворению 
и самоорганизации на основе постоянного от-
слеживания меняющейся социальной реаль-
ности в условиях отсутствия универсальных 
жизненных ориентиров, безусловных образцов 
для подражания. Однако такая позиция требует 
высокой личностной зрелости, способности к 
самооценке, к выбору в условиях неопределен-
ности и риска, то есть развитой этики ответст-
венности. Социальные и моральные проблемы 
современных обществ свидетельствуют о том, 
что готовность индивидов действовать в усло-
виях растущей сложности и неопределенности 
отстает от социального запроса на такую готов-
ность. Особенно ярко эта проблема проявляется 
в среде молодежи, которая, в силу отсутствия 
собственной устойчивой социальной позиции 
и жизненного опыта, нередко объективно не в 
состоянии принять на себя ответственность за 
собственные решения и действия.

З. Бауман в работах последних лет показы-
вает, что для сложных социумов в конце первого 
десятилетия XXI в. характерны трансформации 
в направлении «текучести», т.е. краткосроч-
ности, подвижности всех социальных связей. 
При этом ответственность также становится 
все более инструментальной и краткосрочной, 
не предполагающей длительные и устойчивые 
обязательства как в личных, так и в социаль-
ных отношениях15. Современный молодой че-

ловек тяготеет к необременительным связям 
при минимальной ответственности, например, 
предпочитает высокооплачиваемую работу по 
контракту стабильному положению и социаль-
ным гарантиям при постоянной занятости16.

Состояние неопределенности, имманентное 
современному сложному социуму, влечет за 
собой состояние хронической аномии как цен-
ностно-нормативного вакуума, возникающего 
вследствие утраты оснований для выбора адек-
ватных ценностно-нормативных стандартов со-
циальных действий в условиях плюрализма цен-
ностей. Для культурно-нравственной позиции 
современной молодежи это означает невозмож-
ность полагаться на традиционные ценности и 
нормы как надежные, заслуживающие доверия 
ориентиры для выбора собственной жизненной 
стратегии. Образцы, представляемые старшими 
поколениями, для современной молодежи уже 
не могут служить однозначными ориентирами 
в принятии решений по принципиальным во-
просам. Например, если еще несколько деся-
тилетий назад выбор профессии практически 
всегда означал закрепление социального статуса 
и определенной жизненной траектории, то в сов-
ременных экономически развитых обществах, 
по данным социологов, квалифицированный 
специалист меняет профессию около десяти раз 
на протяжении карьеры в зависимости от из-
менений экономических и иных обстоятельств. 
Сами же полученные в процессе обучения зна-
ния и навыки устаревают в течение, в среднем, 
пяти лет, поэтому полученное образование и 
квалификация не могут служить гарантией про-
фессионализма и надежного трудоустройства.

Современный молодой человек постоян-
но находится в условиях риска как ситуации с 
неопределенностью, основанной на дихотомии 
реальной действительности и возможности17. 
Специфика риска состоит в том, что он требует 
от индивида принятия решения, от которого 
зависит наступление благоприятных или не-
желательных, неблагоприятных последствий 
в будущем. Особенность молодежи состоит в  
присущем ей стремлении к обретению самостоя-
тельности и независимости от старших, которое 
нередко оказывается столь сильным, что спо-
собно нивелировать чувство риска. Тразиция 
практически всегда предполагает этап актив-
ного неприятия ценностей и норм «взрослого» 
общества, «бунтарства». Это делает молодых 
людей особенно восприимчивыми к эпатаж-
ным, радикальным, экстремистским взглядам 
и формам поведения, последствия которых 
молодые люди нередко просто не в состоянии 
предвидеть и тем более рационально просчитать. 
Выбор в условиях риска предполагает несение 
ответственности за последствия, однако именно 
эта ответственность и дается молодежи труднее 
всего. Одним из проявлений безответственно-
сти является повышенная склонность молодых 
людей к неоправданному риску и недооценке 
возможностей негативных последствий на фоне 
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перспектив обретения сиюминутных преиму-
ществ — удовольствия, выгоды, высокой оценки 
со стороны окружающих. Этим обусловлена лю-
бовь молодежи к экстремальным развлечениям, 
опасным формам времяпрепровождения.

Характерной особенностью культурно-
нравственной позиции молодежи является 
ориентация на все новое, нередко противопо-
ставляемое сложившимся в обществе формам 
поведения, знания, эстетического самовыраже-
ния. Ее потребности в новых формах знания яв-
ляются постоянным вызовом для существующих 
институтов культуры и закрепленных ими форм 
деятельности. Для их удовлетворения нередко 
прибегают к инновационным, авангардистским, 
эпатажным формам и средствам самовыраже-
ния, которые зачастую не соответствуют не толь-
ко общепринятым эстетическим и этическим 
нормам, но и нормам гражданской и социальной 
ответственности.

Проблемы формирования этики  
ответственности в культурно-нравственной 

позиции молодежи в современной России
Помимо описанных выше общемировых 

тенденций социокультурного развития, тран-
сформирующих этику ответственности в куль-
турно-нравственной позиции современной 
молодежи, существует целый ряд специфиче-
ски российских тенденций. Они обусловлены 
длящимися более двадцати лет реформами, пе-
реходным состоянием общества,  а также осо-
бенностями историко-культурного развития 
России. 

Прежде всего, к ним следует отнести отсут-
ствие четко сформулированных целей  реформи-
рования и модернизации российского общест-
ва, отказ от целенаправленного формирования 
и поддержания общезначимых ценностей на 
фоне отрицания не только коммунистической 
идеологии, но и нравственных основ советской 
культуры. В современной России отсутствуют 
общепринятые социокультурные, в том числе и 
моральные, критерии, согласно которым можно 
было бы оценивать успешность и завершенность 
процесса социализации молодежи. Исследова-
тели полагают, что в качестве таких критериев 
должно рассматриваться достижение молодым 
поколением социальной зрелости, т.е. в приобре-
тении молодыми людьми собственного социаль-
ного статуса, их идентификации с различными 
структурами. При этом имеет принципиальное 
значение способность молодого поколения к 
функциональному и продуктивному участию в 
общественном производстве, культурном твор-
честве, инновационной деятельности18.

К сожалению, нынешняя молодежная по-
литика Российской Федерации не опирается 
на четкие представления о месте молодежи в 
обществе и не дает ей устойчивых ориентиров 
относительно ее социальных ролей и социаль-
ной ответственности. Вместо активного вовле-
чения молодых людей в реальную социальную, 

культурную, политическую жизнь на разных 
уровнях – от локального до общероссийского и 
международного, она зачастую ограничивается 
работой по организации молодежного досуга и 
просветительской деятельности. В этом плане 
молодежная политика Российской Федерации 
принципиально отличается от молодежной по-
литики СССР. Тогда через политизированные 
молодежные организации – ВЛКСМ, пионерскую 
организацию – молодежь активно вовлекалась в 
разнообразные социальные практики, воспри-
нимала возложенную на нее ответственность 
за будущее великой страны (характерный ло-
зунг того времени «Коммунизм – это молодость 
мира, и его возводить молодым!»). Молодому 
поколению прививались этические принципы 
исполнения долга и служения своей Родине. По-
этому, – «несмотря на всю пафосность советской 
молодежной политики, она тем не менее пред-
ставляла собой структурированную, грамотно 
построенную и в результате этого эффективную 
систему»19.  Российской молодежной политике 
пока недостает именно этой системности и це-
ленаправленности.

По данным социологов, у граждан современ-
ной России, в том числе и молодежи, отмечается 
утрата ощущения сопричастности к происходя-
щему, чувства идентификации со своей стра-
ной, ее культурой и историей, что порождает 
нежелание принимать на себя  ответственность 
за происходящее. Данные социологов свидетель-
ствуют о том, что для некоторой части россий-
ских граждан – около 20%, а это миллионы че-
ловек, характерна отчужденность от условий 
собственной жизни, которая представляется 
им управляемой какими-то внешними силами, 
в которой они ощущают себя лишь «игрушкой 
в руках судьбы»20.

Таким образом, в отношении экономическо-
го развития, политических решений, социаль-
ных отношений, курса модернизации и т.д. по-
чти пятая часть населения современной России 
ощущает себя не активными их участниками, а 
пассивными зрителями, мимо которых проходит 
формирование условий и предпосылок их соб-
ственной жизни. Утрата представления о месте 
молодежи в обществе приводит к  невозможно-
сти сформировать и ответственность молодежи 
по отношению к исполняемым социальным ро-
лям. Состояние отчуждения порождает апатию 
и безответственность, отказ от экономической 
и социально-политической активности, замы-
кание в частных интересах.

Можно согласиться с Д. Даффлоном, кото-
рый утверждает, что на социальную активность 
российской молодежи оказывает влияние си-
туация аномии, порождающей кризис доверия. 
Проведенное им в 2006–2008 гг. исследование 
показало, что 51% молодых россиян считают, что 
большинству людей нельзя доверять, 72% пола-
гают, что люди глухи к проблемам других21. Не 
пользуются доверием молодых людей ни полити-
ческие деятели, ни государственные институты. 
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Недоверие порождает и нежелание проявлять 
активное участие в общественной жизни. 

При этом нельзя сказать, что российская мо-
лодежь совершенно пассивна. Молодые респон-
денты декларируют больший индивидуализм и 
активную жизненную позицию, нежели предста-
вители старших поколений, а также готовность к 
переменам. Молодежь, в особенности младших 
возрастных когорт, выражает наибольшее согла-
сие с необходимостью активно отстаивать свои 
права, бороться за свое счастье и создавать его 
своими руками («человек сам кузнец своего сча-
стья»), а также выражает желание «быть яркой 
индивидуальностью», проявлять инициативу и 
готовность рисковать22.

Проблема состоит в том, что отмеченная со-
циологами активная жизненная позиция молоде-
жи проявляется, главным образом, в отношении 
личного успеха, благосостояния, отстаивания 
личных прав и интересов. Признание значимости 
инициативы и активности не распространяется 
на желание служить обществу, своей стране, т.е. 
на социально ответственную позицию. Макси-
мум, на что распространяется готовность нести 
индивидуальную ответственность, – это бли-
жайшее окружение, семья, друзья, коллеги23. На 
первом месте среди проблем, волнующих сов-
ременную российскую молодежь, все-таки не 
общественно-значимые, а личные связанные в 
первую очередь с собственным будущим, карье-
рой, доходами, условиями жизни и т.д.24.

Исследования, проведенные Н. Зоркой 
среди городской молодежи, показали, что го-
товность защищать свои права также является 
в большой степени декларативной: 44% опро-
шенных молодых людей в случае серьезных на-
рушений их трудовых прав предпочтут просто 
перейти на другую работу, примерно каждый 
десятый ничего не станет предпринимать,  14% 
затруднились ответить. На активные действия 
готовы пойти 30% опрошенных молодых людей, 
а среди работающей молодежи таких оказыва-
ется только 23%25.

Стремление активной части молодежи к раз-
витию собственных компетенций, знаний и на-
выков отстает от готовности принимать на себя 
социальную ответственность. А.Л. Темницкий, 
проводивший исследования среди участников 
образовательного форума «Селигер-2008» от-
метил, что «в 2008 г. по сравнению с форумом 
2007 г. наметился крен в сторону возвышения 
индивидуально значимых, достиженческих 
компетенций над коллективно и организаци-
онно значимыми»26.  В связи с этим выражает-
ся опасение, что «односторонняя актуализация 
проблемы получения новых знаний, развития 
способностей, навыков и практических умений 
молодежи вне их увязки с усилением социаль-
ной ответственности за происходящее в стране, 
может привести к перерождению молодежных 
движений в институты рыночного типа, игнори-
рующие гражданские обязательства и связанные 
с ними институты»27.

Все это свидетельствует о том, что в куль-
турно-нравственных установках современной 
молодежи произошло серьезное смещение в на-
правлении усиления прагматических мотивов и 
инструментальных ценностей. Это подтвержда-
ет факт минимизации этики убеждения, предпо-
лагающей акцент на терминальных ценностях. 
Однако означает ли подобная трансформация 
усиление этики ответственности?

По оценкам Н. Зоркой, молодые люди пред-
почитают работу, приносящую высокий доход, 
но не связанную с высокой ответственностью 
(банковского клерка, офисного служащего и 
т.п.)28. Как показывают социологические ис-
следования, образование и профессионализм 
имеют в глазах молодежи (как и других соци-
альных и возрастных групп) преимущественно 
инструментальную ценность29. В процессе об-
разования будущая профессия не представля-
ет самостоятельного интереса и ценности для 
учащихся, они, при акцентировании ценности 
«самореализации», не связывают ее с избран-
ной профессиональной сферой. Только 39% 
школьников и половина студентов собираются 
в будущем работать по специальности, среди 
молодежи, совмещающей обучение с работой, 
лишь 32% работают по специальности. Стремле-
ние получить образование связано не столько с 
желанием приобрести знания и умения, способ-
ствующие развитию личности, самореализации 
в интересной профессии, сколько с ценностью 
«квалификационного ресурса», позволяющего 
занять высокодоходные экономические ниши30. 

Сам процесс образования, получение зна-
ний, развитие интеллекта, аналитических спо-
собностей, эрудиции представляет для молодых 
людей меньше интереса, чем его результат, то 
есть получение диплома. Отсюда и низкая заин-
тересованность в качестве самого образователь-
ного процесса и рост прагматизма в отношении 
получаемых знаний, попытки их разделения на 
«нужные» и «излишние». Замене терминаль-
ной ценности знания на  инструментальные 
ценности получения диплома об образовании 
способствуют и трансформации его институ-
тов. Содержательная сторона образовательного 
процесса подменяется его формализованными 
и количественными характеристиками: сколько 
курсов прослушано, в каком объеме и т.д. Ак-
цент на формальные критерии успеваемости 
(академические рейтинги), который делается 
в современной системе образования, нередко  
оттесняет на второй план ценность реальных 
знаний и умений учащихся. Ответственность за 
собственное будущее, которая связана с выбо-
ром профессии и приобретением культурного 
капитала, подменяется локальной ответственно-
стью за сдачу конкретного экзамена, посещение 
занятий и т.д. 

Кроме того, необходимо учитывать особен-
ность современного информационного общест-
ва, состоящую в быстром устаревании знания, 
а также и в значительных колебаниях рынка 
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труда. В этих условиях получаемое молодыми 
людьми образование должно быть направле-
но не столько на приобретение ограниченного 
объема конкретных «полезных», «практически 
применимых» навыков и информации, сколько 
на обучение самому умению учиться, созданию 
компетентностной базы для дальнейшего по-
вышения квалификации и ее быстрой смены 
при возникновении такой необходимости. Для 
этого необходимо развивать не только систе-
му непрерывного образования, но и вообще 
возможности для расширения кругозора, мы 
же в последние годы сталкиваемся с противо-
положной тенденцией в развитии концепции 
образования, которое все больше ориентируется 
именно на «практически применимое знание». 
Пользуясь концепцией Э. Фромма, можно ска-
зать, что, вопреки потребностям общественного 
развития,  происходит утверждение принци-
па «иметь» – диплом об образовании, в ущерб 
принципу «быть» – подлинным носителем и 
активным созидателем знаний, квалификации, 
культуры31. Ответственность за развитие соб-
ственной личности подменяется ответственно-
стью за решение конкретных жизненных задач. 

Показательно, что для современной России 
при провозглашенном курсе на инновационное 
развитие серьезной проблемой является нежелание 
молодежи заниматься научными исследованиями. 
В ФЦП «Молодежь России» на 2011–2015 гг. отме-
чается, что «нарастание формальных показате-
лей, отражающих интенсификацию работы по 
подготовке новых научных кадров (численность 
аспирантов во всех отраслях науки в период с 
1995 по 2006 г. увеличилась с 62 317 человек до 
146 111 человек), сопровождается сокращением 
числа исследователей (в период с 1995 по 2006 г. 
число исследователей сократилось с 518 690 до 
388 939 человек)»32.

Это свидетельствует не только о непопуляр-
ности профессии ученого и отсутствии инте-
реса к науке, а также об использовании ученой 
степени в качестве символического капитала в 
сферах профессиональной деятельности, не свя-
занных с наукой.  Дело, на мой взгляд,  также и 
в том, что учеба в аспирантуре, особенно очной, 
существенно продлевает период «ученичества» 
в жизни молодого человека, позволяет отсро-
чить самостоятельную творческую деятельность, 
требующую серьезной ответственности за ее ре-
зультаты. Продление сроков получения образо-
вания, ставшее тенденцией во многих странах, 
в том числе и в России, ведет и к продлению 
периода, обусловленного «структурированной 
безответственностью». 

Преобладание инструментальных мотива-
ций и формального подхода в сфере образова-
ния приводит к утрате молодым поколением 
ответственного отношения к интеллектуально-
му труду и духовной работе. Однако люди, не 
способные критически вникать в получаемую 
информацию, оценивать надежность ее источ-
ников, достоверность фактов, корректность вы-

водов, оказываются не способны не только к на-
учной работе, но и вообще к самостоятельному 
осмыслению происходящего вокруг, в том числе 
исторической судьбы своей страны, ее прошлого 
и будущих перспектив. 

Дисфункциональные последствия интеллек-
туальной безответственности состоят в апатии 
и безразличии, в восприятии от старших поко-
лений ориентации на пассивную адаптацию к 
существующему порядку вещей, в нежелании 
и неумении осуществить интеллектуальную 
и нравственную работу по самостоятельному 
критическому осмыслению проблем развития 
страны. Среди молодежи все меньше интереса к 
прошлому, а также все меньше предпринимается 
усилий, направленных на усвоение новых для 
российского общества идей и ценностей.

Закономерным последствием интеллекту-
альной безответственности становится и появ-
ление ложно понятых представлений о своем 
долге перед Родиной. Но нередко именно же-
лание что-то делать для своей страны, своего 
народа при отсутствии конструктивных целей, 
представления о реальной ответственности 
перед ними у молодых людей выражается в 
желании «бороться с врагами». Исследования 
показывают, что в современной России среди 
молодежи больше, чем среди других возрастных 
групп, разделяются представления об «исклю-
чительности» собственного народа, а также об 
обидах и потерях, которые пришлось претер-
петь их народу в годы советской истории и после 
распада СССР33. Среди молодежи также выше, 
чем у старшего и среднего поколения, поддер-
жка силовых методов решения межэтнических 
конфликтов, хотя 85% молодых людей и декла-
рирует неприемлемость применения насилия в 
межнациональных спорах34.

Новым фактором, подрывающим развитие 
этики ответственности в молодежной среде, 
стало распространение Интернета. На первый 
взгляд это кажется парадоксальным, поскольку 
во Всемирной Сети складывается виртуальное 
пространство для публичного дискурса и са-
мовыражения, в интернет-сообществах раз-
ного типа люди объединяются исключительно 
на основе общности убеждений, взглядов, вку-
сов, здесь отсутствуют внешние формальные 
критерии, препятствующие объединению или, 
наоборот, принуждающие к нему помимо воли 
человека. Таким образом, каждый участник со-
общества, форума и т.п. сам принимает реше-
ния и несет за них ответственность. Однако у 
свободы в Интернете есть и обратная сторона, 
с которой и связано ослабление нравственного 
контроля и этики ответственности пользова-
телей, среди которых преобладает молодежь. 
Специфика интернет-сообществ по сравнению 
с реальными социальными сообществами со-
стоит в их парадоксальной открытости: с од-
ной стороны, легкость входа и выхода снимает 
необходимость поддерживать общие нормы, 
принципы солидарности, доверия, взаимной 
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терпимости, которые необходимы в реальных 
сообществах. Следовательно, молодежь не раз-
вивает навыки самоконтроля в социальных вза-
имодействиях и ответственность за  нарушение 
принципов совместной деятельности. С другой 
стороны, поскольку поисковые системы во Все-
мирной Сети устроены по принципу фильтра, 
помогающего сразу найти то, что интересует 
пользователя, и максимально исключить лиш-
нее, Интернет способствует замыканию в кругу 
единомышленников, «своих», которые жестко 
противопоставляются всем, думающим иначе35. 
Поэтому в интернет-сообществах нередко раз-
виваются нетерпимость и экстремизм, одной из 
самых обсуждаемых тем стала грубость и некор-
ректность в Сети. В обществе вызывает тревогу 
молодежная мода на размещение и просмотр в 
Интернете видеозаписей сцен насилия, которое 
нередко целенаправленно совершается именно 
ради «известности» в Сети. Именно в Интернете 
получают возможность существовать и дейст-
вовать ресурсы экстремистского содержания, 
провоцирующие безответственную агрессию 
среди молодежи, как это было в Москве в 2010 г.  
При этом происходит, по выражению социолога 
Е.Л. Омельченко, детерриторизация молодежно-
го пространства: молодежь, «живущая» в Ин-
тернете, виртуально расширяет пространство 
общения, но реально все больше замыкается в 
физическом пространстве дома, не неся реаль-
ной ответственности ни за одно из них36.

При огромном расширении доступа к разно-
образной информации, Интернет провоцирует 
интеллектуальную безответственность довер-
чивых пользователей, в особенности молодежи. 
Дело в том, что специфика информационного 
пространства Интернета состоит в его нелиней-
ности и мозаичности. Разнообразная информа-
ция, которую можно найти там, не выстроена 
иерархически и логически. Она дает пользова-
телям не целостную картину мира, включающую 
как объективные знания, так и их обоснованные 
оценки, позволяющие ориентироваться в мире, а 
фрагментарные факты и оценки, высказываемые 
вне единой рациональной  и ценностно-норма-
тивной системы. Доступность любой информа-
ции посредством Всемирной Сети сопровожда-
ется неразборчивостью и утратой внимания к ее 

источникам, достоверности, надежности37. Это 
позволяет использовать Интернет и его аудито-
рию, в массе своей состоящую из молодежи, для 
распространения информации самого разного 
качества и направленности, в том числе соци-
ально опасного, экстремистского содержания, но 
при этом не давать ориентиров для ее критиче-
ского и ответственного осмысления.

Растущая сложность общества и сопрово-
ждающая этот процесс нравственная дезориен-
тация и рост социальной безответственности 
становятся вызовом для современной России. 
В классической работе «Бегство от свободы»  
Э. Фромм показал, что снятие жестких норма-
тивных ограничений, определяющих нравствен-
ные и социальные векторы социокультурного 
развития, нередко приводит не к его подъему, а, 
напротив, к состоянию растерянности и неопре-
деленности38. Рост безответственности, цинизма, 
антиобщественных, деструктивных направле-
ний в культурном развитии становятся реакцией 
на открытость и сложность социума, если люди 
не в состоянии использовать их конструктивно. 
А самым тяжелым из возможных последствий 
отсутствия этики ответственности является 
желание восстановить в той или иной форме 
ограничения свободы, вернуть авторитарные 
методы управления, которые отражают отсут-
ствие желания и готовности принимать на себя 
всю полноту ответственности за последствия 
своих действий, стремление переложить ее на 
какую-то внешнюю силу. Требуется комплексное 
решение, основанное на создании условий для  
плодотворного развития творческой личности, 
ориентированной на ответственное отношение 
к себе и к окружающим, к обществу и к своей 
стране.
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В статье рассматривается английский лингвокультурный концепт stiff upper 
lip, являющийся одной из основных составляющих английского национального ха-
рактера. Анализ таких экстралингвистических факторов формирования данного 
концепта, как географический, исторический, культурный и физиологический, 
позволяет проникнуть в его суть и объяснить важность для английской культуры.

На данном этапе развития науки, в эпоху 
господства антропоцентризма, современ-
ный подход к языку не может основы-

ваться лишь на языковом материале. Если пред-
ставить язык в виде айсберга, то лексический и 
грамматический строй –  это лишь малая часть, 
лежащая на поверхности. Только комплексное 
изучение языка, "уход под воду" для изучения 
невидимой части айсберга, позволяет постичь 
суть языковых явлений. Именно поэтому анализ 
концепта stiff upper lip мы начнем с анализа экс-
тралингвистических факторов, ставших основой 
возникновения данного концепта, с того, что 
позволяет айсбергу держаться на плаву. 

В данной статье мы рассмотрим, каким обра-
зом островное положение Англии повлияло на 
развитие изучаемого нами концепта, как история 
страны отразилась на его формировании, какие 
особенности культуры делают его ключевым 
для англичан и какие физиологические аспекты 
лежат в его основе. Таким образом, нас интере-

суют географическая, историческая, культурная 
и физиологическая составляющая концепта stiff 
upper lip.

Прежде чем начать анализ факторов приведем 
несколько определений stiff upper lip (далее SUL):

SUL – a quality of remaining calm and not 
letting other people see what you are really feeling in a 
difficult or unpleasant situations. (Macmillan English 
Dictionary)

SUL – the ability to accept bad luck or unpleasant 
events without appearing upset. This is thought to be 
typical of British people, especially upper-class British 
people. (Longman Dictionary of English Language and 
Culture)

SUL – firmness, fortitude (Oxford Dictionary and 
Thesaurus)

SUL – a quality of uncomplaining stoicism (Oxford 
online Dictionary)

Тo еcть SUL – это присутствие духа, способ-
ность сохранять лицо в сложной ситуации, твер-
дость характера, сдержанность.

Экстралингвистические 
аспекты функционирования 
английского концепта  
Stiff Upper Lip

В.С. Соседова

Соседова Варвара Сергеевна –преподаватель кафедры английского языка № 1 МГИМО(У) МИД России.  
E-mail: sosedovavarvara@gmail.com

ФИЛОЛОГИЯ

Every one of these islanders is an island himself, 
safe, tranquil, incommunicable. 

Ralph Emerson
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Начнем с географического положения страны 

и ее природно-климатических условий. Ментали-
тет народа, его отличие от других наций во мно-
гом зависит от места, где он живет. Каким образом 
островное положение страны отразилось на ан-
глийском национальном характере? Начнем с того, 
что остров является крепостью, созданной самой 
природой, что сильно снижает возможность ча-
стых военных действий и завоеваний. Автор  кни-
ги ‘This Little Britain: how one small country built the 
modern world’ Г. Бингхэм отмечает, что успешных 
попыток захватить остров было всего девять, при-
чем только завоевание 1066 г. оказало серьезное 
влияние на развитие страны. Это позволило со-
хранить тысячелетние традиции и ценности прак- 
тически в неизменном виде1. Редкая страна может 
похвастаться такой удачей. Как результат, сегодня 
в английском обществе, как и сотни лет назад, вы-
соко ценятся невмешательство в частную жизнь, 
стоицизм, сдержанность, терпимость – качества, 
которые позволили Великобритании сыграть одну 
из важнейших ролей  в истории человечества.

Еще одна положительная сторона жизни на 
острове – это удаленность от социальных по-
трясений и других неприятностей, происходив-
ших на континенте, островная обособленность. 
В.Шестаков отмечает: «То, что делается по ту сто-
рону Ла-Манша, воспринимается англичанами как 
происходящее в другой культуре и цивилизации». 
Даже сегодня, по его мнению, пролив представляет 
собой в сознании англичанина подобие средневе-
кового рва, отделяющего городскую цивилизацию 
от варварства, упорядоченную жизнь от хаоса2. 
Понимание того, что если держаться обособленно, 
сдержанно, то никакие революции, произошедшие 
на континенте, не коснутся их самих, обеспечило 
Англии ровное развитие в течение многих столетий. 
Размеренность и строгий уклад островной жизни 
позволили революционным процессам пройти 
спокойно: «Благодаря своей длительности науч-
ная революция воспринималась как эволюция, что 
привело к созданию психологии традиционализма, 
консерватизма»3; «Размеренное течение жизни как 
бы в отрыве от всего остального мира обусловило 
знаменитую английскую приверженность тра-
дициям (консерватизм, нелюбовь к переменам). 
В соединении со сдержанностью в проявлении 
чувств, умеренностью и взвешенностью в пове-
дении и поступках это качество позволяло англи-
чанам избегать резких социальных потрясений»4. 
Такое развитие сказалось на формировании такой 
ценности, как невмешательство  в частную жизнь, 
о котором мы еще скажем ниже, и которое, в свою 
очередь, тесно связано с такой характеристикой, 
как сдержанность (stiff upper lip).

Однако люди, живущие на острове, сталкива-
ются с довольно большим количеством трудностей. 
Как правило, небольшие островные государства 
имеют недостаток природных ресурсов, что учит 
их обитателей быть экономными, терпеливыми, но 
одновременно и предприимчивыми. Для успеш-
ного развития страны необходимо эффективно 
использовать имеющиеся природные ресурсы, 

устанавливать связи с другими государства-
ми, налаживать торговлю. Одним из важных 
качеств при этом оказывается сдержанность и 
терпимость – без них наладить и поддерживать 
многовековые торговые и дипломатические связи 
практически невозможно. Многие исследователи 
пишут о том, что Англии удавалось тактично, не-
навязчиво входить в жизнь других стран. Авто-
ры книги «Эти странные англичане» Э. Майол и 
Д. Милстед отмечают: “Moderation – a treasured 
ideal - means a lot to the English. Their respect for it 
is reflected in their shared dislike of any person who 
«goes too far»5. Исследователь Р. Эмерсон писал о 
том, что англичане всегда старались подстраивать 
другие нации под себя, а сами никогда не ассими-
лируются6. Г. Бингхэм соглашается с ним, указывая, 
что англичане всегда отличались толерантностью 
и уважением к чужим обычаям: «Англии всегда 
удавалось поглощать другие культуры, не разру-
шая их»7. Таким образом, толерантность является 
одним из ключевых концептов, связанных с иссле-
дуемым нами концептом SUL.

Говоря о природных условиях Англии, нельзя 
не отметить погоду, которую так любят обсуждать 
жители острова. Как отмечает М.В.Цветкова, океа-
нический климат дает большое количество осадков 
и туманов, сильные ветры, мало солнечных летних 
дней, небольшую разницу зимних и летних темпе-
ратур, но при этом остается весьма умеренным8. 
Все это способствует формированию твердости 
характера, закаленности тела и духа, сдержанности 
в выражении чувств и эмоций. Кроме того, нема-
ловажное значение имеют английские ландшафты, 
ровные и плавные. Здесь вы не найдете высоких гор 
и бурных рек, непроходимых лесов и бескрайних 
степей. Сама природа очень умеренна, а вслед за 
ней и люди, живущие среди таких пейзажей.

Жизнь на острове предполагает высокую плот-
ность населения, ведь территория для проживания 
весьма ограниченна, отсюда такая любовь к свое-
му дому-крепости, который позволяет человеку 
скрыться от посторонних глаз. Д.Б.Пристли писал, 
что «человек, живущий в такой стране, вынужден 
особиться от других. Он молчит, потому что хо-
чет побыть наедине с собой», «Англия – страна 
уединенности, и путешественнику здесь нелегко. 
Он видит человека, молча спешащего домой, и не 
понимает, что тот спешит уйти, убежать, скрыться, 
чтобы стать собою, то бишь – тем, кого чужеземец 
и не узнал бы»9. Человек просто вынужден быть 
замкнутым, чтобы сохранить свою свободу: если 
не быть сдержанным и скрытным, то вашу личную 
жизнь поглотят многочисленные соседи. Лучше 
не лезть в чужую жизнь, это позволяет сохранить 
баланс среди столь разных жителей такой много-
национальной страны, как Англия.

Как мы уже сказали, privacy, а вместе с ней и 
дом является одним из ключевых концептов ан-
глийской культуры, тесно связанных с понятием 
сдержанности, а также с жизнью на острове. Как 
пишет Г. Гачев: «В самосделанном человеке-острове 
естественна тяга к обособленному житию, иметь 
свой дом – как микрокосмос: там и свой огонь – 
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камин»10, а М.В. Цветкова его полностью поддер-
живает: «В целом английский дом представляет 
собой микромодель острова: глухой забор, отго-
раживающий от внешнего мира, и кусок любовно 
возделываемой земли – маленький, ухоженный, 
окультуренный. В основе английского концепта 
«home» нетрудно разглядеть вытекающую из геог-
рафического положения страны идею обособлен-
ности, отделенности от всего остального мира и 
замкнутости в своем небольшом уютно обустро-
енном пространстве. Не случайно англичане так 
привязаны к своим домам»11. Недаром англичане 
говорят «Мой дом – моя крепость».

Р. Эмерсон находит еще одну причину при-
вязанности англичан к своим домам: он считает, 
что в силу дождливой погоды им приходится боль-
шую часть времени проводить в помещении, у себя 
дома12. Действительно, в таких условиях в шалаше 
не проживешь, приходится прикладывать усилия, 
чтобы дом был комфортным и уютным – во всем 
мире английские дома славятся этими качествами 
(и это при том, что в них почти всегда холодно).

Вполне закономерно, что среди англичан так 
ценится молчание: так проще сохранить лицо. 
Англичанин никогда не  будет выпячиваться, хва-
статься, лучше он скромно промолчит. Даже в клу-
бах, так популярных в Англии, их члены предпо-
читают проводить время в одиночестве. Если же 
англичанин вступает в разговор, то речь его будет 
нейтральна, без резких, категоричных суждений, 
навязывания своего мнения. Такие особенности 
речи скорее можно считать следствием такой черты 
характера, как stiff upper lip, однако лексическому 
выражению данного концепта мы посветим от-
дельную статью.

Что касается истории Англии, то она во мно-
гом обусловлена островным положением страны. 
Мы уже упоминали о том, что Англии удалось 
избежать масштабных военных действий и круп-
ных социальных потрясений, результатом чего 
стали знаменитые многовековые традиции Ан-
глии. Англичане очень консервативны: они до 
сих пор используют свою традиционную систему 
измерения, левостороннее движение, пьют чай в 
5 часов и т.д. Но все это меркнет по сравнению с 
традициями парламентаризма и ограничением 
власти монарха аж в 1215 г., с неписаной кон-
ституцией и прецедентным правом, свободной 
прессой, существующей с XVII в. Сложно пред-
ставить, как бы англичане смогли сохранить 
все это, не обладай они железным характером.  
А.В. Павловская пишет: «Уважение к закону стало 
настолько естественной составляющей характе-
ра и жизни англичанина, что во многих случаях 
отпала даже необходимость строгого контроля 
и наказания за его несоблюдение. Общество мо-
жет позволить себе обращаться к здравому смы-
слу, а не к силе»13. Государственные институты, 
основанные на здравом смысле, оказались более 
долговечными, по сравнению с тем, что пред-
ложила континентальная Европа. По мнению 
Бена Кристалла и Адама Раса, на данный момент 
основная задача правительства состоит в том, 

чтобы защищать своих граждан, а не править. 
Как таковой контроль со стороны государства 
не требуется14. 

Очень показателен пример, приведенный  
Б. Брайсоном: «I found myself late on a gray Saturday 
afternoon, on an exceptionally long and empty train 
bound for Windsor. At Twickenham, I discovered why 
the train was so long and so empty. The platform was 
jammed solid with men and boys in warm clothes and 
scarves earning glossy programs and little bags with tea 
flasks peeping out: obviously a rugby crowd from the 
Twickenham grounds. They boarded with patience 
and without pushing, and said "Sorry" when they 
bumped or inadvertently impinged on someone else's 
space. I admired this instinctive consideration for 
others, and was struck by what a regular thing that is 
in Britain and how little it is noticed. Nearly everyone 
rode all the way to Windsor – I presume there must be 
some sort of parking arrangement there; Windsor can't 
provide that many rugby fans – and formed a patient 
crush at the ticket barrier. An Asian man collected 
tickets in fast motion and said "Thank you" to every 
person who passed. He didn't have time to examine 
the tickets–you could have handed him a cornflakes 
boxtop–but he did manage to find a vigorous salute 
for all, and they in turn thanked him for relieving them 
of their tickets and letting them pass. It was a little 
miracle of orderliness and goodwill. Anywhere else 
there'd have been someone on a box barking at people 
to form a line and not push»15.

Людям и в голову не могло прийти сбиться в 
толпу, нарушить общественный порядок, попы-
таться пройти без очереди. Этот случай прекрасно 
иллюстрирует законопослушность англичан, их 
терпение, ведь даже представить невозможно, что 
кто-то мог выйти из себя (иностранцы не в счет). 
Данный пример является весьма показательным 
примером английской вежливости, которая, на наш 
взгляд, также является связанной с концептами 
privacy и SUL. Вежливое общение является спосо-
бом держать дистанцию, так важную для англичан, 
и требует от вас сохранять нейтральное, невозму-
тимое выражение лица.

Еще одной чертой, связанной с историческим 
развитием нации, объясняющей существование и 
обусловливающей важность концепта SUL, явля-
ется свободолюбие англичан. Они безоговороч-
но признают право человека жить так, как ему 
хочется, если он не вторгается при этом в личное 
пространство других. Недаром англичане первыми 
ограничили власть монарха, безраздельная власть 
которого могла бы ущемить их собственные права. 
И хотя Англия была одним из лидеров работоргов-
ли, монархия существует по сей день, а английское 
общество, несмотря на заявления политиков и со-
циологов, остается классовым, англичанин всегда 
остается свободным. С юмором комментирует 
право англичан иметь свое мнение Д.Микеш: «It 
may be your personal view that two and two make four, 
but you must not state it in a self-assured way, because 
this is a democratic country and others may be of a 
different opinion»16. Такое возможно только в стране 
с древними либеральными традициями.
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Теперь, нам кажется, было бы уместным про-

комментировать влияние религии на формиро-
вание английского характера. Согласно К. Фокс, 
религия не играет большой роли в жизни англичан, 
они редко посещают церковь, испытывают нелов-
кость в проявлении религиозных чувств. Однако 
мы согласимся с М.В. Цветковой, которая считает, 
что реформация церкви сыграла важнейшую роль в 
формировании английского характера. Незаметно 
для них самих основными ценностями англичан 
стали концепты, связанные с пуританским миро-
воззрением: бережливость, трудолюбие, умерен-
ность, скромность, сдержанность, здравый смысл и 
приверженность «золотой середине»17. На данный 
момент все эти концепты исследователи выделя-
ют при описании английского характера. Всякую 
чрезмерность пуританство трактует как грех, от-
сюда и знаменитая поджатая верхняя губа, которая 
является символом сдержанности и хладнокровия. 
Кроме того, сильные религиозные чувства могут 
помешать рациональному восприятию вещей, и 
религиозные фанатики Ирландии – яркий тому 
пример. Немаловажную роль сыграла и королева 
Виктория, во времена которой Англия отличалась 
небывалой строгостью нравов. Приведем цитату, 
характеризующую отношение англичан к удоволь-
ствиям: «The Englishman never enjoys himself except 
for a noble purpose»18. В то время пуританские цен-
ности умело навязывались в обществе и до сих пор 
живы в сознании англичанина.

Немаловажно и отношение англичанина к 
смерти, которое во многом обусловлено пуритан-
ством. Англичанин должен быть спокойным, не-
поколебимым перед лицом смерти. Это относится 
не только к представителям высшего класса, но и 
к обычным людям. Для иллюстрации приведем 
примеры из работ  Г. Бингхэма. В одном из своих 
дневников Ивлин Во рассказывает о встрече с гре-
ком-англофилом, который поделился следующей 
историей. Паром через Босфор потерпел крушение, 
налетев на скалы. Капитан и его помощник сбежа-
ли на единственной шлюпке, а пассажиры, в основ-
ном турки, евреи и армяне, начали паниковать, и, 
вместо того чтобы спокойно ждать спасения, они 
начали раскачивать судно, что еще больше усугу-
било ситуацию. Рассказчик-грек сидел на палубе и 
от страха не мог пошевелиться, вдруг ему навстречу 
вышел невысокий мужчина. С трубкой во рту он 
не спеша шел по палубе, положив руки в карманы 
пальто. Поравнявшись с греком, мужчина сказал: 
"Насколько я понимаю, сэр, вы тоже англичанин". 
На что грек ответил, что он всего лишь иностранец. 
"Прошу прощения, сэр!"– сказал англичанин  и ото-
шел к борту корабля, чтобы умереть в одиночест-
ве19. Этот пример прекрасно показывает стойкость 
англичан перед лицом смерти, когда важность со-
хранить лицо перевешивает все остальные чувства.

Нельзя не отметить связь SUL и английско-
го юмора. Всем и каждому известен английский 
юмор, его можно отличить с первого взгляда, хотя 
вариаций может быть масса – от сарказма до лег-
кой иронии. К.Фокс отмечает, что юмор является 
обязательным элементом практически всех сфер 

жизни англичанина. На наш взгляд, это может 
быть связано с тем, что юмор является своего рода 
прикрытием, способом скрыть свои настоящие 
чувства и мысли по поводу происходящего. Более 
того, английский юмор прекрасно вписывается в 
общую картину умеренности – шутки всегда очень 
изящны, с подтекстом. К тому же они помогают 
сохранить лицо в сложной жизненной ситуации 
и снизить пафос драматических моментов. «Only 
the English do irony with a completely straight face»20.

Пример типичного стоицизма с оттенком юмо-
ра приводят авторы книги «Эти странные англича-
не», описывая случай с рабочим цирка, у которого 
тигр откусил руку. Когда потерпевшего доставили 
в больницу и спросили, нет ли у него на что-либо 
аллергии, он ответил: «Только на тигров»21.

Далее мы считаем нужным остановиться на 
таком важном моменте, как воспитание, поскольку 
воспитание является залогом культурного разви-
тия нации, мерилом ее успешности. Что мы знаем 
об английском воспитании? Что дома к детям от-
носятся очень строго, что престижным считают 
обучение детей в закрытых школах, где еще недавно 
было разрешено телесное наказание и по-прежнему 
приветствуется раздельное обучение мальчиков и 
девочек. Т.С. Самохина указывает, что в Англии с 
самого детства дети учатся самостоятельности. Там 
никто не станет носить ребенка на руках или отме-
нять свой отпуск, если у вас в семье новорожден-
ный22. А.В. Павловская отмечает: «Англичанин с 
детства привыкает спать в холодных спальнях, хо-
дить под проливным дождем без головных уборов, 
считать наказания нормой жизни, видеть родите-
лей строго по расписанию, отправляться в самосто-
ятельное плавание по мере достижения возраста 
относительной взрослости»23. На первый взгляд 
данное замечание может показаться устаревшим, 
однако, это совершенно не так. Вспомните хотя бы, 
многочисленные английские языковые школы, от-
крывшие двери для детей со всего мира. Даже за 
две-три недели иностранцы успевают почувство-
вать строгость в обучении: день распланирован 
с утра до позднего вечера, причем непосещение 
внеклассных занятий считается дурным тоном, а 
пропуск уроков из-за высокой температуры тем 
более. (И это при том, что лечить вас никто не пла-
нирует – таблетка парацетамола, а все остальное 
пусть ваш организм делает сам!) Нарушение рас-
порядка, опоздания, неуважительное отношение к 
персоналу и ученикам  – все строго наказывается.

О жесткости английского воспитания можно 
писать очень долго, немало можно увидеть, за-
глянув в биографии известных людей. Например, 
английская королева Виктория (1819–1901), про-
славившаяся строгим викторианским кодексом и 
приверженностью к стоицизму, воспитывалась в 
детстве в условиях приобщения к поведению stiff 
upper lip. Как отмечалось неизвестным автором, 

“as a child Queen Victoria was trained to keep her chin 
up - literally. A pricky sprig of holly was regularly placed 
under her collar”.

И К.Фокс, подробно описавшая отношения 
англичан к детям, и Д.Вэлмсли отмечают, что по-
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следние не создают «суеты» вокруг своих детей, 
стараются не хвалить их, как это делается у других 
народов. Д.Вэлмсли делает более жесткое заявле-
ние: «Веками в английском обществе существовала 
система детского апартеида, при которой к детям 
относятся как к низшим существам24. В традици-
ях общества передавать воспитание детей няне, а 
потом отправлять их в школы-интернаты». Инте-
ресно, что, по ее мнению, традиции воспитания 
сохраняются, потому что «все так делают» и «это 
закаляет характер», а главное  – это учит правилам 
хорошего тона. Здесь работает очень мощное пра-
вило «Не выпячивайся, будь, как все», такое родное 
для сердца англичанина. Англичане считают, что 
ребенок должен вырасти физически и психически 
сильным и готовым к жизни, не должен никому 
жаловаться, поскольку его не поймут ни учителя, 
ни родители25. Здесь уместно привести высказыва-
ние Э.М. Форстера: «It is not that the Englishman can’t 
feel – it is that he is afraid to feel. He has been taught at 
his public school that feeling is bad form. He must not 
express great joy or sorrow, or even open his mouth too 
wide when he talks -his pipe might fall out if he did». 
Таким образом, вся система воспитания нацелена 
на выработку умения «to keep stiff upper lip».

Наконец, мы бы хотели остановиться на фи-
зиологическом факторе. Почему именно такое со-
четание было выбрано для выражения концепта, 
включающего в себя такие черты, как  стойкость, 
сила духа, упорство, выдержка. Почему именно 
губа? Почему верхняя?

Во-первых, мимика играет наиважнейшую 
роль в процессе человеческого общения, опережая 
жесты и тем более слова. Лицо используется как 
регулятор общения, который открывает и закры-
вает коммуникацию, дополняет и меняет поведение 
окружающих, часто вообще заменяет вербальное 
общение26.

Приоритет лица, или тенденция придавать 
лицу больше веса по сравнению с другими комму-
никативными каналами, очевиден и подтвержден 
множеством исследований. Связанные с чертами 
лица стереотипы давно привлекают внимание уче-
ных. Например, высокий лоб является признаком 
интеллекта, тонкие губы – признаком добросовест-
ности, а полные губы – сексуальности27.

Интересно, что при отсутствии публики эмо-
ции выражаются гораздо реже, а, по мнению амери-
канского психолога А.Фридлунда, выражение лица 
не может быть чисто эмоциональным, оно всегда 
служит определенным социальным целям28. Бо-
лее того, изучение мельчайших лицевых движений 
показывает, что люди подсознательно повторяют 
экспрессии других людей, даже если те незначи-
тельны для сознательного восприятия.

Во-вторых, именно губы задействованы в вы-
ражении абсолютно всех эмоций. Более того, еще 
Ч.Дарвин определил, что мышцы, отвечающие 
за движение уголков губ, наименее подвержены 
контролю сознания со стороны человека, тогда 
как другие мышцы перешли в зону автоматизи-
рованного контроля. По движению губ довольно 
легко считывается состояние человека29. Ч.Дарвин 

также отметил, что плотно закрытый рот придает 
выражению лица решительность, а расслабленная 
нижняя челюсть является признаком слабости 
характера. Он также указывает, что напряжение 
мышц рта распространяется и на другие мышцы, 
приводя в тонус все тело. 

Согласно П.Экману, наиболее распростра-
ненным средством маскировки эмоционального 
состояния является улыбка, однако это верно не 
для всех культур30. Так, англичане находят необ-
ходимым сохранять верхнюю губу неподвижной, 
чтобы не выдавать своих переживаний в сложных 
ситуациях. Причем это настолько вошло в харак-
тер англичанина, что часто можно наблюдать, как 
подобное положение губ становится нормальным 
для человека и постоянно сохраняется на лице, оно 
определенным образом выгравировывается. Кроме 
того, небезынтересен тот факт, что в сравнении, 
например, с французским или немецким языком 
артикуляция губ в английском языке очень слабая, 
они никогда сильно не выдвигаются, не растягива-
ются и не округляются. Возможно, данная характе-
ристика артикуляционной базы связана с ценно-
стью для англичан изучаемого нами концепта SUL.

Подводя итог анализу факторов, лежащих в 
основе английского лингвокультурного концепта 
SUL, мы можем сделать следующие выводы:

– в первую очередь источником появления и 
развития такой черты характера, как stiff upper lip, 
является островное положение Англии, которое 
позволило ей относительно спокойно развивать-
ся в течение многих столетий без вмешательства 
иностранных государств, прививая ценность не-
зависимой жизни;

– сложные природные условия воспитали в ан-
гличанах терпение и трудолюбие, способность не 
пасовать перед трудностями. Кроме того, ровные 
пейзажи и умеренность температур также отрази-
лись на характере англичан, которые во всем имеют 
чувство меры и стараются не выпячиваться;

– обособленность островной жизни отразилась 
в концепте privacy, который непосредственно свя-
зан с изучаемым нами концептом SUL, поскольку 
в такой густонаселенной стране, как Англия, очень 
важно иметь свой собственный «островок безопа-
сности», который принадлежит только вам, а черта 
SUL  позволяет охранять свое личное простран-
ство;

– историческое развитие Англии внесло свой 
вклад в формирование концепта SUL: 

а) уважение к закону, соблюдение правил буд-
то вписаны в ДНК англичанина, что способствует 
контролю над эмоциями и сдержанному поведе-
нию; 

б) англичане – это нация, высоко ценящая сво-
боду, а следовательно, и ответственность человека 
за его действия, то есть человек должен стойко при-
нимать ситуацию, если он ошибся, не падать духом;

– важную роль в формировании английского 
характера сыграла религия, поскольку такие чер-
ты, как умеренность, скромность, сдержанность, 
являются пуританскими ценностями. Отсюда и 
стойкость англичанина перед лицом смерти;
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– если говорить о культуре нации, то основным 

показателем уровня ее развития является система 
воспитания, которая в нашем случае полностью 
направлена на умение «keep stiff upper lip»;

– наконец, выбор такой характеристики, как 
натянутая верхняя губа, для обозначения стойко-
сти, сдержанности, совершенно неслучаен и имеет 
физиологические основания. Мышцы губ нужно 
постоянно держать под контролем, они участвуют в 
выражении всех эмоций, их напряжение приводит 
в тонус все тело и позволяет лучше себя контроли-
ровать. 

Таким образом, анализ экстралингвистиче-
ских факторов позволил нам проникнуть в суть 

концепта SUL, увидеть причины его формирова-
ния и важности для английской культуры. Очень 
интересным является вопрос языковой репрезен-
тации данного концепта, чему будут посвящены 
последующие статьи.

Sosedova V.S. Extralinguistic Aspects of the 
English Concept Stiff Upper Lip.

Summary: The article concerns one of the basic 
Anglo-Saxon linguocultural concepts Stiff Upper Lip, 
which is an integral part of English national character. The 
analysis of such factors as geographic, historic, cultural 
and physiological ones gives a chance to delve into the 
essence of the concept and explain its importance for 
English culture. 
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В статье рассматривается эволюция университетов в связи с приобрете-
нием высшим образованием политикообразующей функции, а также реакция на 
эту эволюцию со стороны российских государственных органов власти, определя-
ющих образовательную политику. Делается вывод, что «догоняющее развитие» 
системы высшего образования России может оказаться успешной стратегией 
включения в конкуренцию за глобальное лидерство в образовательной сфере. 

Проблема образования с приобретением 
политикообразующей функции1 стала 
привлекать внимание специалистов в 

области международных отношений и мировой 
политики. В фокусе этих исследователей все чаще 
оказываются вопросы Болонского процесса2, об-
разования как «мягкой силы»3 и т.п., в меньшей 
степени пока – роль и социально-политические 
функции университета4. В свое время универ-
ситеты сыграли немалую роль в развитии не 
только науки, но и общества в целом. Представ-
ляется, что и в настоящее время возможен их 
своеобразный «ренессанс» в этой роли, только в 
принципиально иных масштабах и качественных 
отношениях.

В конце ХХ столетия на университет была 
сделана ставка в Европе при формировании 
процессов современного высшего образова-
ния. Именно университет был в центре вни-
мания Университетской хартии (Magna Charta 

Universitetum), принятой в 1988 г. в Болонье в 
связи с празднованием 900-летия старейшего 
европейского университета. Университетская 
хартия в дальнейшем легла в основу Сорбон-
нской декларации 1998 г. и Болонской деклара-
ции 1999 г., которая, в свою очередь, положила 
начало одноименному процессу. В Университет-
ской хартии подчеркивалось следующее: 

– автономность университета; 
– независимость университета от политиче-

ских и идеологических догм; 
– связь исследования и образования; 
– отказ от нетерпимости и ориентация на 

диалог.
В рамках Болонского процесса автоном-

ность университета стала означать, что именно 
университет принимает решения: 

– о своем полном или частичном (например, 
только о переходе на двухступенчатую систему 
и определении кредитов за каждый курс с целью 
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Российское высшее образование в мировом пространстве
постепенного подключения к процессу) вклю-
чении в Болонский процесс;

– выборе партнеров;
– определении кредитов за тот или иной курс 

и др. 
Университет в конечном итоге, а не студент или 

преподаватель определяет, в какой из университе-
тов ехать для продолжения обучения или чтения 
лекций и т.д. Именно университет в Болонском 
процессе является ключевой единицей интегра-
ции высшего образования. Путем предоставления 
университету автономности решается проблема 
совместимости учебных программ различных 
университетов как внутри одной европейской 
страны, так и в различных странах. В результате 
этого происходит своеобразная «самонастройка» 
и адаптация университетского образования – его 
гармонизация, но не унификация.

Болонский процесс и сформированное на его 
базе в 2010 г. Европейское пространство высшего 
образования5 осуществляется на основе межгосу-
дарственных соглашений, тем самым универси-
тет включается в процессы интеграции. В то же 
время часто университет заключает соглашения с 
другими университетами, находящимися вне ра-
мок Европейского пространства высшего образо-
вания. В этом случае университет вовлекается в 
процессы транснационализации, составляющие 
суть глобализации. Иными словами, с мирополи-
тической точки зрения университет оказывается 
своеобразным звеном, «соединяющим» процессы 
интеграции и глобализации. Справедливости ради 
необходимо отметить, что университет здесь не-
уникален. Бизнес, например, функционирует по 
такой же схеме. 

Болонским процессом не ограничивается роль 
университета в интеграционных и глобализацион-
ных процессах мира. Современный университет 
оказывается в центре множества сетевых отноше-
ний: 

– во-первых, это взаимодействие как с зару-
бежными университетами-партнерами, так и с 
университетами своей страны. Осуществляется 
оно в различных формах, например в рамках про-
граммы двойных дипломов, обменов, совместных 
программ нескольких университетов6 и т.п. В межу-
ниверситетских сетевых структурах одновремен-
но сосуществуют сотрудничество и конкуренция. 
Сотрудничество налаживается прежде всего между 
наиболее сильными университетами. Они же, как 
правило, формируют и различного рода ассоци-
ации (профильные внутри одного государства, 
международные и др.). Примерами таких ассоци-
аций могут служить Международная ассоциация 
университетов, созданная в 1950 г. при поддержке 
ЮНЕСКО и объединяющая 150 университетов7, 
Евразийская ассоциация университетов, созданная 
в 1989 г.8, Международная ассоциация президентов 
университетов, созданная в 1964 г.9, и др. 

Различная включенность в сетевые структуры 
усиливает стратификацию университетов. В насто-
ящее время в мире все более четко выделяется три 
группы университетов. Первая группа – это наи-

более успешные и престижные университеты (по 
отдельным отраслям науки или в целом), хорошо 
интегрированные в межвузовские сетевые отно-
шения и формирующие профессиональную сеть. 
Вторая группа – университеты, которые отчасти 
принадлежат к «первому кругу». Они стремятся 
войти в него полностью. Эти университеты име-
ют сетевые отношения с другими вузами, главным 
образом своей страны, но связи в значительной 
степени ограниченны (в том числе имеют в основ-
ном региональный характер). Третья группа – уни-
верситеты, которые практически не включены в 
межуниверситетские связи. Это «аутсайдеры», ра-
ботающие на локальном уровне. Границы между 
тремя группами университетов являются «подвиж-
ными», то есть университеты могут перемещаться 
из одной группы в другую. Кроме кооперативных 
связей и отношений между университетами раз-
вернется жесткая конкурентная борьба. Разумеется, 
такая конкуренция существовала и ранее. Однако 
сегодня в условиях корпоративных сетей и процес-
сов транснационализации она приобретает иной 
характер и иные масштабы;

– во-вторых, готовя специалистов разного 
профиля, университет занимается организацией 
студенческой практики, помогает выпускникам 
в поиске работы после окончания университета и 
т.д. В результате современный университет уста-
навливает тесные связи с бизнесом, структурами 
власти различного уровня, аналитическими цен-
трами, неправительственными организациями и 
другими организациями работодателей. В свою 
очередь работодатели проявляют активный ин-
терес в налаживании таких взаимоотношений с 
университетом. Для них это открывает возможно-
сти поиска и отбора будущих кадров, представле-
ния своей организации для широкой аудитории, а 
также возможности параллельной с основной дея-
тельностью преподавать и вести научную работу. В 
настоящее время все шире развивается практика, 
когда компания основывает кафедру в универси-
тете. Через нее осуществляется наиболее тесные 
связи образования и практической деятельности. 
Значимой структурой в поддержании и развитии 
связей с различными структурами общества ста-
новится ассоциация выпускников. Через ассоци-
ацию также нередко осуществляется и различные 
варианты спонсорской помощи; 

– в-третьих, университет все чаще и в боль-
шей степени становится значимой структурой 
гражданского общества. Университет выступает 
дискуссионной площадкой для обсуждения наи-
более острых научных и общественных вопросов. 
Высшие лица государств, другие политические и 
общественные деятели избирают университет для 
своих выступлений, ответов на вопросы студентов. 
Одновременно профессора, преподаватели универ-
ситета активно включаются в комментирование 
событий науки, техники, экономики, политики, 
развития общества и т.д. Все это дает дополни-
тельный импульс университету и для развития, и 
для привлечения студентов, а также повышает его 
конкурентоспособность на рынке.
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Таким образом, университет оказывается 
центром сетевых связей и отношений. При этом 
он сам «завязывает» множество «узлов» в них. 
Иными словами, современный университет ярко 
иллюстрирует феномен, названный М. Кастель-
сом «сетевым обществом» (network society)10. Это 
новое качество университета порождает для него 
и множество проблем. Университету приходится 
выполнять многие функции, которые для него ранее 
не были свойственны или, в лучшем случае, шли 
как второстепенные. В современном мире универ-
ситет, даже государственный, начинает во многом 
работать как корпорация, а также выполняет еще 
социальные функции. При этом для университета 
жизненно важным становится не потерять то, ради 
чего университет существует,– науку и образование. 
В целом на примере университета четко прослежи-
вается тенденция, характерная для современного 
мира и связанная с расширением и пересечением 
функций различных акторов мировой политики11. 

Проблемы возникают не только для универси-
тета, но и для общества в целом. Транснационали-
зация образования остро ставит вопрос сочетания 
«национального»» и «глобального» в современном 
образовании. Стратификация или поляризация 
университетов, их разделение на элитные, вклю-
ченные в различные сети, и тех, кто работает на 
локальном уровне, также порождает проблемы не 
только для самих университетов, но и для общества 
в целом, поскольку уровень образования в «локаль-
ных» университетах будет продолжать падать. Эти 
общие глобальные тенденции, влияющие на совре-
менную трансформацию университетов и их все 
большее удаление от традиционного «гумбольдтов-
ского» образца, проявляются и в России. При этом 
процесс встраивания российских университетов 
в глобальные профессиональные сети имеет свою 
специфику и характерные черты.

Одной из них стало то, что именно в России 
процесс так называемой «массовизации» высшего 
образования как элемента «революции в человече-
ском капитале», говоря словами Я.И. Кузьминова12, 
за последние два десятилетия проявился особен-
но сильно. Число студентов вузов в возрастной 
когорте молодежи 17–19 лет выросло с менее 40% 
в советский период до 65–90% в настоящее время13. 
Социальные причины этого понятны. Жесткая ори-
ентация СССР на элитистский характер высшего 
образования, соединяемая в условиях пролетар-
ской идеологии с необходимостью масштабного 
воспроизводства рабочего класса и логичным в 
условиях плановой экономики более равномерным 
распределением молодежи по различным профес-
сиональным стратам, все это привело к тому, что 
пресловутый numerus clausus в наборе студентов в 
СССР был невелик и ригиден.

Изменения в российской экономике после пре-
кращения социалистической модели привели, во-
первых, к взрывному спросу со стороны рынка на 
триаду профессий «экономист–юрист–менеджер» и 
соответственно на их подготовку. Во-вторых, эконо-
мическая свобода привела к возможности открытия 
частных вузов – чего вообще не было в СССР. В-

третьих, сокращение бюджетного финансирования 
государственных вузов по сравнению с советским 
периодом сделало их приоритетной стратегией раз-
вития платного образования как по выделяемым 
для этого вузом дополнительным местам, так и в 
рамках так называемой «филиализации» – откры-
тия отделений столичных вузов в других городах. 

Все это и привело к взрывному росту числа 
студентов в постсоветской России. Но одновре-
менно российские университеты очень остро 
почувствовали на себе и обратную сторону этой 
массовизации – значительно увеличившееся чи-
сло студентов на одного преподавателя, нехватку 
оставшихся прежними библиотечных ресурсов, 
сокращение или превращение в пустую формаль-
ность семинарских занятий и т.п. В результате все 
это стало представлять реальную угрозу для каче-
ства образования. Помимо того, массовизация 
вкупе с расширяющимся предпочтением к пись-
менным формам контроля знаний студентов над 
устными привела к существенному возрастанию 
доли учебной нагрузки в рабочем времени пре-
подавателей и соответственно снижению доли 
научно-исследовательской работы. А поскольку 
ключевым критерием международного рейтинго-
вания университетов являются именно результа-
ты НИР (в форме публикаций, проектов и пр.), то 
российские университеты оказались отброшены 
в нижние сотни глобальных рейтингов. Наконец, 
главный внешний элемент массовизации – введе-
ние ЕГЭ – очень быстро стал одной из наиболее 
острых и социально взрывоопасных проблем в 
современной России14.

Другая черта российской университетской спе-
цифики связана с крайне низкими условиями опла-
ты труда вузовских преподавателей. Стало общим 
местом, что их зарплаты (за вычетом нескольких 
успешных вузов-исключений) в разы (до десяти 
раз) меньше, чем на сравнимых должностях в уни-
верситетах не только развитых стран, но и многих 
развивающихся государств, сделавших ставку на 
приоритетное развитие и интернационализацию 
своих университетов (Малайзия, ЮАР, Саудовская 
Аравия, Индия, Аргентина). Эта ситуация хотя и 
неприглядна, но была объяснима в условиях эко-
номического обвала 1990-х гг. Но она продолжает 
сохраняться и сейчас, после десятилетия «тучных» 
нулевых. Высшая школа экономики совместно с 
Бостонским центром исследований международ-
ного высшего образования опубликовала в 2012 г. 
итоги международного проекта «Как платят про-
фессорам», проводимого группами локальных эк-
спертов по 28 странам. Россия занимает по этим 
подсчетам предпоследнее, 27-е место по средней 
зарплате по системе высшего образования в целом 
(617 долларов в месяц по ППС)15. Находящаяся на 
25-м месте Эфиопия предлагает своим вузовским 
преподавателям зарплату в два раза больше, чем в 
России (1207 долларов в месяц по ППС).

Для сравнения: лидер этого рейтинга – Канада 
(7196 долл./мес. по ППС), США – на пятом месте 
(6054 долл./мес.), а наши партнеры по БРИКС зани-
мают в нем следующие позиции: ЮАР – на третьем 
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месте (6531 долл./мес. по ППС, то есть выше США), 
Индия – на четвертом (6070 долл./мес. по ППС, 
тоже выше США), Бразилия – на 18-м (3179 долл./
мес. по ППС), Китай – на 26-м (720 долл./мес. по 
ППС). Из этих результатов очевидно, что лидеры 
БРИКС по вниманию к развитию национального 
университетского потенциала – отнюдь не те, о 
ком мы стереотипно думаем, и в самой меньшей 
степени – мы сами.

Далее, другой показатель сравнения. Возьмем 
выраженные «нефтяные» страны, чей ВВП, как и в 
России, формируется за счет экспорта углеводоро-
дов. Саудовская Аравия в этом рейтинге занима-
ет 6-е место, сразу после США (6002 долл./мес. по 
ППС), Нигерия – 13-е (4629 долл./мес. по ППС), то 
есть она платит своей профессуре в 7,5 раз боль-
ше, чем нефтегазовая Россия. Тоже не тот расклад, 
к которому мы стереотипно привыкли. Наконец, 
винить во всем постсоветский развал тоже не по-
лучается. В этом рейтинге Латвия и Казахстан хотя 
расположены также в нижней части, но все равно в 
2,5–3 раза превосходят Россию: Латвия – 23-я (1785 
долл./мес. по ППС), Казахстан – 24-й (1553 долл./
мес. по ППС). 

Вдобавок к этому университетские зарплаты 
в России, особенно на низших преподавательских 
должностях, ниже средних по рынку труда в самой 
России – ассистенты и старшие преподаватели 
получают в среднем 67% от средней зарплаты по 
российской экономике в целом, доценты – 86 %; и 
только профессора – 125 %16. Все это красноречиво 
объясняет и «утечку мозгов» молодых аспирантов и 
«постдоков» из России17, и их уход в другие сектора 
экономики в самой стране. Все это, согласимся, вли-
яет и на снижение профессионализма российского 
преподавательского корпуса, и на его мотивацию 
к работе.

Третья черта, характерная для российских 
университетов, – это низкая академическая мо-
бильность преподавателей и так называемый 
«инбридинг», когда каждый университет функци-
онирует в условиях замкнутой кадровой системы: 
принимает в аспирантуру своих выпускников; на-
значает ассистентами своих аспирантов, а затем 
через формальные и неальтернативные конкурсы 
продвигает их по служебной лестнице18. Понятно, 
что этот «инбридинг» не во всем плох, но то, что 
подобное самозакрытие вуза от национальной и 
международной конкуренции в борьбе за лучшие 
кадры вполне может привести к стагнации, тоже 
очевидно.

Вот таковы три аспекта, которые ощутимо тя-
нут «вниз» российские университеты в глобальной 
конкуренции – излишняя массовизация высшего 
образования, крайне низкие зарплаты преподава-
телей и внутренний «инбридинг» в большинстве 
вузов. И на этом фоне, напомним, важнейшей 
стратегической задачей российского высшего об-
разования В.В. Путин в цикле своих указов после 
вступления в должность Президента России 7 мая 
2012 г. объявил вхождение сразу нескольких рос-
сийских университетов в первую сотню мировых 
рейтингов вузов за ближайшие годы19. 

Очевидно, что без решения этих трех проблем 
(и понятно, что не только их) реализация этой задачи 
будет крайне затруднена. Нужно подчеркнуть, что 
Министерство образования и науки России уже ве-
дет эффективную, хотя и социально взрывоопасную 
работу по этим направлениям. В борьбе с излишней 
массовизацией мы видим; 

– и явную тенденцию к снижению контрольных 
цифр приема студентов на бюджетной основе в боль-
шинстве вузов; 

– и более строгое рейтингование и ранжиро-
вание самих вузов через селекцию вузов-лидеров 
(в рамках известных программ по приоритетному 
национальному проекту «Образование», националь-
ным исследовательским университетам, федераль-
ным инновационным площадкам, предоставлению 
лучшим университам права на собственные обра-
зовательные стандарты и т.п.). 

Другая тенденция здесь – это слияние вузов 
как в рамках создания федеральных университетов, 
так и на региональном уровне. Этот процесс (соче-
тающийся с неизбежной оптимизацией штатов), 
впрочем, и вызвал серьезный социальный протест, 
который в ряде случаев получил общероссийский 
резонанс и в недавнем случае в Тамбове привел к от-
мене министерского приказа о слиянии вузов города. 
Что касается роста зарплат, то здесь министерство 
также выбрало стратегию первоочередной поддер-
жки вузов-лидеров. При сохраняющейся ригидно-
сти и низком уровне базовых бюджетных ставок 
это привело к серьезной модернизации надбавок за 
различные академические достижения. Связанные 
с этим внутренняя диверсификация и расслоение 
внутри самого университета и создание в нем откры-
той конкурентной среды между преподавателями 
позволили устранить наиболее «замшелые» формы 
«инбридинга» (хотя не без ущерба для социальной 
сплоченности профессуры). Этому же способство-
вали и начавшиеся министерские конкурсы по при-
глашению на работу в Россию ведущих зарубежных 
профессоров.

Таким образом, можно сделать вывод, что в ву-
зовском сообществе России начата серьезная рабо-
та по внутренней модернизации и стратификации. 
Она проводится как на министерском уровне, так и 
в отдельных университетах. Рост конкурентности (и 
ожидаемый в связи с этим рост транспарентности) и 
должен привести к формированию устойчивой стра-
ты вузов-лидеров, которые будут способны достойно 
включиться в глобальные университетские сети и 
вывести Россию в число реальных лидеров мировой 
образовательной политики. Это тот случай, когда 
«догоняющее развитие» может стать успешным.
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В статье рассматривается содержание академического дискурса о высшем 
образовании в условиях глобализации. Утверждается, что высшему образованию 
присущи такие качества, как транснационализация, сетевая самоорганизация и 
маркетизация. Отмечается также, что стратегическое развитие и стратифи-
кацию вузов целесообразно анализировать с помощью концепции университета 
как позиционного блага. Для российской системы высшего образования дается 
рекомендация переходить от принципов нового государственного менеджмен-
та к идеям «governance». Этот шаг должен обеспечить интернационализацию 
российского высшего образования при сохранении ее в качестве общественного 
блага с учетом национальной специфики и исторически сложившихся традиций. 

В условиях современных процессов глобали-
зации и регионализации происходит фор-
мирование глобального и региональных 

пространств высшего образования1. При этом, как 
ни в одной другой сфере общественной жизни, в 
системе образования укоренены особенности на-
ции, культуры, религии, локальных и региональных 
социальных практик. Образование является одним 
из ключевых институтов, поддерживающих идео-
логию и единство нации. При этом высшее обра-
зование также служит основой научного развития 
государства, а следовательно, и его экономической 
и политической безопасности. Поэтому вопросы 
эффективной организации системы образования, 
адаптации ее к перемасштабированию размерно-
сти власти в мировой политике становятся приори-
тетом политики ведущих государств мира. Кроме 
того, образование становится и важным ресурсом 
мирополитического влияния, выраженного в тер-
мине «мягкая власть»2. 

Перед правительствами современных госу-
дарств стоит непростая задача: примирить импера-
тив интеграции национальных систем образования 
в региональное и глобальное пространство высше-
го образования с целью повышения их качества, 
конкурентоспособности и привлекательности с 
сохранением за образованием функции самосто-
ятельной исторической ценности и инструмента 
поддержания национальной и культурной иден-
тичности3. 

Эта противоречивая задача породила в мире 
широкую дискуссию о реформе образования. В 
данной работе очерчены основные темы и направ-
ления данной дискуссии, а также рассмотрены от-
крывающиеся возможности для России.

Теоретическая матрица анализа трансформа-
ции образования в условиях глобализации скла-
дывалась под влиянием социологов глобальной 
культуры и информационного общества. Это, пре-
жде всего, американский антрополог, исследователь 
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феномена глобальной культуры А. Аппадурай4 и 
его соотечественник, видный социолог, теоретик 
сетевого общества М. Кастельс5. Несмотря на свою 
преимущественно локальную природу, культура 
все же приобрела в условиях глобализации выра-
женное глобальное измерение. А. Аппадурай ввел 
в академический оборот понятия, описывающие 
глобальные потоки идей, практик, институтов и 
людей:

– «этноландшафты» (ethnoscapes) – глобаль-
ные потоки людей; «финансовые ландшафты» 
(financescapes) – глобальные потоки торговли, де-
нег и капитала; 

– «техноландшафты» (technoscapes) – потоки 
технологий;

– «медиаландшафты» (mediascapes) – потоки 
идей и образов в популярной культуре; 

– «идеоландшафты» (ideascaes) – потоки идей, 
связанных с политическим управлением. 

Эти ландшафты формируют «воображаемые 
миры», которые фиксируют исторически сложив-
шиеся индивидуальные и групповые представле-
ния людей в общем интерсубъективном трансна-
циональном пространстве. Основной принцип и 
модус существования этого пространства описы-
вается в трудах А. Аппадурая как самоорганизую-
щийся хаос. Соответственно и методология ана-
лиза глобальной культуры опирается на теорию 
хаоса, синергетику.

Вклад М. Кастельса в изучение культуры в 
условиях глобализации заключается в выделении 
им сети в качестве доминирующего принципа ор-
ганизации социальных процессов в современном 
мире. Сетевая структура стала естественной мор-
фологией современного общества и всех проте-
кающих в нем процессов. По своей природе сеть 
транснациональна и не иерархична. Следовательно, 
структурным антиподом сети является современ-
ное государство как предельное институциональ-
ное выражение иерархии и территориальности 
(противоположность транснациональности). Гло-
бальная культура неизбежно становится инород-
ным явлением в современной политической модели 
мира, основанной на суверенном территориальном 
государстве. И, как инородное явление, оно трудно 
поддается управлению институтами этого мира и 
вынуждено развиваться через самоорганизацию.

Информационно-коммуникационные техно-
логии – главная новизна современного витка гло-
бализации и инфраструктурная основа сетевой 
организации социальных отношений – вывели на 
новый качественный и масштабный уровень раз-
витие наукоемкого производства. В результате, как 
никогда ранее, усилилась связь и взаимовлияние 
науки (и культуры в целом как основы науки) и 
экономики. Наука и образование превратились в 
стратегическую отрасль национальной экономи-
ки, и при этом данная отрасль трудно поддается 
государственному управлению, так как инородна 
политическому устройству современного мира.

Усиление взаимовлияния науки/образова-
ния и экономики выражается главным образом 
в маркетизации сферы образования, в концепту-

ализации и организации образовательного про-
цесса как производства образовательных услуг со 
всеми вытекающими отсюда позитивными и нега-
тивными последствиями для самого образования 
и общества в целом. Основное положительное 
следствие симбиоза науки/образования и эконо-
мики – рост государственного финансирования 
высшего образования. Основное негативное след-
ствие – снижение академической независимости 
университетов от рынка, в результате чего слабо ре-
ализуется одна из основных функций университе-
тов. Заключается она в обеспечении эксклюзивного 
пространства свободы от давления государства, 
рынка и гражданского общества, в котором про-
фессора проводят интересующие их исследования 
и транслируют студентам на лекциях и семинарах 
полученное ими знание. Именно благодаря этому 
пространству свободы университеты способны 
производить общественное благо – проблемати-
зировать доминирующие формы мировоззрения 
ради рефлексивного развития общества.

В аналитической матрице А. Аппадурая и  
М. Кастельса, таким образом, выделяются по 
крайней мере три структурные особенности 
культурных/образовательных процессов в усло-
виях глобализации: транснационализация,  сете-
вая самоорганизация и маркетизация. Системы 
высшего образования в условиях глобализации 
стремятся к самоорганизации по сетевому прин-
ципу и функционируют как транснациональные 
системы производства образовательных услуг. Та-
кое видение проблематики высшего образования в 
условиях глобализации определяет и содержание 
соответствующего академического дискурса. Так, 
можно выделить следующие направления развития 
данного дискурса: экономика знаний, непрерывное 
обучение (lifelong learning), человеческий капитал, 
глобальная интеллектуальная миграция и неоли-
берализм6.  

Экономика знаний служит зонтичным по-
нятием для всех остальных  вышеперечисленных 
концепций. Эффективное участие в экономике 
знаний, где основным фактором производства 
является знание и способность создавать новое 
знание, предполагает непрерывное обучение для 
наращивания своего человеческого капитала, 
что стимулирует глобальную интеллектуальную 
миграцию в лучшие научные и образовательные 
центры мира. И все эти процессы объясняются, 
легитимируются и стимулируются неолиберальной 
идеологией повышения рыночной эффективности 
за счет дерегуляции, приватизации и либерализа-
ции глобальных потоков товаров, финансов, услуг 
и рабочей силы. Задача образования в экономике 
знаний – развивать соответствующие навыки и 
компетенции у студентов, а также способность к 
непрерывному их самообучению для адаптации к 
постоянно меняющимся запросам рынка.

Способность к непрерывному самообучению 
и реализация этой способности на практике при-
знаны в документах ОЭСР и ЕС ключевой состав-
ляющей человеческого капитала7. Образование 
быстро устаревает в меняющемся мире. В ре-
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зультате не только студенты, но и преподаватели 
должны постоянно переучиваться, обновлять 
учебные программы, преодолевать естественную 
институциональную инерцию в высшем обра-
зовании – получать ренту от когда-то созданных 
учебных программ и методов обучения.

Интеллектуальная миграция приобрела се-
годня новые особенности. Если раньше основное 
содержание дискуссии в этой сфере заключалось в 
проблеме «утечки мозгов», то сегодня Глобальная 
комиссия по международной миграции предла-
гает описывать современное положение дел с ин-
теллектуальной миграцией с помощью понятия 
«циркуляция мозгов». «Учитывая перемены в ме-
ждународной миграции, понятие «утечка мозгов» 
устарело, так как оно подразумевает, что мигрант, 
покинувший свою родную страну, больше в нее 
не возвращается. Сегодня возросшая человече-
ская мобильность лучше отражается в понятии 
«циркуляция мозгов». Оно описывает тенденцию 
регулярного или спорадического возвращения 
мигрантов на родину, в результате чего происходит 
ее обогащение приобретенными навыками и уме-
ниями мигрантов, которые при этом проживают 
на постоянной основе за рубежом»8. Способствуют 
«циркуляции мозгов» национальные программы 
возвращения выдающихся ученых на родину. Такие 
программы активно развивает Китай, где в отно-
шении «репатриантов» даже появился устойчи-
вый термин «черепахи». Морские черепахи всегда 
возвращаются для выведения потомства к месту 
своего рождения. Подобные программы также су-
ществуют в Малайзии и России.

Идеология неолиберализма предполагает при-
ватизацию сферы образования при сохранении 
государственного контроля общих показателей ка-
чества обучения. Так или иначе, но непосредствен-
ное государственное вмешательство в университет-
скую жизнь в странах ОЭСР постепенно снижается. 
Управление образовательной сферой приобретает 
все более опосредованный характер. Хотя следует 
отметить, что, к примеру, реализация Болонско-
го процесса пошла по пути бюрократизации, что 
вольно или невольно приводит к излишнему дав-
лению со стороны иерархических государственных 
структур на сетевое университетское сообщество, 
сокращая его академическую свободу.

Важным следствием распространения идео-
логии неолиберализма стало внедрение в системы 
высшего образования принципов нового государ-
ственного управления (new public management). 
Эти принципы сформировались при реформи-
ровании общественного сектора в англосаксон-
ских странах в 1980-х гг. Новый государственный 
менеджмент сводится к идее приближения ме-
неджмента в общественном секторе к методам, 
принятым в бизнесе. Фундаментальная предпо-
сылка нового государственного менеджмента, 
как отмечает И.Н. Баранов, состоит в схожести 
процессов управления в государственных и част-
ных организациях9.  Набор принципов нового 
государственного управления включает в себя 
следующие положения10:

– повышение прозрачности расходов с при-
вязкой затрат к результатам деятельности, а не 
к используемым ресурсам. Результаты при этом 
должны быть представлены в виде количественных 
показателей эффективности и производительно-
сти;

– трансформация процесса предоставления 
услуг путем внедрения квазирыночных форм ор-
ганизации (в частности, разделения функций поку-
пателя и поставщика услуг) вместо традиционных 
вертикальных функциональных структур;

– создание конкурентной среды поставщиков 
услуг.

Со временем новый государственный менед-
жмент утратил свою привлекательность на Запа-
де. Его сменила новая концепция –  «governance»11. 
Отделение управления от политики, на котором 
настаивал новый государственный менеджмент, 
было бесперспективным. Согласно Л.В. Сморгуно-
ву, концепция «governance» объединяет механизмы, 
процессы и институты, через которые граждане и 
группы выражают свои интересы, реализуют свои 
законные права, выполняют обязанности и балан-
сируют между различиями. Общий смысл концеп-
ции состоит в том, что государственное управление 
становится менее жестким, детализированным и 
регламентированным, оно базируется скорее на го-
ризонтальных, чем на вертикальных связях между 
государственными органами, ассоциациями гра-
жданского общества и бизнесом.

Если новый государственный менеджмент как 
набор принципов по управлению ушел из государ-
ственного управления, то в сфере высшего обра-
зования он сохранил свои позиции. Как отмечает 
С. Маргинсон, внедрение принципов управления 
нового государственного менеджмента в сферу об-
разования является прямым следствием не гло-
бализации, а американизации – импортирования 
социальных практик из США12.

В сфере высшего образования новый госу-
дарственный менеджмент проявляется в усиле-
нии административного контроля над учебным и 
научным процессами в университетах с помощью 
их количественных показателей. К примеру, науч-
ная деятельность измеряется по двум показателям: 
количество публикаций в авторитетных научных 
журналах и количество цитат на них. Широкое 
распространение получила практика измерения 
эффективности и успешности университетов с 
помощью рейтингов. Наиболее известными яв-
ляются Шанхайский рейтинг, рейтинг Times Higher 
Education и Quacquarelli Symonds (QS).

Исходя из принципов нового государственно-
го менеджмента, важнейшим стимулом развития 
университетов служит конкуренция. Исследования 
конкуренции между вузами дают богатый матери-
ал для классификации и определения основных 
целей развития, которые университеты ставят 
перед собой. Конкуренция между университета-
ми имеет ряд особенностей, связанных с тем, что 
университет является позиционным благом. Кон-
цепция позиционного блага (positional good) была 
разработана Ф. Хиршем для обозначения вещей 
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или товаров, которые ценятся исключительно за 
их редкость13. С. Маргинсон использовал эту кон-
цепцию для анализа конкуренции в среде высше-
го образования и выявил, что реальный критерий 
конкуренции среди элитных вузов – это престиж, 
а не качество образования14.

Так, согласно многочисленным исследованиям 
абитуриенты выбирают университет, ориентируясь 
преимущественно на его социальный статус15. Ре-
путация не единственный критерий отбора, но она 
важнее для студента, чем качество образования16. 
Престиж и репутация университетов хорошо из-
вестны абитуриентам, а качество обучения – нет. 
Однако престиж не всегда означает качество. По-
казателем престижа служит не только положение 
университета в международных рейтингах, но и 
конкурс, проходной балл при поступлении. Чем 
они выше, тем престижнее университет и тем боль-
ше студентов он к себе привлекает.

Анализ престижных университетов с точки 
зрения концепции позиционного блага позволяет 
увидеть, что ценность таких институтов основа-
на на их эксклюзивности и немногочисленности. 
Они престижны именно потому, что число их ог-
раниченно. И в отдельно взятой стране количество 
престижных университетов не может превышать 
определенного небольшого числа, даже если все 
университеты в этой стране будут располагаться 
на одном качественном уровне. При расширении 
числа престижных университетов будет неизбежно 
снижаться их престиж и значимость. Это яркий 
пример игры с нулевым результатом. Элитные уни-
верситеты никогда не могут позволить себе пол-
ностью удовлетворять спрос на элитное высшее 
образование в обществе. Для поддержания сво-
его статуса университеты могут только частично 
удовлетворять рыночный спрос, что противоречит 
экономическим законом максимизации прибыли, 
но полностью укладывается в логику производства 
позиционных благ. Университеты, таким образом, 
не могут вести себя на рынке так же, как Sony или 
Starbucks. Экономическая стратегия университе-
та – максимизация социального, академического 
и научного статуса, а не прибыли. Прибыль в этой 
стратегии играет вспомогательную роль. Статус 
всегда можно капитализировать, если необходимы 
средства для финансирования новых образователь-
ных и исследовательских программ, направленных 
на повышение статуса.

Высокий статус исследовательских универси-
тетов основан на вере в позитивную связь между 
наукой и образованием. Однако, как показывают 
исследования, на уровне бакалавриата и магистра-
туры такой связи не наблюдается17. И это неудиви-
тельно. В качестве показателя положительной свя-
зи образования и науки должно быть не качество 
преподавания, а статус и престиж университета. 
Наличие выдающихся исследователей в профес-
сорско-преподавательском составе университета 
привлекает в университет лучших и наиболее та-
лантливых студентов, которые показывают высо-
кие достижения в учебе не потому, что их хорошо 
учат, а потому, что они сами талантливы и целе- 

устремленны. Отбор лучших студентов осуществ-
ляется благодаря высоким проходным баллам при 
поступлении. Обычно лучшие студенты приходят 
в университеты из состоятельных семей, способ-
ных оплачивать завышенную стоимость обучения 
в престижном вузе. Средства, вырученные от уче-
бы студентов, направляются университетами на 
рекрутинг новых, выдающихся исследователей и 
развитие новых исследовательских программ. В 
результате престиж университета в целом растет, 
а качество преподавания может оставаться даже 
на посредственном уровне. Таким образом, элит-
ный исследовательский университет является 
эксклюзивным (полузакрытым) клубом лучших 
профессоров-исследователей и лучших студентов, 
связанных между собой иногда только фактом 
своего нахождения в одном университете, но не 
процессом передачи знания и обучения.

Позиционно рынок высшего образования, де-
лает вывод С. Маргинсон, является игрой по дости-
жению наилучшего соответствия между статусной 
иерархией университетов и статусной иерархией 
общества. Опыт систем высшего образования в 
развитых странах свидетельствует, что выгоды от 
иерархического распределения университетов в 
системе получают наиболее влиятельные в соци-
альном смысле группы населения. Таким образом, 
рынок высшего образования имеет олигополисти-
ческую структуру с вертикальной иерархической 
стратификацией. На верхнем эшелоне исследова-
тельские университеты демонстрируют удивитель-
ную устойчивость по сравнению с «чемпионами» 
в других секторах экономики.

Следует отметить, что все влиятельные уни-
верситетские рейтинги ориентируются именно 
на специфику элитных исследовательских уни-
верситетов. Показатели научной деятельности иг-
рают в них ключевую роль18. На нижнем эшелоне 
конкуренция имеет совсем иной характер. В силу 
дефицита ресурсов университеты нижнего эше-
лона концентрируют свои усилия исключительно 
на преподавании. Привлекать исследователей в 
штат они позволить себе не могут. Несмотря на то 
что такие университеты могут достигать высоких 
результатов в образовательной сфере, как пра-
вило, их статус остается недооцененным, так как 
они не входят в группу элитных исследовательских 
университетов. Если цель элитных университетов 
заключается в максимизации престижа, то для 
университетов нижнего эшелона главная задача 
состоит в приумножении прибыли. Это стремление 
толкает университеты этой категории к расшире-
нию своего присутствия на рынке образователь-
ных услуг за счет максимального удовлетворения 
спроса.

Среди университетов можно также выделить 
промежуточное звено между элитными исследова-
тельскими и учебными университетами. Это уни-
верситеты, которые в отличие от учебных вузов 
обладают ресурсами для развития исследователь-
ской деятельности, но не входят в эксклюзивную 
группу элитных исследовательских университетов. 
Новым университетам чрезвычайно сложно про-
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рваться на рынок престижных вузов. Обычно все 
оканчивается тем, что элитные вузы перекупают 
у новых университетов интересные программы и 
многообещающих исследователей.

Таким образом, С. Маргинсон выделяет три 
типа университетов, представленных в табл. 1.

Таблица 1 
Сегментация университетов на нацио-

нальных рынках высшего образования
Элитные 
исследовательские 
университеты 
(сегмент 1)

Относительно закрытая 
группа высокообеспеченных 
университетов с богатой 
историей выдающихся 
профессоров и студентов, 
высочайшим качеством 
исследовательской 
деятельности. Цель – 
максимизация престижа, а 
не дохода. Нет стремления к 
расширению.

Исследовательские 
университеты 
(сегмент 2)

Полузакрытая группа 
университетов, которые 
стремятся попасть в 
первый сегмент, но служат 
преимущественно источником 
«утечки мозгов» для 
элитных вузов. Иногда могут 
использовать коммерческие 
проекты для получения дохода.   

Учебные 
университеты 
(сегмент 3)

Открытая группа 
университетов, нацеленных 
на максимизацию доходов за 
счет увеличения количества 
учебных программ и студентов. 
В силу ограниченности 
ресурсов не могут позволить 
себе исследовательскую 
деятельность, ориентируются 
исключительно на 
образование.

Глобальная конкуренция между университе-
тами имеет схожую структуру. В мире сложились 
три направления транстерриториальной образо-
вательной деятельности:

– во-первых, это мобильность студентов между 
странами ОЭСР; 

– во-вторых, студенты из развивающихся 
стран, особенно азиатских, приезжают на учебу в 
англоговорящие страны. Глобальная конкуренция 
между вузами наиболее интенсивна именно в от-
ношении этой категории студентов; 

– в-третьих, это распространение по миру фи-
лиалов ведущих международных университетов и 
развитие дистанционного обучения.

Стратификация вузов на глобальном рынке 
образовательных услуг повторяет стратификацию 
университетов в границах национальных госу-
дарств. Здесь также есть элитный сегмент, пред-
ставленный исследовательскими университетами, 
и низовой эшелон учебных вузов, а между ними 
располагается широкий пласт университетов, обла-
дающих в разной пропорции чертами первых двух 
категорий, но не в достаточном объеме, чтобы быть 
причисленными к одной из них. Данная страти-
фикация отражает и асимметрию регионального 
развития в мире19.

Для элитных исследовательских вузов нали-
чие иностранных студентов на кампусе является 
просто признаком хорошего тона. Иностранные 

студенты не увеличивают их престиж. Единственно, 
за кем действительно охотятся элитные исследо-
вательские вузы на международной арене, – это 
талантливые аспиранты, которые могут повысить 
качество исследований в вузе и тем самым повы-
сить его престиж. Конкуренция за иностранных 
студентов реализуется преимущественно среди 
учебных университетов, которые стремятся макси-
мизировать свою долю на рынке образовательных 
услуг с целью увеличения доходов.

Следует отметить, что с начала 2000-х гг. наме-
тился определенный поворот в сторону от нового 
государственного менеджмента в системе высше-
го образования. Так, в 2001 г. президенты четырех 
общественных структур в области образования 
(Европейской ассоциации университетов, Амери-
канского совета по образованию, Совета по аккре-
дитации высшего образования США, Ассоциации 
колледжей и университетов Канады) подписали 
совместную Декларацию, в которой подчеркивает-
ся: институты – члены объединения – поставили 
задачу устранить препятствия для международного 
обмена в сфере высшего образования, используя 
соглашения и договоры вне системы торговой по-
литики20. 

В совместной Декларации авторы излагают 
принципы, которыми они руководствовались, со-
здавая данный документ:

– высшее образование существует для обслу-
живания общественных интересов и не является 
товаром «широкого потребления»;

– высшее образование существенно отличается 
от большинства других услуг;

– обязанность регулирования высшего образо-
вания должна оставаться в ведении компетентных 
органов соответствующей страны.

Однако эти принципы остаются пока во мно-
гом в подчинении идей нового государственного 
менеджмента. При этом Маргинсон утверждает, 
что в самих США высшее образование уже ушло от 
нового государственного менеджмента. Несмотря 
на это, новый государственный менеджмент про-
должает копироваться в других странах. Например, 
сегодня многие вузы в России реорганизовывают 
свой образовательный процесс в соответствии 
с международными стандартами качества ISO 
9000–9001. Стандарты качества ISO – инструмент 
оптимизации систем управления предприятием. 
Следовательно, университет приравнивается к 
предприятию, а студенты – к потребителям услуг 
этого предприятия21.

Таким образом, университеты в современном 
академическом дискурсе, кроме ранее отмеченных 
свойств (транснационализация, сетевая самоор-
ганизация и маркетизация), приобрели также 
признаки позиционного блага. Концептуализа-
ция университета в качестве позиционного блага 
позволяет определить экономические основания 
поведения различных категорий университетов в 
глобальном мире транснациональных отношений. 
В такой идейный и фактический контекст интегри-
руется российское высшее образование. Существу-
ет множество исследований, посвященных данной 
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проблематике22, в которых интернационализация 
российского высшего образования рассматривает-
ся как необходимая мера в условиях глобализации 
высшего образования. При этом оговаривается, 
что интернационализация должна основываться 
на идее импорта лучших мировых практик в об-
ласти высшего образования при сохранении всего 
лучшего, что было наработано отечественной тра-
дицией в области высшего образования23.

Опыт анкетного опроса профессоров и пре-
подавателей более 50 вузов России по вопросам 
интернационализации российского высшего об-
разования показывает схожие результаты. Опрос 
проводился под руководством д.полит. наук, про-
фессора МГИМО О.Н. Барабанова в рамках НИР 
по теме «Российское высшее образование в обще-
мировом и европейском пространстве: соотно-
шение приоритетов гармонизации и сохранение 
национальной специфики», проводимой в рамках 
реализации ФЦП «Научные и научно-педагогиче-
ские кадры инновационной России» на 2009–2013 
гг. Ответы были получены от 53 респондентов. 
Большинство из них поддерживают политику ин-
тернационализации российской системы высшего 
образования. 98% ответивших на вопросы анкеты 
полагают, что интернационализация высшего об-
разования позволит повысить уровень подготовки 
студентов и аспирантов и качество научных иссле-
дований в российских вузах. Основные пробле-
мы интернационализации высшего российского 
образования респонденты видят в совмещении 
требований Болонской системы с требованиями 
российской системы высшего образования, а глав-
ные преимущества российских вузов на междуна-
родном рынке высшего образования – акцент на 
фундаментальные знания. 

При этом обнаружилось отрицательное от-
ношение к университетским рейтингам, но по-
ложительно – к измерению профессиональной 
пригодности преподавателей по количественным 
показателям их научной деятельности (индекс 
Хирша). Здесь проявляется определенное проти-
воречие. Влиятельные университетские рейтинги 
строятся в значительной степени на количествен-
ных показателях научной деятельности сотруд-
ников университетов. Кроме того, и рейтинги, и 
индексы Хирша – все это взаимосвязанные части 
единой идеологии нового государственного менед-
жмента. Невозможно принимать идеологию нового 
государственного менеджмента в сфере высшего 
образования по частям.

Пожалуй, главный вывод, который можно 
сделать из анализа эволюции высшего образо-

вания в условиях глобализации для российского 
высшего образования, заключается в том, что не 
следует повторять ошибки Запада. Новый госу-
дарственный менеджмент не подходит для управ-
ления высшим образованием, так как универси-
тет и обучение в нем не является частным благом. 
Высшее образование – публичное благо и должно 
управляться как публичное благо с привлечени-
ем всех заинтересованных сторон (государство, 
профессура, студенты, гражданское общество, 
рынок), и измерять эффективность деятельности 
вузов не всегда возможно только количествен-
ным показателями. Например, такая ключевая 
функция университетов, как проблематизация 
доминирующих форм мировоззрения ради реф-
лексивного развития общества, не поддается ко-
личественным замерам.

Целесообразно постепенно отходить от но-
вого государственного менеджмента в системе 
российского высшего образования (благо он еще 
не укоренился в ней) и развивать управление дан-
ной системой на основе принципов «governance», 
о которых говорилось выше. Преимущество 
«governance» – коллегиальное управление выс-
шим образованием как общественным благом. 
Но для коллегиального управления каждый из 
участвующих акторов должен обладать отно-
сительной автономией друг от друга. В связи с 
этим необходимо поощрять и усиливать неза-
висимость университетов в российской системе 
высшего образования. Независимым университе-
там, государственным органам, рынку и граждан-
скому обществу, возможно, удастся создать такую 
систему управления высшим образованием, при 
которой интернационализация высшего образо-
вания будет учитывать национальную специфику 
и традиции в отечественных вузах.

Kharkevic M.V. Globalization and Higher 
Education: Opportunities for Russia.

Summary: The article reviews the content 
of academic discourse on higher education and 
globalization. It posits that according to the discourse 
under globalization the higher education has developed 
such properties as being transnational, self organizing 
through networks and commercialized. It also stresses that 
strategic development and stratification of universities 
are best understood through the concept of university as 
a positional good. For the Russian higher education the 
article suggests moving away from ideas of new public 
management to governance. Such a step should provide 
for internationalization of Russian higher education while 
preserving it as a public good with its national character 
and traditions.

Ключевые слова Keywords

Высшее образование, глобализация, дискурс, новый 
государственный менеджмент, «governance».

Higher education, discourse, new public management, 
“governance”.



Российское высшее образование в мировом пространстве

1. См.: Качанов Д.А. Регионализация, интернационализация и глобализация высшего образования // Право и управление. XXI 
век. 2009. №1. С. 73-76.

2. См.: Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России // Вестник МГИМО-Университета. 
2012. №4. С. 85–93.

3. См.: Налетова И.В. Процессы глобализации и интернационализации в современном высшем образовании/
4. Appadurai A. Modernity at large: Cultural dimensions of globalisation. Minneapolis: University of Minnesota Press, 1996.
5. Castells M.. The rise of the network society. Oxford, UK: Blackwell, 2000.
6. См.: Spring J. Research on Globalization and Education // Review Of Educational Research. – 2008. – Vol. 78, No. 2, pp. 330–363.
7. См.: Field J. Lifelong education. International Journal of Lifelong Education. – 2001. – 20(1). – P. 3–15; A memorandum on lifelong 

learning / Commission of the European Communities Commission staff working paper. Brussels, Belgium: European Commission, 2000.
8. Report of the Global Commission on International Migration. Migration in an interconnected world: New directions for action. Geneva, 

Switzerland: Global Commission on International Migration, 2005. – P. 31.
9. См.: Баранов И.Н. Новый государственный менеджмент: эволюция теории и практики применения // Российский журнал 

менеджмента. 2012. Т 10, № 1. С 53.
10. Там же.
11. См.: Сморгунов Л.В. Сравнительный анализ политико-административных реформ: от нового государственного менеджмента 

к концепции “Governance” // Полис. 2003. №4. С. 50-58.
12. См.: Marginson S,  Van Der Wende M. Globalization and Higher Education // OECD Education Working Papers, No. 8, OECD Publishing 

// http://dx.doi.org/10.1787/173831738240
13. См.: Hirsch F. Social Limits to Growth. Cambridge: Harvard University Press, 1976.
14. См.: Marginson S. Dynamics of National and Global Competition in Higher Education // Higher Education. – 2006. Vol. 52. – P. 1–39.
15. См.: Moogan Y., Baron S. and Harris K. Decision-making Behaviour of Potential Higher Education Students // Higher Education Quarterly. - 

1999. – Vol. 53(3). -  P. 211–228.
16. См.: Marginson S. Dynamics of National and Global Competition in Higher Education // Higher Education. – 2006. Vol. 52. – P. 3.
17. См.: Terenzini P. T., Pascarella E. T. Living with myths: Undergraduate education in America // College Student Affairs Administration / 

E. J. Whitt (Ed.) Needham Heights: Simon & Schuster Custom Publishing, 1994. P. 173-179.
18. См.: Большова Н.Н., Харкевич М.В. Рейтинги наступают // Эксперты МГИМО. 20.09.11 // http://www.mgimo.ru/news/experts/

document210887.phtml
19. См.: Томских А.А. Симметрия и асимметрия высшего образования в условиях глобализации // Социальная и экономическая 

география. 2012. №1. С. 124-132.
20. См.: Мутко В.Л., Цветков С.А., Антипов М.Л. Глобализация как фактор трансформации системы высшего образования в России 

// Ученые записки. 2008. № 9(43). С. 61–66.
21. См.: Там же. С. 64.
22. См.: Лебедева М.М. Болонский процесс: проблемы и перспективы. М.: Оргсервис-2000, 2006; Бедерханова В.П., Ерофеев Д.С. 

Глобальные тенденции развития высшего образования и проблемы вхождения российских университетов в Болонский про-
цесс // Вестник Мордовского университета. 2009. №2. С. 287 – 302.

23. См.: Полохало Ю.Н., Косов Ю.В. Российское высшее образование в условиях глобализации: проблема сохранения национальных 
традиций и использования зарубежного опыта // Управленческое консультирование. 2007. № 4. С. 112-121.

Примечания



277

В статье рассматривается комплекс вопросов, связанных с высшим образо-
ванием в Турции. Освещаются формы и методы интеграции турецкого высшего 
образования в Болонский процесс, дается оценка перспективам развития отрасли. 
Помимо того, особый акцент делается на проведении аналогий с российскими 
реалиями. 

Система турецкого образования еще не-
сколько десятилетий назад была мало-
привлекательной даже для собственных 

граждан, которые предпочитали учиться за 
рубежом, а турецкие дипломы практически не 
котировались даже на родине. В последние годы 
в сфере высшего образования в Турции наблюда-
ется стремительный рост, причем и с количест-
венной, и с качественной точек зрения. Причина 
проста – государство стало выделять большие 
средства на повышение уровня образования, на 
привлечение иностранных педагогов и студентов, 
на развитие университетов как научных центров, 
способных генерировать новое знание. Помимо 
того, нельзя не отметить и заинтересованность 
элиты страны в укреплении собственной «мяг-
кой силы» за счет образовательной среды.

Все высшие учебные заведения Турции фун-
кционируют на основе Закона № 2547 о высшем 
образовании1, принятого в 1981 г. В указанном 
году в Турции была проведена очередная рефор-
ма структуры образования, направленная на его 
унификацию. Ранее в систему высшего образова-
ния входили учебные заведения университетского 
и неуниверситетского типов, причем последних 

было большинство (около 100). В ходе реформы 
различные профессиональные школы, институты, 
колледжи были присоединены к университетам, 
образовав в них многочисленные подразделении 
и превратив тем самым университеты в крупные 
интегрированные учебные центры.

После принятия Закона о высшем образова-
нии был образован Совет по высшему образова-
нию (YÖK)2. Совет состоит из 21 членов. Часть 
из них назначается президентом Республики, 
часть – Советом Министров, часть – межунивер-
ситетскими комитетами. Каждый член Совета 
избирается на четыре года. Глава Совета назнача-
ется Президентом Турецкой Республики из числа 
членов. Члены Совета по высшему образованию 
выбирают 10 человек в исполнительный комитет, 
который функционирует в постоянном формате на 
протяжении всего четырехлетнего срока3.

Турция вступила в Зону Европейского обра-
зования в 2001 г. и приняла участие в обсуждении: 
Пражской декларации 2001 г., Берлинской декла-
рации 2003 г., декларации Бергена 2005 г., Лондон-
ской декларации 2007 г. Турция представляла на-
циональные доклады о Болонской реформе в 2009, 
2007 и 2005 гг. Болонская декларация, подписанная 
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Российское высшее образование в мировом пространстве
Турцией в 2001 г., содержала шесть ключевых по-
ложений:

– принятие системы четких и сопоставимых 
степеней, в том числе через внедрение приложения 
к диплому для того, чтобы выпускники турецких 
вузов могли эффективно использовать свои квали-
фикации, способности и навыки во всем Европей-
ском пространстве высшего образования;

– введение двухцикличного обучения: базового 
и последипломного (бакалавриат и магистратура). 
Причем первый цикл должен длиться не менее трех 
лет; 

– внедрение европейской системы зачетных 
единиц в высшее образование Турции (система 
кредитов). За основу предлагается принять Евро-
пейскую систему переводных зачетных единиц 
(ECTS), сделав ее накопительной системой, спо-
собной работать в рамках концепции «обучение в 
течение всей жизни». ECTS призвана обеспечить 
функции накопления и трансфера кредитных еди-
ниц. Совместно с взаимно признаваемыми систе-
мами обеспечения качества эта мера облегчит до-
ступ турецких студентов на европейский рынок 
труда. Всеобщее применение такой Европейской 
системы переводных зачетных единиц и Прило-
жения к диплому будет стимулировать прогресс в 
данном направлении; 

– существенно развить и стимулировать мо-
бильность турецких  студентов, преподавателей и 
администрации (на базе выполнения двух преды-
дущих пунктов). Этого можно добиться, устраняя 
все преграды для свободного передвижения сту-
дентов, преподавателей, исследователей и админи-
стративного персонала. Особое значение придается 
социальному аспекту мобильности;

– развитие европейского сотрудничества в 
обеспечении качества турецкого высшего образо-
вания с целью разработки сопоставимых критериев 
и методологий; 

– развитие европейских измерений в высшем 
образовании Турции и улучшение возможностей 
трудоустройства выпускников. Для реализации 
этого положения необходимо разрабатывать мо-
дули, курсы и программы с «европейским» содер-
жанием, ориентацией или организацией. Это осо-
бенно касается модулей, курсов, учебных планов и 
учебных программ, которые предлагаются совмест-
но вузами из разных стран и ведут к признаваемой 
совместной степени4.

Важно отметить, что участие Турции в Болон-
ском процессе соответствует генеральной внеш-
неполитической линии страны по вступлению в 
Евросоюз. Турецкие студенты в рамках Болон-
ского процесса участвуют в таких программах, 
как Socrates, Leonardo Da Vinci, Erasmus, Youth и 
пр. При всей текущей мобильности студентов ту-
рецкими властями предпринимаются активные 
меры по возвращению выпускников на родину. Так, 
примером может быть программа «Место назна-
чения – Турция», которую реализует TÜBİTAK. В 
ходе программы представители крупного турецко-
го бизнеса в 2010 г. посетили около 200 вузов в США 
и повели презентацию возможностей дальнейшего 

развития карьеры для студентов турецкого проис-
хождения, которые примут решение после учебы 
вернуться на родину5.

В Турции в 2009–2010 уч. г. насчитывалось 163 
учреждений высшего образования. Старейшим ву-
зом страны является Стамбульский университет, 
который ведет свою историю с XV в. и предостав-
ляет наиболее качественное образование в стране. 
Помимо него, крупнейшим государственным уни-
верситетом страны является Анкарский универ-
ситет. Во многом два данных учебных заведения 
сопоставимы с МГУ и СПбГУ. Кроме того, за по-
следние годы в стране открылось огромное коли-
чество частных университетов. В целом обучение 
в университетах Турции ведется на турецком и ан-
глийском языках. За годы развития университетов 
академическая и научная языковая среда претер-
пела серьезные изменения, связанные с широким 
проникновением в нее англоязычной речи. Со дня 
провозглашения Республики система высшего об-
разования была нацелена на принятие западной и 
американской моделей университетов, что нашло 
отражение в повышении эффективности изучения 
иностранных языков.

Сегодня Турция имеет вторую по величине 
англоязычную систему высшего образования в 
Европе, включая два ведущих государственных 
университета, Middle East Technical University 
(METU) – Ближневосточный Технический Уни-
верситет и Университет Boğaziçi, где обучение ве-
дется полностью на английском языке. Во многих 
других университетах, таких, как Istanbul Technical 
University, Atılım, Bahçeşehir, Beykent, Bilkent, 
Cankaya, Doğus, Fatih, Isık, Izmir Ekonomi, Izmir 
Yüksek Teknoloji, Koç, Sabancı, Yaşar, Yeditepe и Orta 
Doğu Teknik, преподавание частично ведется на 
английском языке. Почти все частные учрежде-
ния ведут обучение частично или полностью на 
английском языке. В университете Galatasaray об-
учение полностью ведется на французском языке. 
Практически все государственные университеты 
предлагают студентам подготовительные языковые 
курсы для продолжения обучения в университете6.

В Турции степень бакалавра присваивается 
после успешного завершения четырехлетнего об-
учения в университете. Некоторые квалификации 
не имеют деления на первый и второй уровни об-
учения. К ним относится подготовка специалистов 
в области стоматологии и ветеринарии с продолжи-
тельностью обучения пять лет, медицины – шесть 
лет. Квалификации в этих трех областях обучения 
эквивалентны степени бакалавра плюс степени ма-
гистра. Первый уровень в Турции требует накопле-
ния 240 кредитов ECTS.

Второй уровень обучения ведет к присужде-
нию степени магистра. Есть два типа магистерских 
программ: с написанием диссертации и без напи-
сания диссертации. Программы магистра с напи-
санием диссертации включают минимум 7 курсов 
лекций, один семестр, диссертацию и накопление 
120 кредитов ECTS. Продолжительность програм-
мы магистра с написанием диссертации составля-
ет два года. Программы магистра без написания 



279

В.А. Аватков, П.И. Касаткин

диссертации состоят минимум из 10 лекционных 
курсов и семестрового проекта, с накоплением 90 
кредитов ECTS. Проект семестра оценивается на 
основе дифференцированного экзамена. Продол-
жительность программы магистра без диссерта-
ции – полтора года. В 2006/2007 уч. г. 97% студен-
тов высшего образования в Турции обучались по 
программам двухуровневой системы обучения7.

Важным является тот факт, что турецкие уни-
верситеты также являются исследовательскими 
центрами, производящими продукт не только 
на турецком, но и на многих других языках. Для 
этого производится активное обучение и пе-
реобучение собственных служащих, а также 
привлечение иностранных специалистов. Чи-
сленность статей ученых с турецкой аффили-
ацией в мировых журналах за 15 лет (1996 –  
2010 гг.) увеличилась в 5,5 раза – с 5,6 до 30,6 
тыс. В ХХI в. ежегодный прирост составлял 
ежегодно 2–3 тыс. статей. Для сравнения: по-
казатели России составляли в 1996 г. – 30,6, а в 
2010 г. – 36,1 тыс. статей8. С такой динамикой су-
ществует достаточно высокая вероятность того, 
что уже в краткосрочной перспективе турецкие 
вузы оставят позади российские.

Российский вуз Место  
в мире

Количество 
статей  

(2005 – 2009)
МГУ 88 18 954
СПбГУ 540 5538
НГУ 1388 1670
СПб государственный 
политехнический 
университет

1408 1627

Казанский госуниверситет 1525 1458
Южный Федеральный 
университет

1547 1426

Саратовский 
госуниверситет

1548 1426

МИФИ 1556 1405
ННГУ им. Лобачевского 1641 1304

Турецкий вуз Место  
в мире

Количество 
статей  

(2005 – 2009)
Стамбульский университет 395 7498
Университет Хаджеттепе 398 7473
Анкарский университет 465 6327
Университет Гази 488 6059
Ближневосточный 
технический университет 
(Анкара)

577 5247

Эгейский университет 588 5100
Стамбульский технический 
университет

679 4341

Военно-медицинская 
академия Гюлхане

801 3631

Университет Dokuz Eylul 
(Измир)

808 3602

Университет Ататюрка 
(Эрзурум)

868 3326

Источник: SIR World Report 2011: Global Ranking 9.

В вышеприведенных таблицах для нагляд-
ности указаны только первые 10 вузов России 
и Турции, которые попали в рейтинг. Однако в 
общей сложности в списке есть 29 российских и 
48 турецких высших учебных заведений. Среди 
первых 1000 научных учреждений мира всего 
лишь два российских вуза, в то время как турец-
ких – 16. Выше 3-го в России Новосибирского 
университета стоят 14 турецких вузов, в том чи-
сле находящийся в неофициальной столице Ту-
рецкого Курдистана Диярбакыре – Тигрисский 
университет (Диджле). Диярбакыр между тем 
не сходит с лент мировых информагентств как 
место столкновений между курдскими повстан-
цами и турецкой полицией, а доля неграмотных 
в этой провинции превышает 10%. Турецкие 
вузы достаточно широко представлены в этом 
рейтинге, в том числе университеты традици-
онно отсталых в социально-экономическом от-
ношении городов Восточной и Юго-Восточной 
Анатолии (Турецкого Курдистана). Например, 
ванский Университет Yüzüncü Yıl ("Столетие") 
уступает лишь 4 российским вузам, хотя Ван яв-
ляется одной из наиболее отсталых провинций 
Турции. Учитывая, что в Турции насчитывает-
ся чуть менее 170 вузов (103 государственных и 
63 негосударственных, а десятки созданы уже в 
XXI в.), в научном рейтинге мира представлен 
каждый третий турецкий вуз10.

Выполняя условия для попадания в миро-
вые рейтинги, турецкие вузы достигли опреде-
ленных успехов на этом направлении. При этом 
следует учитывать, что их показатели ежегодно 
улучшаются. В рейтинге Лейденского универ-
ситета за 2011/2012 г. МГУ и СПбГУ заняли 
соответственно 499-е и 500-е места. Выше них 
оказалось 6 турецких вузов – Ближневосточ-
ный технический университет (381-е место), 
Эгейский университет (472), Университет Гази 
(490), Университет Хаджеттепе (492), Анкарский 
университет (496) и Стамбульский университет 
(497)11. Позиции турецких вузов лучше россий-
ских и в рейтинге, составленном приложением 
издания Times Higher Education (THE) при уча-
стии аналитической компании Thomson Reuters. 
В 2012 г. в рейтинг 100 лучших вузов по репута-
ции вошел Ближневосточный технический уни-
верситет (место в промежутке от 91 по 100). Как 
известно, этот рейтинг покинул МГУ. В список 
400 лучших вузов вошли Билькентский универ-
ситет (201 – 225), Стамбульский технический 
университет, Ближневосточный технический 
университет (276 – 300), Университет Боазичи 
(301 – 350)12.

Важным фактором значимости вуза в совре-
менной мирополитической системе является не 
только попадание в ведущие рейтинги, но и при-
влекательность для студентов как с точки зрения 
знаний, так и с точки зрения инфраструктуры, 
возможностей академической мобильности, раз-
ностороннего развития компетенций и, бесспор-
но, стоимости обучения. Стоимость обучения в 
турецких государственных вузах относительно 
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Российское высшее образование в мировом пространстве
невысока, составляет за семестр несколько сотен 
долларов, в негосударственных – от $5 тыс до 
$20 тыс. долл. Так, в госвузах по специальностям, 
где обучение осуществляется на турецком язы-
ке, стоимость обучения составляет для граждан 
Турции от $80 до $250, для иностранцев – от $240 
до $750. При обучении на английском языке в 
госвузе с граждан Турции взимается плата в раз-
мере $150 – $500, с иностранцев – $450 – $1500. 
При этом студенты из «тюркских республик и 
стран» (к которым в числе прочих отнесены так-
же Башкирия, Дагестан, Карачаево-Черкесия, 
Монголия, Молдова, Таджикистан, Татарстан 
и Украина)13 оплачивают свое обучение по став-
кам, установленным для турецких граждан. В 
частных университетах значительное количество 
студентов получает различные гранты14.

В 2004 г. в Лиссабоне турецким правитель-
ством была подписана «Конвенция о признании 
квалификаций, относящихся к высшему обра-
зованию в Европейском регионе». Согласно 
данной конвенции, дипломы высших учебных 
заведений Турции не подвергались процедуре 
нострификации в европейских странах, а также 
оживилась работа по обмену студентами, аспи-
рантами и преподавателями между европейски-
ми и турецкими университетами15.

На данном этапе в Турции продолжается ак-
тивное реформирование высшего образования, 
среди целей которого – развитие бакалаврских и 
магистерских программ, увеличение количества 
двойных магистратур, содействие мобильно-
сти студентов, формирование четкой системы 
«кредитов». В Турции работают над определе-
нием набора общих и специальных компетен-
ций (дескрипторов), осваиваемых на каждой 
ступени высшего образования в соответствии 
с актуальными запросами профильной науч-
но-исследовательской или прикладной сферы. 
Это обусловлено тем, что ведущим ориентиром 
и критерием качества обучения в европейских 
странах становится не количество лет получения 
высшего образования, не разнообразие учебных 
дисциплин, не объем знаний и даже не фикса-
ция «болонских» зачетных единиц, а професси-
онализм специалиста и его фундаментальные 
знания16.

Как подчеркнул в августе 2012 г. на засе-
дании Высшего совета по науке и технологиям 
(BTYK) премьер-министр Турции Реджеп Т. Эр-
доган, систему образования в Турции необходи-
мо реструктурировать для того, чтобы сконцен-
трировать интерес молодого поколения на науке 
и технологиях. По его словам, сейчас министер-
ства и университеты придают все большее зна-
чение науке, технологиям и инновациям, Турция 
переживает «глубокие перемены» в этих трех 
сферах. «Нам необходимо увеличивать количе-
ство научно-производственных предприятий, 
поддерживать информационные технологии 
и концентрировать усилия на инновационных 
проектах для того, чтобы достичь стоящих перед 
нами целей. Значит, нужно, чтобы образование, 

культура, сбор информации и кадры отвечали 
нашим потребностям», – отметил турецкий пре-
мьер. Эрдоган также добавил, что с начала 2011 
г. правительство Турции выделило на научно-
исследовательские проекты, осуществляемые 
частными компаниями, приблизительно 338 млн 
турецких лир ($216 млн). «Мы также выделили 
240 млн лир ($134 млн) на аналогичные проекты, 
осуществляемые университетами», – отметил 
премьер. По его словам, за последние десять лет 
страна добилась большого прогресса в сфере на-
учно-исследовательской работы17.

В стране идет активный пересмотр прин-
ципов поступления в университеты и системы 
оплаты. Так, летом 2012 г. глава Совета по выс-
шему образованию Турции (YÖK) Гекхан Четин-
сайя подтвердил решение о полном пересмотре 
системы поступления в университеты. В свою 
очередь, вице-премьер и пресс-секретарь пра-
вительства Турции Бюлент Арынч заявил, что 
студентам вскоре больше не придется платить 
за первое высшее и заочное образование. По 
его словам, премьер-министром Р.Т. Эрдоганом 
подготовлено соответствующее распоряжение. 
Ожидается, что данное постановление коснется 
примерно 3,5 млн учащихся18.

Нельзя не отметить и факт активной инфор-
мационной кампании Турецкой Республики в 
области образования. Делается все, что только 
возможно, чтобы создать позитивный образ ту-
рецкого высшего образования и привлечь как 
можно больше иностранных студентов, прежде 
всего из сопредельных регионов, особенно из 
тюркских государств СНГ. В то же время в ту-
рецкой системе образования имеется «не одна 
ложка дегтя». Так, по данным Университета Са-
банджи, в Турции 26% юношей и 50% девушек в 
возрасте 15 – 19 лет не работали и не учились в 
2009 г.; из школьников 15 лет 32% не понимают 
прочитанного, 52% не решают простых мате-
матических задач; в Юго-Восточной Анатолии 
доступ девушек к начальному образованию ко-
леблется в диапазоне 48 – 52%19.  

Заключение межправительственных согла-
шений с тюркоязычными странами на основа-
нии закона № 21467 и создание Агентства по 
тюркскому сотрудничеству и развитию (TIKA) 
привели к организованной работе по обучению 
тюркоязычных учащихся из СНГ в турецких 
учебных заведениях, для чего определена квота 
ежегодного их притока и оплаты связанных с 
обучением расходов20. В тюркоязычных государ-
ствах и во многих других странах функциони-
руют различные курсы турецкого языка, фонды, 
школы и университеты, финансируемые турец-
кой стороной и представляющие собой «мягкую 
силу» Турции. Среди них – фонды им. Юнуса 
Эмре, тарикат «Нур»21, Турецко-Казахский уни-
верситет им. А. Ясеви и пр.

Необходимо отметить, что Турция успеш-
но интегрировала свою систему высшего об-
разования в европейскую, Болонский процесс 
принес турецкому образованию и науке больше 
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позитивного, чем негативного.  Власти Турции 
не критикуют европейские рейтинги, а активно 
способствуют продвижению своих универси-
тетов вверх по их «лестницам», а также форми-
руют свои собственные рейтинги. Несмотря на 
имевшиеся и имеющиеся по сей день пробле-
мы, турецкое высшее образование активно их 
преодолевает, учитывая зарубежный опыт и не 
стесняясь его заимствовать на благо собствен-
ной системы, с учетом собственных интересов 
и особенностей.
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issues connected with the system of higher education 
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В данной статье рассматриваются актуальные проблемы российского 
высшего образования с учетом международного контекста и российских специ-
фических особенностей. Автор предлагает свое видение основных направлений 
решения этих проблем с целью повышения качества высшего образования в России, 
а также анализирует перспективы выхода российских вузов на лидерские позиции 
в мировом образовательном пространстве. 

После подписания Россией Болонской 
декларации российское высшее образо-
вание получило качественно новый им-

пульс для развития: у российских университетов 
появилась возможность для разработки своих 
образовательных программ с учетом европей-
ских требований и стандартов, ориентированных 
на мировой рынок труда. Вместе с тем следует 
подчеркнуть, что российское высшее образова-
ние, опираясь на пространственные, геополи-
тические, интеллектуально-демографические, 
научные и технико-технологические ресурсы 
страны, обладает мощным потенциалом повы-
шения качества и значительными перспективами 
для эволюционного развития. В самой образова-
тельной сфере имеются проблемы, для решения 
которых требуются современные эффективные 
подходы. Среди них можно выделить: 

– соответствие требований работодателей и 
квалификации выпускников; 

– географическую удаленность сибирских и 
дальневосточных вузов; 

– устаревшую материально-техническую базу 
отдельных вузов;

– недобросовестное предоставление образова-
тельных услуг некоторыми вузами; 

– вопросы трудоустройства; 
– технические моменты перехода на Болонскую 

систему; 
– соотношение учебных планов и реалий сов-

ременного мира; 
– вопросы финансовой поддержки деятельнос-

ти университетов.
Необходимо заметить, что большая часть про-

блемных узлов российского высшего образования 
при определенной степени специфических особен-
ностей в целом совпадает с общемировыми вызова-
ми высшему образованию. Однако российские спе-
цифические особенности оказывают существенное 
воздействие на роль университетов России в интег-
рации и интернационализации образовательного 
пространства. При продуманном и взвешенном 
подходе к решению проблем специфические ха-
рактеристики, которые могут препятствовать на 
данном этапе повышению престижа российских 
университетов в глобальном масштабе, можно 
превратить в такие факторы, которые своей уни-
кальностью и эффективными механизмами фун-
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кционирования будут способствовать усилению 
влияния вузов России на мировые образователь-
ные процессы1.

В число уникальных факторов российского 
высшего образования входят площадь территории 
страны и, как следствие, географическая удален-
ность университетов Сибири и Дальнего Востока 
от исторически сложившихся наиболее крупных 
вузов страны. Такая ситуация имеет два следст-
вия – негативное и позитивное. Первое связано с 
затруднением координации деятельности и гар-
монизации стандартов разных уровней. Второе 
же характеризуется наличием возможностей для 
соединения лучших особенностей европейской, 
азиатских и даже, возможно, американской обра-
зовательных систем. Это позволяет формировать 
своеобразные «мостики» между ними или же вы-
рабатывать оригинальные синтезированные обра-
зовательные модели. 

Из-за своей географической отдаленности 
вузы Сибири и Дальнего Востока испытывают 
нехватку высококвалифицированного профес-
сорско-преподавательского состава при сохране-
нии низкой востребованности дипломированных 
кадров в регионе. Это связано с общей демогра-
фической ситуацией в регионе, которая харак-
теризуется сокращением населения в результате 
падения рождаемости, оттока в другие регионы 
страны и старения населения. По данным пере-
писи 2002 и 2010 гг., население за 8 лет сократилось 
в относительных цифрах на 6%2, что естественным 
образом влияет на численность трудовых ресурсов. 

Недостаточное экономическое стимулирова-
ние притока преподавательских кадров также ока-
зывает негативное воздействие на ситуацию. Для 
разрешения данной проблемы требуется работа в 
нескольких направлениях: 

– во-первых, необходимо повысить материаль-
ную заинтересованность преподавателей в работе 
в учебных учреждениях Дальнего Востока и Си-
бири через поощрение переездов молодых специ-
алистов в эти регионы, введения дополнительных 
льгот, расширения социального пакета и возмож-
ностей для получения разнообразных грантов и 
субсидий на повышение квалификации в ведущих 
российских и зарубежных вузах. Сегодня такого 
рода программы реализуются Дальневосточным 
федеральным университетом, в частности в рамках 
проекта «Мотивация», но этого явно недостаточно; 

– во-вторых, следует создавать новые рабочие 
места для выпускников вузов, что увеличит заин-
тересованность в получении высшего образова-
ния без выезда в другие регионы и, следовательно, 
повысит престиж региональных университетов; 

– в-третьих, университеты Сибири и Дальнего 
Востока могут сыграть существенную роль в раз-
витии региона в целом, что благоприятно скажется 
на социальной, экономической и политической си-
туации, для чего  необходимо развивать инноваци-
онную базу образовательного процесса, расширять 
финансовую поддержку вузов и проводить соответ-
ствующую государственную социальную политику 
по привлечению населения в регион.

Такие меры позволят университетам стать 
центрами развития инновационных технологий, 
научно-технических и технологических разработок, 
новых подходов к решению социально-экономиче-
ских и международных проблем, поскольку в них 
постепенно будут сосредотачиваться талантливые 
ученые и специалисты. Это поможет поднять выс-
шее образование в регионе на качественно новый 
уровень, что привлечет в сферу образования биз-
нес-структуры, заинтересованные во внедрении 
инноваций в производство и поможет повысить 
общий уровень благосостояния в регионе. 

Первой попыткой реализации подобного про-
екта явилось создание Дальневосточного феде-
рального университета и Студенческого центра на 
о. Русский. Он представляет собой единый архитек-
турный комплекс с жилой, учебной и спортивной 
инфраструктурой3. Дальневосточный федераль-
ный университет, как известно, был создан путем 
объединения Дальневосточного государственного 
университета, Дальневосточного государственного 
технического университета, Тихоокеанского го-
сударственного экономического университета и 
Уссурийского государственного педагогического 
института. В число его образовательных приори-
тетов входят индустрия наносистем, энергосбе-
регающие и биомедицинские технологии, а также 
сотрудничество со странами Азиатско-Тихооке-
анского региона. 

Указанные приоритеты реализуются с помо-
щью развития инновационности образователь-
ного процесса и исследований, гибкой организа-
ции учебного процесса, внедрения современных 
образовательных стандартов, соответствующих 
уровню ведущих мировых университетов, посто-
янного повышения квалификации профессор-
ско-преподавательского состава, создания малых 
инновационных предприятий, взаимодействия с 
ведущими исследовательскими, образовательными 
и инновационными структурами стран региона. 

Приоритетность в деятельности университета 
отдается инвестированию в человеческий капитал. 
Для этого создается система мотиваций студентов 
и преподавателей в производстве высококачествен-
ного современного образовательного продукта4. 
Студенческий центр на о. Русский предполагает-
ся сделать «центром привлечения молодежи для 
развития творческих, спортивных и интеллекту-
альных возможностей, реализации студенческих 
инициатив, организации культурно-эстетического 
воспитания и утверждения здорового образа жиз-
ни в молодежной среде»5.

Между тем нельзя игнорировать негативную 
сторону регионализации высшего образования 
страны, которая находит выражение в снижении 
унифицированности образовательных стандартов. 
Особенно опасной данная тенденция представля-
ется для России в силу обширности ее территории, 
поскольку, несмотря на наличие общего стандарта 
высшего профессионального образования, в уда-
ленных регионах могут складываться собственные 
терминологические, содержательные и технические 
особенности и подходы к изучению тех или иных 
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Российское высшее образование в мировом пространстве
дисциплин. С одной стороны, это ведет к формиро-
ванию нового понимания происходящих процес-
сов и реалий, выработке новых методов решения 
задач прикладного характера и проведения фунда-
ментальных исследований. Но, с другой стороны, 
затрудняет общение представителей академиче-
ских кругов из разных регионов и размывает общее 
образовательное пространство России.

Поэтому следует развивать сотрудничество 
российских университетов не только с зарубеж-
ными вузами-партнерами, но и между собой. Тогда 
российская образовательная система в результате 
синтеза лучших традиций западноевропейской 
системы образования и научно-технологических 
достижений, разработанных в недрах универси-
тетов и исследовательских центров Китая, Индии, 
Южной Кореи и Японии, а также привлечения 
профессорско-преподавательских кадров из за-
рубежной Европы и Азии может стать уникаль-
ным образцом повышения качества образования 
в глобальном масштабе. 

Другой насущной проблемой российского 
высшего образования является вопрос улучшения 
материально-технической базы учебного процесса. 
В первую очередь это относится к региональным 
вузам, которые из-за недостаточной финансовой 
поддержки государства и инвестиций бизнес-
структур не могут поддерживать требуемый уро-
вень технического оснащения учебного процесса, 
комфортности условий проживания студентов в 
общежитиях, а часто и просто наличия свободных 
мест в них. Более того, существуют некоторые труд-
ности с поддержанием в надлежащем состоянии 
эксплуатации учебных и жилых зданий. Далеко не 
все российские вузы имеют современные библио-
теки, в которых есть электронные системы поиска, 
свободный высокоскоростной доступ к изданиям 
ведущих международных центров и электрон-
ным библиотекам. Региональные университеты 
не обладают достаточными ресурсами для полно-
масштабного применения инновационных методов 
обучения. 

Еще одной проблемой высшего образования 
России является неполное соответствие уровня 
преподавания и качества учебных программ не-
государственных высших учебных заведений. 
По данным официальной статистики, в 2009 г. в 
стране существовало 1134 высших учебных заве-
дения, в том числе государственных и муници-
пальных – 660, негосударственных – 4746. В них 
обучались 7513 тыс. студентов, в государственных 
и муниципальных вузах – 6215 тыс., в негосудар-
ственных – 1298 тыс.7. И хотя   число негосудар-
ственных вузов составляет почти половину вузов 
страны (точнее – 42%), в российском обществе 
бытует несколько негативное отношение к ним8 
в силу следующих причин: 

– во-первых, качество преподавания в данных 
вузах не всегда находится на необходимом уров-
не, так как администрации подобных учебных 
заведений зачастую игнорируют недостаточную 
квалификацию принимаемых на работу препо-
давателей; 

– во-вторых, в силу того что при поступлении 
на востребованные специальности в государствен-
ные вузы достаточно высокий конкурс, абитури-
енты, не прошедшие в государственные учебные 
заведения, но желающие получить высшее образо-
вание и имеющие возможность оплатить обучение, 
поступают в негосударственные образовательные 
учреждения, что впоследствии вызывает некото-
рые вопросы по поводу их профессиональной 
компетенции; 

– в-третьих, отдельные недобросовестные ру-
ководители негосударственных вузов, нацеленные 
на максимизацию прибыли, рекламируют: 

а) обучение по новейшим методикам, которых 
в реальности не оказывается в перечне предостав-
ляемых ими услуг; 

б) выдачу дипломов международного образца, 
которые порой не имеют реальной юридической 
силы; 

в) занятия с преподавателями из стран Запад-
ной Европы, которые на самом деле оказываются 
гражданами Российской Федерации. 

На федеральном уровне существует проблема 
взаимодействия работодателей и вузов, которая 
выражается в нежелании бизнеса и государствен-
ных структур принимать на работу выпускников-
бакалавров. Хотя бакалавриат официально счита-
ется полным высшим образованием, а выпускник, 
имеющий степень бакалавра, может претендовать 
на должности, замещаемые специалистами с выс-
шим образованием, на практике предпочтение 
при приеме на работу отдается выпускникам со 
степенью специалиста или магистра. К тому же 
часто работодатели, преимущественно из частно-
го сектора экономики, предпочитают нанимать на 
работу сотрудников, уже имеющих опыт работы в 
соответствующей области, что сокращает шансы 
на трудоустройство выпускников. 

С точки зрения бизнес-структур система 
высшего образования России характеризуется 
ориентацией на общетеоретическую подготовку 
и недостаточным вниманием к приобретению пра-
ктических навыков и умений. Но сегодня для того, 
чтобы выпускник вуза был конкурентоспособен 
на рынке труда, теоретические знания должны до-
полняться практической подготовкой. Однако не 
все вузы могут  вести практико-ориентированное 
обучение, поскольку для этого необходимы но-
вые методики, масштабные финансовые ресурсы, 
возможности проведения различных тренингов и 
мастер-классов с участием представителей бизнеса 
и государственных структур. Успешно с подобной 
задачей справляются только ведущие российские 
вузы, такие, как МГИМО, МГУ, СПбГУ, МГТУ им. 
Баумана, МФТИ и некоторые другие, которые на 
протяжении довольно длительного времени эф-
фективно реализуют прикладной компонент обра-
зовательного процесса в форматах практикумов, 
корпоративных модулей и т.д. 

Для решения подобных проблем требуется бо-
лее тесное взаимодействие вузов и бизнес-сообще-
ства, в частности  целевая подготовка специалистов, 
прохождение практики в компаниях и корпораци-
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ях, учреждение совместных малых инновационных 
предприятий, венчурное финансирование исследо-
вательской деятельности университетов. Подобные 
проекты будут давать уверенность работодателю 
в наличии соответствующей профессиональной 
компетенции выпускников и их соответствии тре-
бованиям, предъявляемым к кандидатам на те или 
иные должности. 

Одной из наиболее серьезных технических 
проблем перехода на Болонскую систему можно 
считать проблему введения двухуровневой систе-
мы образования, а теперь и трехуровневой систе-
мы, так как при гармонизации образовательного 
процесса в аспирантуре и создании двойных аспи-
рантур сопоставление российских и европейских 
норм вызывает определенные трудности, и пре-
жде всего в требованиях, которые предъявляются 
к защите. Если в России объем диссертационного 
исследования ограничивается 200 страницами 
при наличии публикаций в научных журналах по 
проблематике диссертации, то в государствах за-
рубежной Европы нет обязательного требования 
наличия публикаций при объеме исследования не 
менее 400 страниц9. 

Этот процесс требует разработки и пересмо-
тра программ, методических ресурсов и учебных 
планов, которые должны не только соответствовать 
системе кредитов, но и отвечать традиционным 
ценностям российского образования, а также ре-
алиям российского и зарубежного рынка рабочей 
силы. Для этого необходимо согласование учеб-
ных планов на разных уровнях, что занимает до-
статочно длительный период времени и требует 
привлечения большого числа специалистов. Более 
того, в отдельных случаях возникает вопрос аккре-
дитации новых  учебных программ  в связи с их 
неполным соответствием требованиям государ-
ственного стандарта высшего профессионального 
образования10.

Проблема финансирования играет важную 
роль в повышении престижа российских универ-
ситетов в мировом академическом сообществе. 
Многие российские вузы, особенно расположенные 
в регионах России, ощущают серьезную нехватку 
финансовых ресурсов для развития своей внутри-
государственной и международной деятельности. 
Для решения данного вопроса необходима деятель-
ность государства, бизнес-структур и благотвори-
тельных организаций. 

Для российских вузов естественно-научной 
и технической направленности характерно от-
сутствие курсов по глобальной проблематике и 
международным отношениям, а также недоста-
точная языковая подготовка. В условиях глобали-
зации молодые специалисты не могут эффективно 
осуществлять свою деятельность без установления 
контактов с иностранными коллегами. Но для этого 
они должны понимать современные тенденции раз-
вития мира и  владеть на соответствующем уровне 
английским языком. Поэтому российским универ-
ситетам и Министерству образования следует рас-
смотреть возможность введения подобных курсов 
и расширения языковой подготовки специалистов.

У российских университетов благодаря их 
опыту обучения имеется значительный потенци-
ал усиления своего влияния на процессы высшего 
образования в мире. В этой связи следует привести 
пример Московского государственного института 
международных отношений (Университета) МИД 
России, который в 2010 г. вошел в Книгу рекордов 
Гиннесса как рекордсмен по числу преподаваемых 
иностранных языков – 5311, что является явным 
преимуществом Университета в мировом обра-
зовательном пространстве. МГИМО-Университет 
обладает уникальной возможностью для распро-
странения своего опыта преподавания иностран-
ных языков, что повысит его престиж в мировом 
научном и образовательном сообществе. Также это 
поможет укрепить и расширить его связи с зару-
бежными университетами, осуществляющими де-
ятельность в области международных отношений, 
филологической и лингвистической подготовки, 
как вуза-лидера в данной области. 

Следует упомянуть дополнительную возмож-
ность для завоевания Россией позиций мирового 
лидера в предоставлении образовательных услуг, 
чему Россия отвечает в силу своих территориаль-
ных, интеллектуально-демографических и эко-
номических характеристик, в г. Сочи может быть 
создан университетский комплекс международного 
уровня: 

– во-первых, в настоящее время в Сочи ведется 
масштабное строительство разнообразных объек-
тов, которые будут обеспечивать проведение Зим-
них Олимпийских игр-2014. Эти объекты являются 
современными инфраструктурными сооружения-
ми, которые обладают экономической, социальной, 
рекреационно-досуговой и лечебно-оздоровитель-
ной ценностью; 

– во-вторых, для Черноморского побережья 
России характерен благоприятный мягкий климат, 
обладающий благотворным воздействием. В уни-
верситетский комплекс могут быть включены все 
необходимые объекты для проживания, организа-
ции досуга, обучения, научной и исследовательской 
деятельности, привлечены максимальные возмож-
ности финансирования. Возможно, изначально 
для деятельности такого комплекса потребуются 
масштабные финансовые инвестиции. Однако 
они принесут крупные экономические, полити-
ческие и социальные выгоды в  среднесрочной и 
долгосрочной перспективе. Такой комплекс будет 
привлекать студентов, исследователей и препода-
вателей со всего мира своей новейшей инноваци-
онной инфраструктурой, климатом и широкими 
возможностями для профессиональной деятель-
ности и обучения, что, в свою очередь, повлечет за 
собой приход иностранных инвесторов и бизнес-
корпораций, заинтересованных в инновационных 
разработках. 

В будущем возможно объединение комфорта-
бельными транспортными и информационными 
коммуникациями комплекса в Сочи с ведущими 
университетами и исследовательскими центрами 
России, что обеспечит мобильность профессорско-
преподавательского состава и студентов, облегчит 



Российское высшее образование в мировом пространстве
обмен научными разработками и сотрудничество 
в научно-исследовательской области. В результате 
все это поможет сформировать единое научное, 
образовательное и исследовательское пространство 
России. Выработка эффективных путей взаимодей-
ствия образовательного и научного сообщества с 
бизнес-компаниями и государственными структу-
рами будет способствовать оптимизации процесса 
внедрения инноваций в производство, повышению 
качества образования и выходу российских уни-
верситетов на лидерские позиции в мировом мас-
штабе в качестве конкурентоспособных центров 
подготовки высококвалифицированных кадров. 

В заключение нужно заметить, что основные 
проблемы российского высшего образования в 
целом схожи с глобальными вызовами образова-
нию. Российские вузы сталкиваются с некоторой 
нехваткой финансирования, которая постепенно 
устраняется путем расширения государственной 
поддержки университетов, усиления роли бизнес-
сообщества в образовании и деятельности благот-
ворительных организаций. Кроме того, россий-
ские университеты испытывают определенные 
затруднения с разработкой адекватных учебных 
планов и программ при переходе на систему под-
готовки «бакалавр–магистр», а также с внедрением 
в учебный процесс вузов естественно-научного и 
технического направления курсов по междуна-

родным отношениям и усиления языковой под-
готовки студентов. Несвойственной для других 
государств сложностью является географическая 
отдаленность университетов Сибири и Дальнего 
Востока, которая при разработке эффективной 
стратегии может стать преимуществом России. 
При соединении научного и образовательного 
потенциала российского Дальнего Востока, запад-
ных и южных регионов России возможно создание 
мощной образовательной и научно-исследователь-
ской базы, которая обеспечит выход российских 
вузов на ведущие позиции на мировом рынке 
образовательных услуг. Это обеспечит приток в 
Россию иностранных студентов, преподавателей, 
исследователей и бизнес-корпораций, что окажет 
благоприятное воздействие на экономику страны 
в целом и, следовательно, будет способствовать 
дальнейшему развитию российского образования. 

Novikova V.M. Problems and prospects of Russian 
tertiary education.

Summary: The article analyses main problems of 
Russian tertiary education including its international 
dimension and specific national characteristics. The 
author suggests possible ways of solving these challenges 
in order to improve the quality of education in this country, 
and evaluates prospects of  Russian universities to become 
leaders in providing educational services. 

Ключевые слова Keywords

Высшее образование, лидерство, Россия, Болонский 
процесс, развитие Сибири и российского Дальнего 
Востока.

Tertiary education, leadership, Russia, Bologna process, 
development of Siberia and the Russian Far East. 

1. Режабек Е.Я. Образование –решающий фактор модернизации России // Модернизация России и Европа. Ростов н/Д: Изд-во 
Ростовского ун-та, 2005. С.391-398.

2. Предварительные итоги Всероссийской переписи населения 2010 г. Статистический сборник // Федеральная служба государ-
ственной статистики. URL:  http://www.perepis-2010.ru/results_of_the_census/VPN-BR.pdf.

3. Университет ХХI века для России // Независимая газета. URL: http://www.ng.ru/regions/2011-01-24/6_russkiy.html.
4. Обращение ректора // Дальневосточный федеральный университет. URL: http://dvfu.ru/about/obraschenie-rektora/.
5. Студенческий центр на о. Русский будет местом притяжения жителей Владивостока // Дальневосточный федеральный уни-

верситет. –URL: http://dvfu.ru/publications/news/2011-07-22-studencheskiy-tsentr-na-o.htm (посещался 18.02.2012).
6. Россия в цифрах. 2009: Крат. стат. сб./ Росстат. М., 2009. C. 139. 
7. Там же. 
8. Захаров Н.Н., Захарова Н.С. Негосударственные вузы в российской системе образования: проблемы статусной идентификации 

// Фундаментальные исследования. 2005. №2. C. 106-110. URL: http://www.rae.ru/fs/?section=content&op=show_article&article_
id=7779858.

9. МГИМО и INALCO: первая двойная магистратура// Московский государственный институт международных отношений МИД 
России. URL: http://www.mgimo.ru/news/university/document222684.phtml. 

10. Козырев В.А. Высшее образование России в зеркале Болонского процесса : науч.-метод. пособие для пед. работников вузов. 
СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2005. C. 380-412. 

11. 53 языка кроме алгебры // Информационный портал Московского государственного института международных отношений 
МИД России. URL: http://www.mgimo.ru/news/university/document213817.phtml

Примечания



287

В статье представлены главные проблемы международных отношений на по-
стсоветском пространстве со времени распада СССР, воспринимаемые польскими 
политологами в качестве решающих для современной структуры отношений в 
данном регионе. Основным анализируемым экспертами объектом является внеш-
няя политика России по отношению к странам СНГ, двусторонние отношения 
с Россией отдельных постсоветских стран и их внутренняя ситуация, а также 
процесс институционализации взаимодействия в рамках СНГ.

С точки зрения Польши, образование СНГ 
стало позитивным событием. Вся Евро-
па была заинтересована в том, чтобы на 

постсоветской территории функционировала 
структура, способная организовать геополити-
ческое пространство, возникшее после распада 
СССР. СНГ выполнило эту функцию. Однако два 
десятилетия функционирования Содружества 
показали, что его роль в процессе институциона-
лизации европейской безопасности невелика и, 
как считают польские эксперты, является скорее 
декларируемой, чем действительно выполня-
емой1.

Механизм обеспечения безопасности СНГ ха-
рактеризуется низким уровнем развития, и до на-
стоящего времени его роль является более слабой 
и трудно предсказуемой по сравнению с другими 
европейскими и евроатлантическими институтами, 
такими, как НАТО или ОБСЕ. С другой стороны, 
экономическая интеграция, несомненно, приносит 
пользу участникам Содружества и демонстрирует 
постепенный прогресс, хотя и более замедленный, 
чем предполагалось, а как субъект мировой эконо-
мики практически не имеет влияния.

В течение многих лет структура СНГ по-разно-
му воспринималась в Польше. Некоторые эксперты 
оценивали ее как проявление ностальгии по СССР, 
его военной мощи и международному влиянию. 
Другие рассматривали вопрос с точки зрения гло-
бальной перспективы, усматривая в Содружестве 
организацию естественного включения государств 
постсоветского пространства в глобальные процес-
сы институционализации международного сотруд-
ничества. Некоторые считают СНГ неудачной аль-
тернативой проекту преобразования СССР в Союз 
Независимых Государств. Есть и такие, которые 
усматривали в создании Содружества благие наме-
рения сохранить экономическое, политическое и 
оборонное единство постсоветского пространства 
и тем самым способствовать его стабильности. 

Несмотря на разные подходы, все польские эк-
сперты согласны с тем, что Сообщество остается 
территорией жизненных интересов России, кото-
рая стремится сохранить позицию главного меж-
дународного партнера постсоветских государств. 
Территория Cодружества всегда была и остается 
важным объектом внимания польских научно-ис-
следовательских и аналитических центров. Из-за 
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Свежий взгляд
своего геополитического значения, прежде всего 
из-за соседства с Польшей, экономического потен-
циала, возможной опасности, исходящей от неста-
бильных регионов, постсоветское пространство 
вызывает большой интерес у польских политиков 
и ученых. 

Наиболее пристально изучаются ситуации, 
возникшие в отдельных государствах Восточной 
Европы (Беларусь, Украина, Россия, Молдова), ко-
торые непосредственно граничат с Европейским 
союзом и, кроме того, исторически и культурно 
наиболее близки к Польше. Исследования стран 
Центральной Азии и Южного Кавказа являются 
относительно новым и популярным направлением. 
Эксперты проводят исследования СНГ по разным 
отраслям науки: сравнительной политологии, ме-
ждународным отношениям, экономике, географии 
и культурологии.

Институт Международных отношений Вар-
шавского университета в течение длительного пе-
риода проводит наблюдения и анализ отношений 
между странами–членами СНГ. Результаты иссле-
дований сотрудников Института, а также экспертов, 
связанных с Институтом, публикуются в статьях, 
размещаемых в «Стратегических ежегодниках»2. 
Публикации освещают результаты исследований, 
дольше и регулярней всего проводившихся имен-
но в Польше. Выводы авторов, представляющих 
наиболее известных ученых, формируют польское 
общественное мнение о тенденциях развития меж-
дународных отношений. 

Можно утверждать, что обширные и деталь-
ные материалы, публикуемые вышеуказанным 
изданием, представляют разнообразные мнения 
польских экспертов о формирующихся междуна-
родных отношениях в регионе СНГ. В данной ста-
тье приводятся результаты исследований автором 
польских периодических изданий с 1996 по 2010 г., а 
также публикаций сотрудников Института между-
народных отношений Варшавского университета.

Исследования, освещенные в «Стратегических 
ежегодниках», охватывают временной период после 
распада биполярной системы. Предметом анализа 
стали проблемы и регионы, выбранные по прин-
ципу их стратегического значения для Польши и 
ее внешней политики. Самым важным контекстом 
исследования развития ситуации в отдельных ре-
гионах и в области конкретных проблем является 
безопасность. Такое рассмотрение возникает из 
того факта, что проблема безопасности остает-
ся первостепенной и формирует общественную 
мысль, хотя как и ее содержание, так и внутрен-
ние и внешние условия могут меняться3. Страте-
гическое направление исследований ежегодника 
заключается в отборе и привлечении внимания 
к проблемам, касающимся потенциальных угроз.

Одним из предметов исследования редакции 
и одновременно постоянным разделом ежегодника 
является регион СНГ. Первая проблема СНГ, на 
которую обратили внимание польские эксперты 
после распада биполярной системы, – это необ-
ходимость нового эффективного устройства ге-
ополитического постсоветского пространства, 

воспринимаемого вначале 1990-х гг. как «вакуум 
сил». На территории, которая до сих пор остается 
под российской эгидой, появились как новые ме-
ждународные игроки (США, Китай, Турция, Иран), 
так и наднациональные структуры и организации 
(НАТО и ЕС). Польшей этот процесс оценивался 
позитивно, как способствующий трансформации 
новообразованных государств и укреплению ста-
бильности в регионе.

Однако польские исследователи уделяли боль-
ше внимания внешней политике России, чем дру-
гим действовавшим на территории Содружества 
игрокам. Этот факт свидетельствует о том, что 
Россия рассматривается как главный игрок в этом 
регионе, обладающий инструментами для постро-
ения новой системы международных отношений 
на постсоветском пространстве. Исходя из этого, 
Россия считается инициатором регионального со-
трудничества, и ее политику на территории Содру-
жества характеризуют как «евразийскую доктрину 
Монро» либо как доктрину умеренности4.

Следующим аспектом исследований являются 
отношения с Россией отдельных стран Содруже-
ства, их внутренняя ситуация, особенно процес-
сы государственного обустройства в 1990-х гг., а 
во многих случаях также проблемы сохранения 
контроля на своей территории. Эта тематика ста-
новится ключевой для обеспечения стабильности 
и соответственно безопасности территории. Также 
в контексте внутренней ситуации рассматривался 
анализ двусторонних отношений отдельных го-
сударств СНГ с Россией. Наибольшее внимание 
в польских исследованиях уделялось внутренней 
ситуации России, затем Украины и Беларуси, трех 
стран Южного Кавказа и Средней Азии. Молдова 
стала предметом анализа только после 2004 г., по-
сле очередного расширения ЕС, когда его границы 
приблизились к Молдове.

Особое место в анализе, проводимом эк-
спертами польского Института международных 
отношений, занимают страны, которые наиболее 
активно подчеркивали свой суверенитет и незави-
симость от политики российского руководства. По 
мнению польских экспертов, среди стран Содруже-
ства наиболее независимую политику проводила 
Украина. Большое внимание польских исследова-
телей уделялось проблемам украинско-россий-
ских отношений. Эти исследования в 1990-х гг.  
отражали качество двусторонних отношений меж-
ду Украиной и Россией. 

Третьей темой, анализируемой польскими эк-
спертами «Стратегического ежегодника» в рамках 
исследований региона Содружества, стал процесс 
институционализации СНГ и эффективность воз-
никнувших в этой связи структур, а также характер 
сотрудничества между его участниками. В польских 
исследованиях этот процесс называется «попыт-
кой реинтеграции», понимаемой как оживление 
экономических, политических и военных связей 
между бывшими советскими республиками в но-
вых геополитических условиях.

В Польше однозначно воспринимают полити-
ку России по отношению к СНГ –как стремление 
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Москвы к сохранению своего влияния на постсо-
ветском пространстве. Данный принцип рассма-
тривается РФ как ключевой в обеспечении своей 
национальной безопасности и великодержавной 
позиции5. С этой целью Россия использовала мето-
ды, которые применялись не только для создания 
структур сотрудничества на постсоветском про-
странстве, но также и для построения двухсторон-
них отношений с державами (США и крупными 
развивающимися странами – Китаем и Индией). 

Внешняя политика Москвы, особенно в тя-
желые для нее 1990-х гг., находилась под сильным 
влиянием условий внешней ситуации, когда Россия 
вынуждена была прибегать к финансовой помо-
щи международных институтов. Однако даже в 
самое трудное для себя с точки зрения экономики 
время Москва не переставала прилагать усилия 
для получения имперского статуса, а регион СНГ 
стремилась удержать в сфере своих жизненных ин-
тересов. Причем трудности в реализации такого 
курса ничуть не умаляли политических амбиций 
властей Кремля. 

Польские исследователи с 1993 г. отслеживают 
эволюцию внешней политики Москвы по отно-
шению к странам СНГ. Именно тогда наступил 
переход от умеренной позиции, подчеркивающей 
необходимость установления опирающихся на 
компромисс добрососедских отношений, к «по-
литике виндикации»6. Тогда же проявился интерес 
российских политических элит к вопросу призна-
ния постсоветской территории сферой жизнен-
ных интересов России. Именно это стало основой 
признания Россией своего права на роль арбитра 
и гаранта стабильности в СНГ7. 

С этого времени Россия начала предприни-
мать действия по институционализации интегра-
ции и сотрудничества в Содружестве. Польские 
исследователи пришли к выводу, что в результате 
низкой эффективности инициированных Рос-
сией действий по реинтеграции постсоветского 
пространства Москва с 1996 г. отказывается от 
этой идеи в пользу постепенных и эффективных 
действий по сближению с наиболее заинтересо-
ванными в интеграции отдельными государст-
вами. В российской политике по отношению к 
СНГ начал доминировать принцип максимальной 
интеграции наименьшей ценой. Многостороннее 
сотрудничество стало рассматриваться в Москве 
сквозь призму политики экономии. В результате 
действия, которые предпринимались по истече-
нии пяти лет реинтеграции, назвали «цементи-
рованием твердого ядра» СНГ (Россия, Беларусь, 
Казахстан) или «частичной интеграции»8, а от-
ношения России с государствами Содружества 
определили как «асимметричные».

По мнению авторов ежегодника, российские 
предложения по созданию оборонного союза в 
рамках Содружества в 1990-х гг. и предпосылки 
безопасности носили пропагандистский характер, 
потому что они адресовались западным странам во 
время дискуссий о расширении состава стран–чле-
нов НАТО с целью демонстрации привлекательно-
сти Москвы как «центра силы». С 1996 г. внешняя 

политика, проводимая министром иностранных 
дел РФ Евгением Примаковым, ставившая под 
сомнение доминирование Соединенных Штатов 
Америки в мире, отразилась на подходе России к 
отношениям с постсоветскими государствами. 

В свою очередь, парламентские выборы 1996 г. 
стали формирующим фактором российской внеш-
ней политики. Тогдашняя избирательная кампания, 
как ни одна из последующих, определила политику 
властей и повлияла на выбор средств по налажи-
ванию сотрудничества и углублению интеграции 
постсоветского пространства в ускоренном тем-
пе9. Этот факт также свидетельствует о том, что 
центры российской власти руководствовались 
не только интересами элит, но и в значительной 
мере – общественными ожиданиями. В то время 
прогресс в решении проблем двухсторонних от-
ношений с отдельными государствами, по мнению 
польских авторов, свидетельствует о том, что в 
политике российских властей вместе с процессом 
демократизации 1990-х гг. начало прослеживаться 
прагматическое мышление и стремление к новым 
«постимпериалистическим» намерениям10.

С 2000 г., когда пост Президента России за-
нял Владимир Путин, эксперты констатировали 
начало нового этапа во внешней политике Рос-
сии, ставшего периодом прагматических дейст-
вий. Российские власти сконцентрировались на 
конкретных направлениях работы с отдельными, 
наиболее лояльными государствами. Вместе с тем 
они не переставали прикладывать усилия для на-
лаживания сотрудничества с каждой из наиболее 
отдалившихся от Москвы стран СНГ.

Серьезным испытанием для российской внеш-
ней политики по отношению к странам Содружест-
ва была и все еще остается проблема неразрешен-
ных конфликтов на Южном Кавказе. Эта проблема 
оказывает влияние на двухсторонние отношения 
Москвы с отдельными республиками и на расста-
новку сил в регионе. Польские аналитики призна-
ют, что Россия, посылая миротворческие миссии в 
регионы конфликтов (Абхазию, Южную Осетию, 
Приднестровье, Таджикистан) либо просто при-
нимая участие в мирных переговорах (Нагорный 
Карабах), тем самым поддерживала стабильность 
постсоветского пространства. Однако отсутствие 
прогресса в процессах переговоров для большин-
ства конфликтов11 указывает на то, что Москва не 
смогла до конца реализовать взятую на себя мис-
сию.

Польские эксперты видят политическую ди-
лемму Москвы в подходе к проблеме «заморожен-
ных конфликтов». Сохранение status quo влечет за 
собой рост участия в решении конфликтов третьих 
стран, которые стремятся использовать Южный 
Кавказ как транзитный регион для энергетического 
сырья. С другой стороны, отсутствие длительной 
прочной стабильности в регионе Кавказа тормо-
зит строительство трасс транспортировки сырья, 
альтернативных российским. Поддержка Москвой 
Абхазии и Южной Осетии вместе с признанием 
их государственности свидетельствует о выборе 
первого варианта.
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зволяет также допустить наличие зависимости 
между качеством российско-грузинских и рос-
сийско-азербайджанских отношений. В случае 
грузино-российских кризисов (1999 г., 2004 г., 
2008 г.) многократно наступало потепление отно-
шений между Баку и Москвой. Это выражалось в 
демонстративных дружественных жестах со сторо-
ны Баку, таких, как выдача боевиков или подписа-
ние двухсторонней декларации о сотрудничестве12 
либо активизация инициатив России по поводу 
урегулирования карабахского конфликта.

В Варшаве также замечено влияние американ-
ских действий на российскую внешнюю политику 
на международной арене и по отношению ко все-
му постсоветскому пространству. Бомбардировка 
Вашингтоном Югославии в 1999 г. обнажила, по 
мнению польских аналитиков, слабость междуна-
родных позиций России и раскрыла ограниченные 
возможности ее влияния в ситуациях конфлик-
тов интересов с западными силами. После серий 
американских военных интервенций в 1990-х гг. в 
Югославии, Ираке и Судане Москва посчитала не-
обходимым усилить защиту собственных интере-
сов в СНГ с целью противостоять гегемонистским 
устремлениям Вашингтона.

Военное присутствие Соединенных Штатов 
в Средней Азии после 2001 г. в еще большей сте-
пени вынудило Москву по-новому взглянуть на 
региональную политику с целью предотвратить 
усиление американского влияния на постсовет-
ском пространстве. Восприятие Москвой развития 
ситуации в регионе своих жизненных интересов 
опирается, по мнению польских наблюдателей, на 
правила игры с «нулевым» результатом. Любое уве-
личение влияния других сил в регионе жизненных 
интересов России будет для нее означать проигрыш. 
Развитие сотрудничества западных государств и 
структур со странами СНГ, как считают польские 
исследователи, усиливало в России комплекс «оса-
жденной крепости»13. Послужили его укреплению 
и последующие «цветные революции» на террито-
рии Содружества, а также перспектива принятия 
в состав НАТО Грузии и Украины.

В то же время увеличение добычи полезных 
ископаемых и сырья в государстве после 2000 г. 
влекло за собой растущую уверенность Москвы 
в своей внешней политике. После 2003 г., в связи с 
появлением в СНГ дезинтеграционных тенденций, 
Москва сосредоточила свою деятельность на укре-
плении двустороннего сотрудничества с отдель-
ными странами, углублении институциональной 
интеграции14 и вытеснении западного влияния из 
сферы своих интересов посредством умелого ра- 
зыгрывания проблем США в регионе Центральной 
Азии. Примером вышеупомянутых действий явля-
ется ликвидация американских баз на территории 
Узбекистана и возвращение Ташкента к интеграци-
онным структурам в рамках российских проектов15. 
Таким образом, ослабленная роль Вашингтона в 
регионе послужила укреплениею позиций России. 
Еще одним успехом России явилось создание двух 
военных баз в Центральной Азии16.

Польские наблюдатели отмечают, что после 
2000 г. с каждым годом в российских политических 
элитах крепло убеждение о растущей роли России 
как экономически и политически самодостаточ-
ной державы, которой не нужны постоянные со-
юзники17. Отход от роли спонсора постсоветских 
экономик и постепенный переход на рыночные 
цены в торговле сырьем обнаружили прагматизм 
российской политики. Это также демонстрировало 
отказ Москвы от восприятия Содружества как ин-
струмента восстановления СССР в новой форме.

Наиболее эффективной по сравнению с дру-
гими проектами реинтеграции стран СНГ стала 
«энергетическая дипломатия» на этой территории, 
реализованная на основании Энергетической стра-
тегии России на период до 2020 года. Российские 
энергетические компании (ОАО РАО «ЕЭС Рос-
сии», Газпром, нефтяные компании) приобретали 
активы энергетического сектора в основном на 
Южном Кавказе и в Центральной Азии. Как за-
мечают польские эксперты, в течение восьми лет 
правления Президента РФ Путина энергетика стала 
одним из важнейших инструментов расширения 
российского влияния и усиления позиции госу-
дарства не только на территории СНГ, но и в мире 
в целом18.

Действующая система сетей транспортировки 
среднеазиатской нефти и газа дает Москве реша-
ющее преимущество перед другими субъектами, 
заинтересованными в налаживании энергетиче-
ского сотрудничества со странами региона. Сохра-
нение статус-кво зависит от результата процесса 
соперничества за экспорт сырья из Центральной 
Азии и создания новых путей транспортировки 
энергоносителей.

В польских работах по российской политике 
на территории СНГ доминирует оценка, что под-
ход Москвы к постсоветским странам достаточ-
но реалистичен. Россия стремится к построению 
организации, члены которой признают Москву 
мировым центром силы и не будут тяготеть к ин-
теграции с НАТО19. Однако самыми верными со-
юзниками России в Содружестве являются слабые 
государства, которые перекладывают на Россию 
ответственность за финансирование сотрудниче-
ства. Большинство экспертов сходятся в оценке 
того, что возможная интеграция какого-либо из 
членов СНГ с евроатлантическими структурами 
является дальней перспективой, поэтому Россия 
даже со своей политикой «лавирования» между 
постсоветскими республиками сохранит за собой 
роль важнейшей силы в регионе.

В оценке внутренней ситуации большинства 
стран бывшего СССР доминирует мнение о царя-
щей там «партократии»20, которая укрепляет власть 
элиты, поменявшей свои политические взгляды 
ради сохранения власти, что привело к автори-
таризму. Это касается Азербайджана, Беларуси, 
государств Центральной Азии, а также в течение 
долгого времени – и Молдовы. Государства, в кото-
рых наступила ротация элит власти, проводят свою 
политику, дистанцируясь от России. Примером та-
ких стран являются Украина, Грузия и Молдова.
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Польские исследователи уделяют большое 
внимание отношениям Украины и России. По их 
мнению, одним из факторов, формирующих эти 
отношения, является упрочнение Украиной сво-
его суверенитета при «минимальном антагониз-
ме по отношению к России». Такая ситуация по 
получению гарантии целостности и суверенности 
государства достигалась Киевом с помощью за-
падных государств и евроатлантических структур. 
Одновременно Украиной проводились действия 
по налаживанию сбалансированных отношений 
с Москвой и западными странами. Они были на-
правлены на обеспечение состояния «минималь-
ной конфронтации с Россией»21.

Украина, с одной стороны, поддерживает до-
брососедские отношения с Россией и проводит 
дипломатические переговоры с ней с целью уре-
гулирования двусторонних споров. С другой сто-
роны, она взяла курс на постепенное сближение 
с западными структурами посредством заключе-
ния договоров о сотрудничестве с ЕС и НАТО22. 
По мнению профессора Беленя, суть украинской 
политики заключается в балансировании между 
интеграцией с западными евроатлантическими 
структурами и огромной зависимостью от России23. 

Однако, судя по высказываниям других ис-
следователей, сближение с Западом составляет 
для Киева далекую перспективу. «Симулирование» 
проведения реформ украинскими властями проис-
ходило параллельно с «симулированной» готовно-
стью Запада помочь Украине24. Ввиду отсутствия у 
западных стран полного доверия к Украине у нее 
не было шансов на интеграцию с европейскими 
структурами, и поэтому ей оставалось рассчиты-
вать только на сближение с Россией. Частые геопо-
литические кризисы и внутренняя борьба за власть 
мешали активному проявлению многовекторности 
украинской дипломатии, что также влияло на мар-
гинализацию Украины на международной арене. 

После скандала с поставкой Украиной в Ирак 
систем «Кольчуга» Киев потерял доверие партнеров 
на Западе. Такая ситуация вызвала разочарован-
ность в сотрудничестве с Западом, что и привело к 
сближению Киева с Россией. В то же время авторы 
«Стратегических ежегодников» отмечают тот факт, 
что результаты внешней политики Киева, опираю-
щейся на многовекторность, во многом определяют 
основу стабильности международного положения 
Украины. Компромисс с Россией, найденный в во-
просах Черноморского флота, а также договоры с 
НАТО о сотрудничестве обеспечивают Украине 
международную безопасность, а декларации без-
опасности в рамках форума ГУАМ способствова-
ли повышению привлекательности Украины как 
транзитного государства для стран-экспортеров 
сырья из Центральной Азии. 

Однако польские исследователи, анализируя 
цели и назначение ГУАМ, называют эту структуру 
группой давления, которая старается продвигать 
свои интересы и противится российскому доми-
нированию в СНГ. На данный момент из-за низ-
кой активности своих членов и незначительной 
материальной базы для реализации планируемых 

проектов ГУАМ не является значимой структу-
рой сотрудничества на территории СНГ. Равным 
образом и Содружество демократического выбора, 
созданное лидерами Грузии и Украины в 2005 г., 
не оценивается в Варшаве как перспективная ин-
теграционная структура, а скорее как проявление 
устремлений Украины занять лидерскую позицию 
в группе государств СНГ, которые стремятся найти 
платформу сотрудничества без участия России.

Дистанцирование Украины по отношению к 
интеграционным процессам в СНГ возникло, по 
мнению польских аналитиков, из восприятия Ки-
евом данной структуры как инструмента домини-
рования России на постсоветском пространстве. 
В отношении самой России украинские власти 
проводили более активную политику, чем в рам-
ках многостороннего сотрудничества СНГ. Уре-
гулирование спорных вопросов в двухсторонних 
отношениях с РФ до сих пор является приоритет-
ным направлением политики Киева. Однако даже 
после урегулирования отдельных вопросов время 
от времени с украинской стороны возникают про-
блемы ратификации ранее подписанных договоров 
либо вновь пришедшее правительство ставит под 
сомнение принятые в них решения25.

Польско-украинское сближение, которое на-
ступило в 2010 г. и вылилось в ряд двусторонних 
соглашений, а также возросшая интенсивность 
встреч на высшем уровне не способствовали 
сближению Киева с интеграционными структу-
рами постсоветских государств. Украина не при-
соединилась ни к Таможенному союзу, созданному 
Беларусью, Россией и Казахстаном, ни к ОДКБ, а 
также не поддерживает российские интеграцион-
ные проекты и политику Москвы по отношению 
к странам СНГ26.

Отношение Беларуси к интеграционным про-
цессам постсоветских государств оценивается как 
прагматическое. Минск высказывается за тесный 
союз с Россией в надежде получить от нее эконо-
мическую помощь. Власти Беларуси поддержива-
ют большинство российских инициатив в сфере 
интеграции, но свое согласие обычно упреждают 
условиями финансовой помощи, замораживани-
ем долгов либо дополнительными привилегиями 
в торговле. Личные политические амбиции пре-
зидента Лукашенко, которые в начальной фазе 
интеграции России и Беларуси (1996 г.) достигали 
кресла президента государства-члена возможной 
конфедерации, а потом даже соединенного государ-
ства России и Беларуси, также оказывали немалое 
влияние на его решения. 

В ситуациях, не предоставляющих возможно-
стей для реализации собственных амбиций, Лука-
шенко сопротивлялся предложениям тесной ин-
теграции, которая ликвидировала бы суверенитет 
Беларуси, а тем самым и его власть. Одновременно 
польские наблюдатели обращают внимание на факт, 
что Россия, в свою очередь, также воспринимает 
Минск прагматически. Отношения с Беларусью 
призваны продемонстрировать позитивность 
примера интеграции в рамках СНГ для остальных 
членов Содружества. Поэтому нарушение россий-
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ско-беларусского союза будет означать ослабление 
ядра СНГ и кризис популярной концепции пост-
советской интеграции27.

Изучая специфику российско-беларусских 
отношений, можно говорить о цикличности на-
пряженностей по линии Москва–Минск. Эти на-
пряженности напрямую зависят от избиратель-
ного календаря, так как обычно перед выборами 
обе стороны более склонны к компромиссам из-за 
популярности в обоих государствах идеи интег-
рации России и Беларуси. Насколько правильны 
их отношения, можно судить по экономической 
ситуации в Беларуси, которая стремится получить 
российскую финансовую помощь. Третьим фак-
тором, указывающим на состояние двусторонних 
отношений, является общая опасность, которую 
для обоих лидеров несут «цветные революции»28. 
И хотя интеграция обоих государств происходит 
медленнее, чем планировалось, но тем не менее 
идет поступательно. На фоне ставших регуляр-
ными политических и экономических кризисов 
в двусторонних отношениях Беларусь все также 
остается главной опорой для российских интегра-
ционных проектов на территории СНГ29.

В ежегодниках регионы Центральной Азии и 
Южного Кавказа польские авторы анализируют 
прежде всего по двум направлениям. Во-первых, 
с точки зрения угрозы безопасности в результа-
те возобновления старых конфликтов на Южном 
Кавказе и распространения исламского фундамен-
тализма и экстремизма в регионе Ферганской до-
лины. Во-вторых, в контексте борьбы за контроль 
над добычей и транспортировкой нефти в регионе 
Каспийского моря.

Польские исследователи усматривают причи-
ну недостатка безопасности в Центральной Азии 
в слабости государственных структур, а также в 
репрессивной политике по отношению к оппо-
зиционным силам. Власти центральноазиатских 
республик не могут результативно контролировать 
свои границы от нелегальной торговли, наркобиз-
неса и наплыва боевиков из Афганистана. Дейст-
вия режимов направлены на борьбу с внутренним 
политическим врагом и укрепление своей власти, 
что частично является причиной радикализации 
недовольных общественных групп30. По мнению 
польских аналитиков, слабость центральноазиат-
ских республик заложена именно в основе созда-
ния региональной международной структуры по 
борьбе с терроризмом и экстремизмом, которой 
является ШОС. Такие обстоятельства формируют 
расстановку сил в Центральной Азии и провоци-
руют постороннее вмешательство.

Третьим главным аспектом анализа простран-
ства СНГ является процесс институционализации 
СНГ и эффективность возникнувших структур. 
Первое пятилетие «реинтеграции» в рамках Со-
дружества оценивается как эффективное в эко-
номической сфере, частично эффективное в воен-
ной и неэффективное в политическом отношении. 
Исключением является российско-белорусское 
сближение. Из-за большей заинтересованности 
экономическим сотрудничеством, чем политиче-

ским или военным сотрудничеством, со стороны 
стран–членов Содружества именно экономика ста-
новится приоритетом реинтеграции. Кроме того, 
экономические связи являются более крепкими и 
составляют базу для создания политического вли-
яния и рычагов давления на другие государства.

В польских исследованиях большое внима-
ние уделяется факторам, которые выявляют низ-
кую эффективность интеграционных структур 
Содружества, а также подчеркивается отличие в 
подходах к функциям СНГ, которые закладыва-
лись при создании Содружества. Значительные 
разногласия наблюдаются между украинским и 
российским подходами. Киев рассматривал СНГ 
как форму «цивилизованного развода», в то время 
как Москве приписывается подход к Содружеству 
как к «двигателю реинтеграции» постсоветского 
пространства, «политическому клубу», являюще-
муся форумом разработки совместных решений 
региональных проблем31.

По мнению экспертов, причина низкой эффек-
тивности интеграционных институтов кроется в 
трактовке их в категориях советской взаимозави-
симости, что является угрозой для суверенитета 
государства и доминирования одного субъекта 
над другими участниками Содружества. Отсю-
да попытка создания первого наднационального 
руководящего органа с целью координации эко-
номической политики закончилась поражением32. 
Одновременно часто обращается внимание на тот 
факт, что инициативы каких-либо других госу-
дарств, помимо России, принимаются ею в штыки.

Отсутствие стремления к интеграции и не-
хватка совместного доверия у членов Содружест-
ва проявляется, по мнению польских экспертов, 
в форме отношений и ведении переговоров меж-
ду партнерами, в которых доминируют давление, 
угрозы и шантаж. Грузия и Азербайджан с целью 
склонить Россию к оказанию помощи в урегулиро-
вании конфликтов грозили пригласить американ-
ские войска для размещения на своей территории. В 
отношениях Москвы и Минска тоже присутствует 
давление. Из-за украинских заявлений о стремле-
нии присоединиться к евроатлантическим структу-
рам российский концерн повысил цены на газ, тем 
самым вызывая обвинения Киева в экономическом 
саботаже со стороны России33.

Начиная с 1996 г. соглашения между отдель-
ными государствами по вопросам интеграции 
были или повторением прежних деклараций и 
созданием дублирующих органов, или набором 
нереальных для реализации постулатов ввиду фи-
нансовых ограничений и отсутствия консенсуса 
по отношениям к деталям. На стыке 1996–1997 гг. 
начал наблюдаться кризис на официальном уров-
не Содружества. Саммит СНГ в Москве в марте 
1997 г. обнаружил недостатки концепции развития 
сотрудничества и видения процесса интеграции. 
Продление российского главенства в Содруже-
стве и назначение российского генерала на пост 
начальника Штаба по вопросам координации во-
енного сотрудничества СНГ, по мнению польских 
экспертов, свидетельствует о том, что Содружество 
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является инструментом российского доминирова-
ния на постсоветском пространстве.

Отказ от принятия предложенных в 1998 г. 
реформ в структурах Содружества34, по мнению 
польских аналитиков, продлил виртуальный ха-
рактер интеграции. Усугубляющим ситуацию фак-
тором стало также усиление экономической неза-
висимости постсоветских государств от России.

Намного худший результат от ранее деклари-
рованного был также получен в военной сфере. По 
мнению польских экспертов, подписанное в 1992 г. 
Ташкентское соглашение на практике не работает. 
Отсутствуют также совместные документы, за-
ключающие в себе стратегию и доктрину обороны 
многостороннего характера. Трудности в реализа-
ции оборонного союза СНГ выявили следующие 
проблемы35:

– отсутствие совместных оборонных интересов 
и низкий уровень совместного доверия;

– отсутствие политической свободы у боль-
шинства из участников;

– отсутствие интегрированных военных струк-
тур;

– отсутствие денег на реализацию интеграции 
в военной сфере;

– отсутствие конечной модели союза (пред-
усматриваются только этапы создания системы 
безопасности).

Что касается стран–членов СНГ, не решивших 
проблем территориального сепаратизма (Азербай-
джан, Грузия), то отсутствие политической воли к 
налаживанию военного сотрудничества обуслав-
ливалось недоверием по отношению к российским 
намерениям. Россия, выполняющая роль посредни-
ка в конфликтах, не была для них привлекательным 
и заслуживающим доверия союзником. Тбилиси и 
Баку одновременно обвиняли ее в осторожности36. 
Польские аналитики отмечают, что с 1999 г. встре-
чи президентов Азербайджана и Армении были 
возобновлены под влиянием очередной войны 
в соседней Чечне и с целью получения западных 
инвестиций, а не в результате российских перего-
воров. Однако изменения в позициях обеих споря-
щих сторон не касались сути вопроса, но изменили 
язык в подходе к оппоненту.

В то же время не граничащие с Россией государ-
ства (Таджикистан, Киргизия, а после 2005 г. также 
Узбекистан), усматривающие источник угрозы с 
другого направления (со стороны растущей мощи 
Китая, исламского фундаментализма в Афганис-
тане либо «цветных революций» с Запада), стре-
мились к сотрудничеству с Россией. Российская 
военная помощь была бы для этих государств 
стабилизирующим ситуацию фактором37. Из этого 
польские наблюдатели делают вывод, что Россия 
сконцентрировала свои силы не только на двусто-
роннем сотрудничестве в экономической сфере, но 
и в военной сфере. Двусторонние военные догово-
ры предоставляют возможность взаимовыгодного 
сотрудничества38.

Польские наблюдатели также обращают вни-
мание на начавшиеся в 1996 г. проявления кризиса 
российского лидерства в Содружестве. Помимо 

несогласия с тесной интеграцией, большинство 
государств не поддержало российские инициа-
тивы совместных заявлений с оценками текущих 
международных событий с точки зрения полити-
ческой линии Москвы39. 1999 г. стал особенным 
моментом в процессе многолетней реинтегра-
ции. Именно тогда стала вырисовываться обратная 
тенденция – уход от интеграции. Тогда некоторые 
государства не продлили свое участие в Договоре 
о совместной безопасности (Азербайджан, Грузия 
и Узбекистан), также не было вовремя выполнено 
соглашение 1994 г. по вопросам создания зоны сво-
бодной торговли. Помимо того, между отдельными 
государствами был возобновлен визовый режим 
(страны Центральной Азии ввели визовые огра-
ничения для россиян, а РФ – для Азербайджана и 
Грузии). С тех пор в польских работах структуру 
СНГ стали называть форумом для дискуссий пре-
зидентов.

После 2000 г. приоритетом сотрудничества 
как для России, так и для центральноазиатских 
республик стала сфера безопасности. Из-за войны 
в Чечне и возможности дестабилизации ситуации 
в Центральной Азии государства региона больше 
склонялись к налаживанию сотрудничества в воен-
ной сфере, хотя и в ограниченном режиме. После-
дующие решения, принятые на саммитах СНГ или 
Таможенного союза, не представляют интерес для 
глубокого изучения польскими исследователями 
из-за низкого уровня выполнения подписанных 
соглашений и их незначительного результата для 
процесса интеграции.

Вместе с появлением американских сил в 
Центральной Азии после 2001 г. польские экспер-
ты обращают внимание на замедление тенденций 
консолидации многостороннего военного со-
трудничества в рамках Договора о коллективной 
безопасности СНГ. Это обуславливалось успехом 
американских сил в столкновениях с местны-
ми боевиками, с которыми до того времени при 
поддержке России государства региона не могли 
справиться. Тем самым была устранена одна из не-
посредственных причин угрозы дестабилизации 
государств региона. Наибольший выигрыш от аме-
риканской кампании против талибов в Афганиста-
не получили Узбекистан, Киргизия и Таджикистан. 
В обмен на предоставление своих аэропортов и баз 
они получили от Соединенных Штатов значитель-
ную политическую, финансовую и военную по-
мощь в борьбе с местным экстремизмом.

Рост участия Соединенных Штатов в Цен-
тральной Азии стимулировал Москву к интенси-
фикации процедур, касающихся нового этапа сбли-
жения с постсоветскими государствами. В 2001 г. 
наступило развитие институционализации «Шан-
хайской пятерки». С одной стороны, это происхо-
дило из-за стремления государств Центральной 
Азии сбалансировать российское влияние посред-
ством китайского участия, а со стороны Пекина и 
Москвы – с целью предотвращения роста амери-
канского влияния в регионе.

Российско-белорусский договор о построении 
Союзного государства создавал видимость про-
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гресса интеграции. Согласно этому договору был 
образован ряд новых органов, также и так назы-
ваемых надгосударственных, несмотря на то, что 
в их состав входили люди, занимающие государст-
венные должности. На практике еще один договор 
ничего не изменил в отношениях между Россией 
и Беларусью, так как ни конфедерация, ни единое 
общее государство так и не были созданы. Кроме 
того, выполнение соглашения откладывалось во 
времени.

Попыткой укрепления связей с постсоветски-
ми странами стала формализация военного сотруд-
ничества в 2002 г. в рамках Организации Договора 
коллективной безопасности. По мнению польских 
исследователей, это не способствовало созданию 
функционирующего военного блока, который мож-
но было бы рассматривать в категориях «восточ-
ного НАТО». Следующей попыткой углубления 
интеграции было создание общего экономического 
пространства в 2003 г. как первого этапа, ведущего к 
созданию Организации региональной интеграции. 
По мнению польских наблюдателей, эта идея была в 
значительной степени продиктована перспективой 
парламентских и президентских выборов в России. 

Однако в течение нескольких лет ускорение 
внедрения постановлений в рамках ОЭП показа-
ло, что данный интеграционный проект является 
эффективным. По мнению польских аналитиков, 
в кратковременной перспективе последовательная 
реализация идей40 приносит большую пользу Бела-
руси и Казахстану, нежели России41. Москве же она 
принесет долгосрочную политико-стратегическую 
пользу. У ОЭП есть шанс сыграть роль «самосто-
ятельного полюса» в глобальной экономической 
конкуренции, а также создать привлекательную 
модель для остальных государств СНГ, что при-
дает Москве авторитет успеха на постсоветском 
пространстве.

Наблюдатели обращают внимание и на опреде-
ленные незначительные успехи в военном сотруд-
ничестве государств Содружества по институци-
онализации ОДКБ. Каждый год, начиная с 2004 г., 
проводятся военные маневры «Рубеж» и совмест-
ные операции против распространения наркоти-
ков. Эти действия составляют единственный успех 
сотрудничества, но не влияют ни на ускорение, ни 
на углубление интеграции.

2003–2005 гг. были критическими для интег-
рационных процессов на постсоветском простран-
стве. Именно тогда в Грузии, Украине и Киргизии 
произошли события, называемые «цветными ре-
волюциями». Приход к власти элит, которые декла-
рировали политический курс на интенсивное со-
трудничество и интеграцию с евроатлантическими 
структурами, ставил под сомнение эффективность 
прежних стратегий Москвы по отношению к стра-
нам Содружества. Новая ситуация затормозила 
процесс реинтеграции в рамках проектов Москвы 
на постсоветском пространстве, а прежде всего по-
казала их непривлекательность для всех участников 
СНГ. Даже разочарованность результатами «цвет-
ных революций», политические и экономические 
кризисы в странах, прошедших через революции, 

не вызвали желания нового сближения с Россией. 
Грузия окончательно покинула структуры СНГ и 
укрепила свой евроатлантический курс, а Украина 
вернулась к неоднозначной политике многовектор-
ности, заявленной лидером оранжевой революции 
В. Ющенко.

По случаю 15-летия СНГ польские аналитики 
пришли к мнению, что эта структура находится 
в глубоком кризисе, а интеграционные процессы 
потерпели фиаско. Откладывались во времени 
реформы структуры, выполнение валютного со-
глашения и создание Союзного государства Бела-
руси и России. Переход Москвы от роли спонсора 
на постсоветской территории к прагматической 
политике осуществления своих интересов в от-
ношениях с участниками Содружества, по оценке 
польских исследователей, означает конец проекта 
СНГ. Государства, у которых возникла необходи-
мость диверсификации источников энергии, либо 
ее получателей (Грузия, Азербайджан, Туркмения), 
смогли обеспечить независимость своей экономи-
ки от России и еще больше дистанцироваться от 
интеграции с ней. 

Даже лидер Беларуси из-за повышения цен 
на газ и нефть начал сотрудничать с Венесуэлой 
и Ираном с целью поставки более дешевого энер-
гетического сырья, а Китай с 2010 г. стал потенци-
альным кредитором для Минска. Армения, задетая 
российской экономической блокадой Грузии, стала 
усиливать сотрудничество с Ираном, в результате 
чего осуществляются строительство газопровода и 
поставки иранского сырья. Диверсификация меж-
дународных связей стала характерным процессом, 
отмечаемым польскими наблюдателями с 2007 г. 
(в случае Азербайджана, Казахстана, Туркмении, 
Таджикистана и частично Беларуси, Армении, Уз-
бекистана).

Кризисом для СНГ был российско-грузинский 
августовский конфликт 2008 г., когда дошло до пер-
вого со времен армянско-азербайджанской войны 
за Нагорный Карабах военного конфликта между 
членами Содружества. В то же время выход Грузии 
из СНГ стал первым событием в истории структу-
ры, когда был заявлен отказ от членства в Содру-
жестве. По мнению польских аналитиков, своей 
интервенцией в Грузии Россия явно показала, что, 
несмотря на финансовый кризис, ее позиции силь-
ны и она будет и дальше реализовывать свои инте-
ресы даже ценой изоляции. Россия также доказала 
своим союзникам по региону СНГ эффективность 
своих методов и указала на отсутствие однознач-
ной и быстрой реакции против неальтернативного 
союзника, то есть Соединенных Штатов. В то же 
время демонстрация силы Кремлем показала, что 
модель развития России не является достаточно 
привлекательной для мирных действий в полезном 
для себя и партнеров направлении.

Ситуация в отдельных государствах СНГ и от-
ношения между ними являются важным объектом 
анализа польских исследоваталей. Особенно много 
места посвящено внешней политике Российской 
Федерации, которая является главным фактором 
формирования международных отношений на по-
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стсоветском пространстве. Общая оценка структур 
СНГ освещена польскими экспертами и указывает 
на низкую эффективность, следующую из непри-
влекательности предлагаемой Москвой модели ин-
теграции. «Цветные революции» на постсоветской 
территории свидетельствуют о том, что Россия как 
интеграционный центр переоценила свою значи-
мость для соседей. 

Однако возвращение к близкому сотрудниче-
ству с Россией в „постреволюционных” государ-
ствах указывает, что Москва является пока без-
альтернативным интеграционным центром и его 
привлекательность зависит исключительно от нее.
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International Relations on the Territory of the CIS: 
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В статье анализируется установленный порядок наследования доли в устав-
ном капитале общества с ограниченной ответственностью наследниками умер-
шего участника, выявлена проблема отличия момента перехода права на долю 
умершего участника к наследникам от момента перехода прав и обязанностей 
участника общества к наследникам. Рассматриваются процедура и сроки полу-
чения согласия участников на переход прав и обязанностей к наследнику. 

Доля в уставном капитале общества с огра-
ниченной ответственностью (далее–ООО) 
в соответствии со статьей 1176 Граждан-

ского кодекса Российской Федерации1 (далее–ГК 
РФ) входит в состав наследуемого имущества. 
По своей правовой природе эта доля представ-
ляет собой некий неделимый комплекс корпо-
ративных прав и обязанностей участника ООО. 
Иными словами, понятие «доля» раскрывается 
через понятие «статус участника общества». 
Приобретение наследником статуса участника 
общества зависит от наступления определен-
ного юридического факта, а именно: получение 
согласия остальных участников общества, если 
необходимость получения такого согласия пред-
усмотрена уставом общества в соответствии с 
п. 8 ст. 21 Федерального закона «Об обществах 

с ограниченной ответственностью»2 (далее – За-
кон об ООО). Если такое согласие не получено, у 
наследника возникает право требовать выплаты 
действительной стоимости доли, определенной 
на основании данных бухгалтерской отчетности 
общества за последний отчетный период, пред-
шествующий дню смерти участника общества 
(абз. 2 п. 5 ст. 23 Закона об ООО).

На практике множество вопросов возникает 
относительно момента перехода доли в уставном 
капитале ООО к наследникам умершего участника. 
Необходимо раскрыть вопросы, связанные: 

– во-первых, с определением момента перехода 
доли (а именно права на долю) к наследнику; 

–  во-вторых, с определением момента пере-
хода прав и обязанностей участника общества к 
наследнику. 

Момент перехода доли 
в уставном капитале 
общества с ограниченной 
ответственностью  
в порядке наследственного 
правопреемства 
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Свежий взгляд
Исходя из правовой природы доли и других 

особенностей процесса ее наследования, необхо-
димо различать эти два вопроса. Момент перехода 
доли может отличаться от момента перехода прав 
и обязанностей участника, другими словами –от 
момента приобретения наследником статуса участ-
ника. Это вполне соответствует п. 1 ст. 1110 ГК РФ, 
допускающему определенный разрыв в переходе 
прав в порядке универсального правопреемства. 

Момент перехода права на долю  
к наследникам

По поводу момента перехода права на долю в 
порядке наследования высказывались различные 
мнения. Существует мнение о том, что, посколь-
ку нотариального удостоверения перехода доли в 
порядке наследственного правопреемства не тре-
буется, доля в этом случае переходит к наследнику 
с момента внесения сведений в Единой государст-
венный реестр юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ)3. 
Таким образом, момент перехода доли связывается 
с моментом государственной регистрации права на 
наследственное имущество. 

Однако эта точка зрения противоречит об-
щему принципу, заложенному п. 4 ст. 1152 ГК РФ: 
принятое наследство признается принадлежащим 
принявшему его наследнику со дня открытия на-
следства независимо от момента государственной 
регистрации права наследника на наследственное 
имущество, когда такое право подлежит государ-
ственной регистрации. Традиционным видом иму-
щества, право на которое подлежит государствен-
ной регистрации в обязательном порядке, является 
недвижимость. Пленум ВС РФ и Пленум ВАС РФ 
в своем совместном постановлении выразили по-
зицию, согласно которой право собственности на 
недвижимое имущество в случае принятия наслед-
ства возникает со дня его открытия (пункт 4 ста-
тьи 1152 ГК РФ), поскольку в силу п. 2 ст. 8 ГК РФ 
права на имущество, подлежащее государственной 
регистрации, возникают с момента регистрации 
соответствующих прав на него, если иное не уста-
новлено законом, а иной момент возникновения 
права установлен, в частности, для приобретения 
права в порядке наследования4. 

Таким образом, законодатель даже приме-
нительно к правам на недвижимое имущество 
не связывает переход права к наследникам с 
фиксацией в публичном реестре. В отношении 
перехода права на долю тем более нет основа-
ний ставить переход доли в зависимость от мо-
мента внесения записи в реестр, поскольку, как 
справедливо отмечает Л.А. Новоселова , запись 
в ЕГРЮЛ не единственный способ оформления 
перехода доли5. 

Переход доли к наследникам также не может 
быть связан с моментом принятия наследника-
ми наследства, что противоречит п. 4 ст. 1152 
ГК РФ, согласно которому принятое наследст-
во признается принадлежавшим наследнику со 
дня открытия наследства независимо от времени 
его фактического принятия. Момент перехода 
доли не может определяться и моментом выдачи 

свидетельства о праве на наследство, поскольку 
свидетельство является лишь правоустанавли-
вающим фактом6.

На практике большинство нарушений прав 
участников наследственных правоотношений из-
за неверного определения момента перехода доли 
возникают в случаях, когда уставом общества пред-
усмотрена необходимость получения согласия на 
переход доли к наследникам остальных участников 
общества (п. 8 ст. 21 Закона об ООО). Нарушения 
основаны на неверном предположении, что необ-
ходимость получения такого согласия означает, что 
доля входит в состав наследственного имущества 
только при наличии согласия участников общества 
и с момента, когда считается, что такое согласие 
дано. 

В заблуждение такого рода может ввести опре-
деленная терминологическая нечеткость положе-
ний Закона об ООО, регулирующих переход доли 
в уставном капитале ООО, что в определенной 
степени связано со сложной правовой природой 
доли в уставном капитале. Так, Закон об ООО по-
нимает под долей: а) всю совокупность прав и обя-
занностей участника общества; б) определенную 
ценность, имеющую денежную оценку и содер-
жащую в себе потенциальную возможность при-
обретения статуса участника, если на то получено 
(при необходимости) согласие остальных участ-
ников. Такие затруднения были бы устранены, по 
мнению Л.А. Новоселовой, если бы в нормах ГК РФ 
о наследовании доли и в п. 8 ст. 21 Закона об ООО 
было указано: согласие участников необходимо не 
для включения доли в состав наследственного иму-
щества, а для перехода к ним прав и обязанностей 
участника7.

Однозначно можно утверждать, что доля (пра-
во на долю) входит в состав наследства независимо 
от того, получено ли согласие участников на пере-
ход доли к наследникам умершего участника или 
нет. Момент перехода доли в порядке наследования 
ознаменуется моментом открытия наследства в со-
ответствии с п. 4 ст. 1152 ГК РФ. Никакие факторы, 
как-то: выдача свидетельства о праве на наследство, 
получение согласия участников на переход доли, 
внесение записи в ЕГРЮЛ о переходе доли– не 
имеют значения в данном случае, поскольку доля 
переходит к наследникам в силу наследственного 
правопреемства. Данный вывод подтвержден и 
судебной практикой8.

Момент перехода прав и обязанностей  
участника общества к наследникам

В отличие от рассмотренной ситуации с мо-
ментом перехода права на долю в порядке насле-
дования или, как пишет Л.А. Новоселова, доли как 
имущественной ценности9, в определении момента 
приобретения наследниками статуса участника нет 
достаточной определенности. Здесь необходимо 
различать две ситуации: когда согласия остальных 
участников общества на переход доли к наследни-
кам умершего участника общества не требуется и 
когда необходимость получения такого согласия 
предусмотрена уставом общества. 
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Обратимся к первой ситуации. Как мы выя-
снили до этого, доля переходит в порядке наслед-
ственного правопреемства с момента открытия 
наследства. Казалось бы, раз согласия на переход 
доли не требуется, права и обязанности участника 
общества переходят к наследникам также с момента 
открытия наследства. Обратимся к судебной пра-
ктике. Можно выделить три позиции судов относи-
тельно момента приобретения наследником статуса 
участника общества:

1) момент открытия наследства;
2) момент уведомления общества о праве на 

долю; 
3) момент регистрации сведений в ЕГРЮЛ.
Рассмотрим данные позиции более подробно:
– в первом случае статус участника общества 

приобретается со дня открытия наследства10. Дан-
ная позиция подтверждается Постановлением Пре-
зидиума ВАС12. Суд основывается на п. 4 ст. 1152 ГК 
РФ, в соответствии с которым принятое наследство 
признается принадлежащим наследнику в полном 
объеме со дня открытия наследства, независимо от 
времени его фактического принятия. Исходя из 
указанной нормы, со дня открытия наследства к 
наследнику переходят все права, удостоверяемые 
долей в уставном капитале ООО, и он приобретает 
статус участника общества, если уставом прямо не 
предусмотрено право участников давать согласие 
на переход доли в уставном капитале такого обще-
ства к наследникам участников общества; 

– во втором случае статус участника общества 
приобретается с момента уведомления общества о 
праве собственности на долю в уставном капитале 
общества12. В этом случае суд исходит из систем-
ного толкования положений статьи 21 Закона об 
ООО в их взаимосвязи с иными статьями назван-
ного Закона. А это позволяет считать, что права 
и обязанности участника общества возникают 
именно с момента уведомления о праве собствен-
ности. При этом закон требует письменной формы 
уведомления общества о состоявшемся переходе 
доли (части доли) в уставном капитале общества с 
представлением доказательств прав собственности 
на долю (часть доли); 

 – в третьем случае статус участника общест-
ва возникает с момента внесения сведений о нем 
в ЕГРЮЛ13. Суд не отрицает, что доля умершего 
участника в уставном капитале общества призна-
ется принадлежащей наследникам, принявшим 
наследство, с момента открытия наследства. Од-
нако все права и обязанности участника общества 
переходят к наследнику в момент государственной 
регистрации указанных изменений в ЕГРЮЛ. До 
этого момента состав участников общества явля-
ется неопределенным. 

С одной стороны, нельзя не согласиться с пер-
вой позицией, согласно которой права и обязан-
ности участника общества переходят с момента 
открытия наследства, подтвержденной Президи-
умом ВАС. Но с другой стороны, если признать, 
что права и обязанности участника переходят к 
наследникам без каких-либо дополнительный про-
цедур и условий с момента открытия наследства, 

то в достаточно сложном положении оказываются 
общество и третьи лица в тех случаях, когда наслед-
ник неизвестен, не обращается в общество и т.д. 

Существует мнение, что в вопросе перехода 
прав и обязанностей участника общества к наслед-
нику нет оснований руководствоваться главой 64 
ГК, а необходимо применять нормы корпоратив-
ного законодательства касательно приобретения 
статуса участника14. При этом суды не отрица-
ют, что сама доля переходит на основании норм 
Гражданского права о наследовании с момента 
открытия наследства. В литературе можно встре-
тить предложение для целей определения момента 
перехода прав к наследнику исходить из момента 
уведомления общества наследником с представле-
нием свидетельства о праве на наследство15. 

Прежняя редакция п. 6 ст. 21 Закона об ООО, 
согласно которой приобретатель доли (части доли) 
в уставном капитале общества осуществляет права 
и несет обязанности участника общества с момен-
та уведомления общества о состоявшейся уступке, 
давала основание для такого вывода. Однако дей-
ствующая редакция не связывает момент перехода 
прав участника с моментом уведомления общества. 

Если исходить из логики применения норм 
корпоративного законодательства к вопросу приоб- 
ретения наследником статуса участника, то необ-
ходимо обратиться к п. 12 ст. 21 Закона об ООО, в 
соответствии с которым доля в уставном капитале 
общества переходит к ее приобретателю: 

 а) с момента нотариального удостоверения 
сделки, направленной на отчуждение доли или ча-
сти доли в уставном капитале общества; 

 б) либо в случаях, не требующих нотариаль-
ного удостоверения, с момента внесения в ЕГРЮЛ 
соответствующих изменений на основании право-
устанавливающих документов.

Соответственно за момент перехода прав и 
обязанностей общества необходимо принимать 
момент внесения сведений о новом участнике 
(участниках) в ЕГРЮЛ. С таким подходом согласна 
и Л.А. Новоселова, считая, что это создаст бóльшую 
определенность в отношениях с третьими лицами16. 
Единственным минусом в данной ситуации явля-
ется возможность ущемления прав наследников, 
поскольку регистрация указанных изменений в 
ЕГРЮЛ осуществляется на основании правоуста-
навливающего документа, которым является сви-
детельство о праве на наследство. 

Однако момент выдачи свидетельства о праве 
на наследство может сильно расходиться по вре-
мени от момента открытия наследства (согласно  
п. 1 ст. 1163 ГК по общему правилу свидетельство о 
праве на наследство выдается наследникам по исте-
чении шести месяцев со дня открытия наследства). 
Соответственно в течение этого срока наследник 
будет лишен возможности осуществлять права и 
обязанности участника общества на основании 
законно унаследованной доли. Полагаем, что для 
таких случаев законодателем предусмотрен инсти-
тут доверительного управления наследственным 
имуществом. К тому же в судебной практике можно 
найти решения, согласно которым у наследника 
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сохраняется право обжалования решений общего 
собрания участников, если на момент его проведе-
ния наследство было открыто17.

Вторая ситуация, когда уставом общества 
предусмотрена необходимость получения согласия 
остальных участников общества на переход доли к 
наследникам умершего участника в соответствии 
с п. 8 ст. 21 Закона об ООО, также требует своего 
рассмотрения. Дискуссионным является вопрос, 
можно ли в уставе предусмотреть запрет на пере-
ход доли к наследникам умершего участника с по-
следующей выплатой наследникам действительной 
стоимости доли. В данном случае речь, безусловно, 
идет о запрете перехода к наследникам прав и обя-
занностей участника общества. По мнению неко-
торых авторов, такой запрет неправомерен. Так, по 
мнению Н. Михеевой, устав не должен содержать 
положения о том, что доли в уставном капитале 
после смерти участника переходят к наследникам 
с последующей выплатой стоимости их доли в 
уставном капитале без права участия наследника 
в деятельности общества (если он не является его 
членом)18.

Н. Михеева пишет об этом как о правиле, 
подтвержденном судебной практикой, ссылаясь 
на Постановление ФАС Северо-Западного округа 
от 22.09.2005 г. № А13-6709/04-2420. Однако, если 
разобрать данное Постановление, мы не найдем 
однозначного вывода суда о неправомерности 
включения в устав подобного условия. Суд касса-
ционной инстанции высказал сомнения по поводу 
законности и обоснованности решения суда общей 
юрисдикции, отказавшего признать за наследни-
ками их право на долю в уставном капитале обще-
ства на основании положения устава о запрете на 
переход доли к наследникам умершего участника. 
Он указал на то, что вопрос о праве истца на на-
следование доли (который исследовался судами 
первой и апелляционной инстанций) не является 
предметом рассмотрения в рамках заявленных 
исковых требований. Кроме того, свидетельство 
о праве на наследство, на котором основывал свои 
требования истец и в котором указывалось, что он, 
как наследник, имеет право на долю в уставном 
капитале соответствующего общества, не оспоре-
но в установленном порядке. В результате в иске 
наследнику судом кассационной инстанции было 
отказано по причине того, что иск был предъявлен 
ненадлежащему ответчику (обществу, а не участ-
никам общества), и вопрос о правомерности вклю-
чения в устав условия о запрете на переход доли к 
наследникам так и не был решен.

В различных источниках можно встретить 
упоминания о возможности запрета в уставе пе-
рехода доли в порядке наследственного правопре-
емства, правда, без какого-либо обоснования20. С 
такой позицией согласна Л.А. Новоселова, по мне-
нию которой, учитывая положения п. 8 ст. 21 Зако-
на, уставом общества переход прав и обязанностей 
участника к наследникам может быть исключен. 
Такое положение устава следует рассматривать как 
заранее выраженное несогласие участников на пе-
реход прав и обязанностей участника общества к 

наследникам. Доля в таком случае будет считаться 
перешедшей к обществу с момента открытия на-
следства21.

Единственным препятствием к признанию по-
зиции Л.А. Новоселовой стопроцентно верными 
являются положения ст. 23 Закона об ООО, которая 
регламентирует порядок приобретения обществом 
доли или части доли в уставном капитале общества. 
С одной стороны, можно рассматривать положения 
данной статьи как исчерпывающий перечень осно-
ваний, по которым доля может перейти к обществу, 
поскольку в соответствии с п. 1 указанной статьи 
общество не вправе приобретать доли или части 
долей в своем уставном капитале, за исключением 
случаев, предусмотренных Законом об ООО. В слу-
чае, если устав общества будет содержать условие, 
согласно которому переход доли к наследникам 
умершего участника не допускается, это будет оз-
начать, что доля автоматически переходит к обще-
ству. Однако статья 23 не предусматривает такого 
основания приобретения доли обществом. Но во-
прос о том, является ли перечень, содержащийся 
в данной статье, исчерпывающим, также является 
спорным. Так, в соответствии с пунктом 13 Поста-
новления № 90/1422, в иных случаях в соответствии 
с п. 1 ст. 23 Закона общество не вправе приобретать 
доли в своем уставном капитале, и совершенные в 
таких случаях сделки купли-продажи являются ни-
чтожными (ст. 168 ГК РФ). Таким образом, данная 
норма направлена в первую очередь на то, чтобы 
предотвратить заключение обществом несанкци-
онированных сделок.

Закон об ООО предусматривает возмож-
ность выражения участниками несогласия на 
переход доли к наследникам. То есть законода-
тель допускает, что переход прав и обязанностей 
участника общества к наследникам может зави-
сеть от воли остальных участников. Устав – это 
учредительный документ общества, принима-
емый участниками соответствующего общест-
ва. Любые изменения в устав могут вноситься 
только по решению участников. Соответственно 
можно сделать вывод о том, что устав общест-
ва – это документ, регламентирующий деятель-
ность общества в соответствии с требования-
ми законодательства и выражающий волю его 
участников. Представляется, что на основании 
вышеизложенного, включение обсуждаемого 
спорного условия в устав допустимо, если рас-
сматривать его как заранее выраженное несо-
гласие остальных участников общества. Такое 
решение позволило бы решить многие проблемы 
на практике, в значительной степени сократив 
период неопределенности в установлении со-
става участников, создающей затруднения для 
деятельности общества.

Чтобы данная позиция не вызывала сомнений, 
представляется целесообразным предусмотреть 
такую возможность в Законе об ООО по аналогии 
с положениями о возможности запрета продажи 
либо отчуждения иным образом доли или части 
доли в уставном капитале общества третьим лицам 
(абз. 2 п. 2 ст. 21 Закона об ООО).
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Механизм получения согласия остальных 
участников общества на переход прав и обязан-
ностей участника к наследникам является важным 
инструментом, поскольку до получения такого со-
гласия наследниками не могут осуществляться пра-
ва участника, связанные с управлением обществом. 
Если наследники к обществу не обращались, а устав 
требует получения согласия других участников на 
переход к ним прав и обязанностей, суды признают, 
что у наследников отсутствует право участвовать в 
деятельности общества, в том числе участвовать в 
общем собрании участников и оспаривать состояв-
шиеся решения общих собраний общества23. Закон 
об ООО регламентирует общий порядок получения 
согласия остальных участников на переход доли 
или части доли в уставном капитале общества к 
третьему лицу. Как следует из п. 10 ст. 21 Закона об 
ООО, согласие считается полученным при условии, 
что в течение тридцати дней (или иного определен-
ного уставом срока) со дня получения соответству-
ющего обращения наследника в общество:

– всеми участниками общества представлены 
составленные в письменной форме заявления о 
согласии на переход; 

– не представлены составленные в письмен-
ной форме заявления об отказе от дачи согласия 
на отчуждение или переход доли или части доли.

Соответствующие заявления от участников 
общества должны быть представлены в установ-
ленный срок в общество, а не лицу, обративше-
муся с просьбой о даче согласия. Хотя в судебной 
практике можно найти ошибочные решения судов, 
основанные на том, что соответствующие докумен-
ты должны быть направлены самому наследнику24. 

Интересной представляется вторая часть п. 10 
ст. 21 Закона об ООО, в соответствии с которой 
участникам общества достаточно промолчать, и 
их молчание будет расценено как дача согласия 
на переход доли. Однако, как ни странно, данное 
утверждение можно признать ошибочным. Если 
обратиться к п. 5 ст. 23 Закона об ООО, то можно 
обнаружить, что, если согласие участников общест-
ва не получено, доля переходит к обществу в день, 
следующий за датой истечения срока, установлен-
ного Законом или уставом общества для получения 
такого согласия участников общества. 

Получается, что если в течение тридцати 
дней участники не выразят своего письменного 
согласия, а промолчат, то это будет означать, что 
они выразили свое несогласие по поводу перехода 
доли. Таким образом, как отмечает С.Д. Моги-
левский, порядок получения согласия на переход 
доли участника общества к наследникам связан 
с активными действиями других участников. И 
согласие будет считаться полученным только при 
условии, что всеми участникам общества в те-
чение установленного срока со дня обращения 
наследника в общество представлены составлен-
ные в письменной форме заявления о согласии 
на переход доли25. 

Если согласие получено, возникает вопрос 
о моменте перехода прав и обязанностей участ-
ника общества к наследникам. Первый подход 

к решению данного вопроса заключается том, 
что права и обязанности участника переходят к 
наследникам с момента, который считается мо-
ментом получения согласия остальных участни-
ков общества на такой переход. Данный подход 
косвенно подтверждается п. 16 ст. 21 Закона об 
ООО, согласно которому в течение трех дней с 
момента получения согласия участников обще-
ства на переход доли к наследникам общество и 
орган, осуществляющий государственную реги-
страцию юридических лиц, должны быть изве-
щены о переходе доли или части доли в уставном 
капитале общества. Им должны быть направлены 
заявления о внесении соответствующих изме-
нений в ЕГРЮЛ наследником или, до принятия 
наследства, исполнителем завещания либо нота-
риусом с приложением документа, подтвержда-
ющего основание для перехода прав и обязан-
ностей в порядке правопреемства. Такой вывод 
позволяет сделать используемый законодателем 
термин «извещение», который говорит о том, 
что регистрация соответствующих изменений 
в ЕГРЮЛ не является фиксацией самого факта 
перехода. Однако, как отмечает Л.А. Новоселова, 
приведенный аргумент сомнителен, поскольку 
Закон об ООО не отличается выверенностью 
терминологии, особенно в части регулирования 
перехода доли26.

Представляется, что в данном случае целе-
сообразно исходить из положений п. 12 ст. 21 
Закона об ООО, в соответствии с которым доля 
в уставном капитале общества переходит к ее 
приобретателю с момента: 

– нотариального удостоверения сделки, на-
правленной на отчуждение доли; 

– либо в случаях, не требующих нотариально-
го удостоверения, с момента внесения в ЕГРЮЛ 
соответствующих изменений на основании пра-
воустанавливающих документов. 

Таким образом, как и в ситуации, когда на 
переход прав и обязанностей участника общества 
к наследникам согласия остальных участников не 
требуется, момент перехода прав и обязанностей 
целесообразно связывать с моментом регистра-
ции изменений в ЕГРЮЛ. Только в случае, когда 
согласие необходимо, момент, когда факт пере-
хода прав и обязанностей участника общества 
к наследнику должен быть зарегистрирован в 
установленном порядке, определен – в течение 
трех рабочих дней с момента получения согла-
сия остальных участников общества (п. 16 ст. 21 
Закона об ООО). 

Remizova A.V. The Moment of Transfer of a Share 
in a Share Capital of a Limited Liability Company in 
the Order of Hereditary Succession.

Summary: This article analyzes established 
procedure of inheritance of a share in a share capital 
of a limited liability company, detection of the problem 
differences between the moment of transfer of a share in 
a share capital of a limited liability company to the heirs 
of a deceased participant from the moment of transfer of 
rights and duties оf a participant to the heirs.
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Сергей Борисович Крылов родился 1 ян-
варя (н.ст.) 1888 г. в Петербурге, в семье 
военнослужащего, который после Рус-

ско-японской войны 1905 г. вышел в отставку. 
Родители, как отмечал Сергей Борисович в ав-
тобиографии, земли и капитала не имели. Гим-
назию он окончил с отличием в 1905 г., получив 
золотую медаль, и поступил на юридический фа-
культет Петербургского университета, по окон-
чании которого в 1910 г. получил диплом первой 
степени. Он был оставлен в университете «для 
подготовки к профессорскому званию». 

Некоторое время он числился в Министер-
стве юстиции России и в канцелярии Государ-
ственной Думы. Первая мировая война прер-
вала мирную жизнь страны. Молодой юрист 
был призван в действующую армию в качестве 
штабс-капитана. Три года на фронте, ранение в 
1916 г. После увольнения из армии стал препо-
давателем Петроградского университета, где с 
1922 по 1941 г. прошел все ступени педагогиче-
ской деятельности: от ассистента до профессо-
ра. Ученая степень доктора юридических наук и 
ученое звание профессора присвоены Высшей 
аттестационной комиссией в мае 1939 г., когда 
он был в возрасте старше 50 лет.

Заслуженный деятель науки 
РСФСР, профессор  
С.Б. Крылов

А.А. Ахтамзян

Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович – д.и.н., почетный профессор МГИМО,  выпускник 1954 г.  
E-mail: vestnik@mgimo.ru 

ЗОЛОТОЙ ФОНД МГИМО

(1888 –1958 гг.)



304

Золотой фонд МГИМО
Вторая мировая война и начавшаяся Ве-

ликая Отечественная война вновь прервали 
мирную жизнь народа, жизнь целого поколе-
ния. После эвакуации из блокадного Ленинграда 
профессор С.Б. Крылов принят на работу в Нар- 
коминдел СССР в качестве эксперта – консуль-
танта правового отдела ведомства, ему был 
присвоен дипломатический ранг советника 
2-го класса. К этой работе он был подготовлен 
не только жизненным опытом, но и всей  своей 
научно-педагогической работой в межвоенное 
время.

Первые научные публикации в форме ста-
тей имели место еще в начале 20-х гг., в частно-
сти в «Энциклопедическом словаре Граната». В 
1923–1924 гг.  публикует в журнале «Советское 
право» свои статьи по актуальным для страны 
проблемам международного права, консуль-
ского права, по вопросам самоопределения и 
равноправия наций и экстерриториального 
действия норм международного права. Про-
фессор университета, естественно, интересу-
ется вкладом Гуго Гроция в развитие между-
народного права и публикует очерк о нем в 
том же журнале. Неслучайно в первых фоль-
клорных песнях студентов ИМО был воспет 
этот голландский «коллега»

Еще в межвоенное время С.Б.Крылов опу-
бликовал сотни статей по актуальным вопро-
сам международного публичного и частного 
права. Первые обобщающие работы, моно- 
графии и учебные пособия сложились к кон-
цу 20 – началу 30-х гг. В 1928 г. вышла работа 
«Бюджетное право», а в 1930 г. – «Междуна-
родное частное право». Исследования и пу-
бликации С.Б. Крылова в предвоенные годы 
посвящены актуальным проблемам междуна-
родного сотрудничества государств: нормам 
радиовещания и воздухоплавания, внешне- 
экономическим и культурным связям между 
странами. В соавторстве с И.С. Перетерским и 
В.Н. Дурденевским он создает первые в стра-
не учебники и учебные пособия для юристов, 
имевшие практическое значение: «Междуна-
родное частное право» (1940 г.) и «Междуна-
родное право» (1947 г.) 

Деятельность С.Б.Крылова в НКИД (МИД) 
СССР в годы войны и в послевоенное время 
было весьма эффективной и полезной для 
подготовки мирного послевоенного урегули-
рования, особенно для создания всемирной 
организации обеспечения мира и междуна-
родной безопасности. Он принял участие в 
качестве эксперта советской делегации на пе-
реговорах в Думбартон-Оксе (США) в 1944 г. 
На этой конференции разрабатывался основ-
ной документ международной организации 
безопасности, которую решено было создать 
еще на Московской конференции министров 
иностранных дел в 1945 г. Советским  послом 
в Вашингтоне в это время был А.А.Громыко, 
под руководством которого работали эксперты. 
С.Б.Крылов был одним из составителей Устава 

ООН. В 1945 г., после Ялтинской конферен-
ции, где главы правительств держав антифа-
шистской коалиции приняли принципиаль-
ные решения по структуре и полномочиям 
органов ООН, С.Б.Крылов принял участие в 
переговорах в Вашингтоне и на конференции 
в Сан-Франциско.

После войны в, 1949 г., он опубликовал 
«Материалы к истории ООН», которые были 
первой публикацией по истории Организации 
Объединенных Наций. Позже они были вновь 
изданы в нашей стране и хорошо известны 
в других странах мира. В 1960 г. вышла кни-
га под названием «История создания ООН». 
Позже документы конференции в Думбартон-
Оксе (21 августа–28 сентября 1944 г.) были 
опубликованы в многотомном официальном 
издании в серии «Советский Союз на меж-
дународных конференциях периода Великой 
Отечественной войны 1941–1945 гг.». Работа 
С.Б. Крылова в годы войны была отмечена в 
1945 г. государственной  наградой – орденом 
Трудового Красного Знамени, а также присвое-
нием дипломатического ранга–Чрезвычайного 
и Полномочного Посланника.

В феврале 1946 г. С.Б.Крылов был избран 
от СССР членом Международного суда ООН и 
оставался в этом качестве до 1952 г. Свой опыт 
работы в Международном суде в Гааге ученый 
обобщил в монографии «Международный суд 
ООН» (1957 г.). В конце военного времени он 
вернулся на научно-педагогическое поприще в 
качестве заведующего кафедрой  международ-
ного права на факультете международных отно-
шений в МГУ, а с октября 1944 г. – Московского 
государственного института международных 
отношений. Богатый опыт научной и практи-
ческой деятельности ученый стал успешно 
обобщать и передавать новому поколению 
специалистов-международников.

Профессор С.Б.Крылов работал в МГИМО 
МИД СССР вплоть до кончины в 1958 г. Здесь 
общественность отметила его 70-летие выпу-
ском брошюры с кратким очерком его твор-
ческой биографии и довольно полной биб- 
лиографией его трудов. Лекции профессора 
оставили глубокие впечатления у будущих 
международников. Это были исследователь-
ские опыты–глубокие по содержанию и яркие 
по форме. Его лекции слушали студенты не 
только международно-правового факультета, 
но и историко-международного. Блестящий 
оратор, он излагал свою концепцию между-
народного права в популярной, доходчивой 
форме, сопровождая рассказ примерами из 
дипломатической практики, шутками и при-
личными дипломатическими анекдотами в 
подкрепление серьезных государственных 
документов. Единственно верным источни-
ком норм международного права он считал 
межгосударственные договоры и соглашения, 
но не волевые решения какой-либо державы. 
При этом молодые специалисты ориентирова-
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ны были на соблюдение жизненных интересов 
своей страны. Вот жизненный примеры того, 
какое влияние оказал ученый на будущих спе-
циалистов-международников. 

Выпускник МГИМО 1948 г. (первого меж-
дународного выпуска вуза), ставший крупным 
знатоком мировой экономики и международ-
ных экономических отношений и работавшим 
некоторое время в ИМО, позже вспоминал: 
«Крылов был одним из лучших лекторов, ко-
торого мне когда-либо приходилось слышать». 
Другой студент того времени, Леонид Роза-
нов, свидетельствовал: «Лекции С.Б. Крылова 
сопровождались взрывами хохота всего зала 
и заканчивались под бурные аплодисменты».

В характеристике, подписанной директо-
ром МГИМО МИД СССР Г.П. Францевым и 
представленной в Президиум Верховного Со-
вета РСФСР в декабре 1947 г. в связи с присво-
ением почетного звания заслуженного деятеля 
науки, была дана емкая оценка его многолет-
ней научной деятельности: «Сергей Борисович 
пользуется широкой известностью среди уче-
ных юристов и студентов юридических вузов 
СССР как выдающийся педагог и крупнейший 
ученый в области международного права».

Ученый сочетал научную работу с обще-
ственной активностью. В довоенные годы он 

участвовал в работе профсоюза работников 
высшей школы и исследовательских учрежде-
ний, в 1939 г. был избран депутатом Ленсовета. 
В партию ученый вступил в 1946 г., когда ему 
было 58 лет. 

По версии, сложившейся в коллективе 
МГИМО, доцент кафедры государственного 
права Борис Сергеевич Крылов был сыном 
профессора Сергея Борисовича, внук Сергей 
Борисович Крылов учился в МГИМО и стал 
известным профессиональным дипломатом, 
в 90-х гг. ХХ в. был послом России в ФРГ и 
заместителем министра иностранных дел.

Сергей Борисович Крылов обладал пои-
стине энциклопедическими знаниями и был 
автором многочисленных, по крайней мере 
пяти десятков, статей в Большой Советской 
Энциклопедии, Дипломатическом словаре и 
в Юридическом словаре. Под его руководст-
вом подготовили и защитили кандидатские 
и докторские диссертации многочисленные 
аспиранты, соискатели, практические работ-
ники. Многие из них стали известными спе-
циалистами, учеными и дипломатами. 

Ahtamzian А.А. Honored Worker of a 
Science of RSFSR, Professor S.B. Krylov. (1888-
1958).
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Николай Иноземцев родился 4 апреля 
1921г. в Москве, в семье  представителей 
московской интеллигенции. Мать Ино-

земцева Маргарита Сергеевна – член Россий-
ского союза художников, ученица известных 
русских художников Нестерова и Коровина, 
ее картины выставлялись в Москве и Париже. 
Отец, Иноземцев Николай Николаевич, окон-
чил Императорское Коммерческое училище, в 
советское время работал служащим в различ-
ных наркоматах, был видным специалистом 
по народному хозяйству страны. 

Родители Николая Иноземцева передали 
сыну любовь к своему Отечеству и его богатейшей 
истории. От отца он унаследовал собранность, 
высокую степень организованности и ответст-
венности за порученное дело. От матери – любовь 
ко всему прекрасному: поэзии, искусству, театру.

Н.Иноземцев окончил в 1939 г. среднюю 
школу № 93 (Москва) с отличием. В том же 
году поступил в Московский энергетический 
институт и вскоре был призван в армию. Два 
года служил в конной артиллерии младшим ко-
мандиром в районе Западной Украины, участ-
вовал в «румынском походе» по освобождению 
Северной Буковины.

Академик Николай 
Николаевич Иноземцев  
в скупых строках  
биографии

М.М. Максимова

Максимова Маргарита Михайловна – д.э.н., профессор ИМЭМО РАН, заслуженный деятель науки.  
E-mail: vestnik@mgimo.ru 

ЗОЛОТОЙ ФОНД МГИМО
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М.М. Максимова

С 1941по 1945 г. участвовал в Великой Оте-
чественной войне. В начале войны, летом 1941г. 
при отступлении наших войск на Украине едва 
не погиб, переплывая Днепр под сильнейшим 
огнем противника.  Прошел войну «от звонка до 
звонка» (Южный, Брянский, 1-й и 2-й Прибал-
тийские, Ленинградский, 2-й и 3-й Белорусские 
фронты).

Служил сержантом, ст. сержантом, старши-
ной-разведчиком в тяжелой ракетной артилле-
рии. Окончил войну в г. Штеттине, в Восточной 
Германии. Сразу же после первого Дня Победы 
вместе со своей воинской частью был направлен 
в Берлин, где оказался свидетелем последствий 
штурма cоветскими войсками главного центра 
и оплота гитлеровского фашизма. За участие в 
ВОВ Н.Н. Иноземцев был награжден двумя орде-
нами Красной Звезды, орденами Отечественной 
войны 1-й и 2-й степени и медалями.

В течение всей службы в Красной армии, 
включая почти четыре года участия в Великой 
Отечественной войне, молодой Иноземцев вел 
дневник, в котором изложил свое видение и 
оценку происходивших в мире в 40-х гг. прошло-
го столетия событий, масштабы трагедии и три-
умфа страны и ее великого народа. В дневнике 
даны портреты его близких друзей-однополчан 
и тех, по вине которых погибли его товарищи 
по оружию. Вести дневники на фронте строго 
запрещалось законом1. Но все свои записи он 
сумел передать во время войны маме, Маргари-
те Сергеевне, которая их сохранила. Военный 
дневник впервые увидел свет в 1995 г., спустя 
полвека после войны и 13 лет после ухода автора 
из жизни2. 

После завершения службы в армии осенью 
1945 г. Николай Иноземцев поступает в Москов-
ский государственный институт международ-
ных отношений (МГИМО) МИД СССР, который 
заканчивает по специальности «история между-
народных отношений» на год раньше установ-
ленного срока. Все четыре года учится только на 
отлично. Он штудирует не только обязательную 
в те годы марксистскую литературу, но и книги 
отечественных и западных авторов по новой и 
новейшей истории, философии, внешней поли-
тике, международным отношениям. Его знания 
внешней и мировой политики высоко оценива-
ются экзаменационной комиссией и, он едино-
гласно получает рекомендацию в аспирантуру 
при кафедре  истории международных отноше-
ний и внешней политики СССР МГИМО.

Все годы учебы Николай Иноземцев изби-
рался комсоргом и председателем Студенческого 
совета Института, был главным редактором сту-
денческого журнала МГИМО, где публиковались 
статьи будущих советских дипломатов. По вос-
поминаниям однокурсников, Николай в те годы 
не расставался с гимнастеркой, всегда был под-
тянут и собран. У него было умное, энергичное, 
красивое лицо, черные, гладко зачесанные назад 
волосы, уверенная походка. Круглый отличник, 
блестящий оратор, активный общественник. Его 

товарищи по МГИМО удивлялись огромной ра-
ботоспособности Николая и его неистребимой 
жажде к знаниям.  

Прежде чем выбрать тему диплома и дис-
сертации, Николай увлеченно работал с архи-
вными материалами по истории царствования 
Павла I. Он упорно осваивает английский, вос-
станавливает немецкий, берется за французский, 
успевает участвовать в научных конференциях 
и семинарах. По ночам выступает по радио на 
английском языке с обзорами международной 
политики. 

В 1953 г., по окончании аспирантуры, Нико-
лаю Иноземцеву присуждается ученая степень 
кандидата исторических наук за диссертацию 
«Американский империализм и германский 
вопрос». Впервые в советской научной литера-
туре дается развернутый анализ особенностей 
социально-экономической и политической си-
стемы в США, сложившейся в первые годы после 
окончания Второй мировой войны, их внешней 
политики в отношении послевоенной Германии. 
Диссертация опубликована в книге с тем же на-
званием, переведена на  иностранные языки, из-
давалась во многих странах мира.

Пять лет, с 1952 по 1957 г., Николай Никола-
евич Иноземцев работал старшим преподавате-
лем МГИМО и одновременно был консультан-
том международного отдела редакции журнала 
ЦК КПСС «Коммунист» – главного печатного 
органа партии. В 1954 г. он был утвержден в 
звании доцента по кафедре истории междуна-
родных отношений и внешней политики СССР 
МГИМО МИД Советского Союза.

Продолжая работать в МГИМО, Н. Инозем-
цев был командирован в 1955–1957гг. в Пекин-
ский дипломатический институт КНР в качестве 
преподавателя и советника. Им были прочитаны 
циклы лекций: «Внутренняя и внешняя полити-
ка США в эпоху империализма»,  «Германская 
проблема после второй мировой войны», «Но-
вейшая история стран Запада (Вторая мировая 
война и послевоенный период»). Государствен-
ным советом КНР он был награжден медалью 
«За китайско-советскую дружбу». Продолжал 
сотрудничать с Пекинским дипломатическим 
институтом и в последующие годы.

12 лет, проведенные в МГИМО, сам Н.Н. Ино-
земцев высоко ценил. И не только за получен-
ные в эти годы обширные и прочные знания в 
области внешней политики и международных 
отношений, но и за возможность широкого 
общения и обмена мнениями с  выдающимися 
отечественными учеными – академиками Тарле, 
Францевым, Любимовым, Минцем и другими. 
Н.Н. Иноземцев, даже перейдя на новую работу 
сохранил тесные научные связи и контакты с 
МГИМО и его коллективом.

Самый плодотворный период жизни  
Н. Иноземцева был связан с Институтом миро-
вой экономики и международных отношений  
(ИМЭМО) АН СССР, где он в 1957–1959 гг. за-
ведовал сектором, затем работал в должности 
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заместителя директора, а начиная с 1966 г. и до 
последних дней жизни возглавлял этот Инсти-
тут. Продолжая традиции прежних руководи-
телей ИМЭМО – Е. Варги и А. Арзуманяна, он 
направлял деятельность Института на исследо-
вание наиболее актуальных проблем мирового 
экономического и политического развития. Были 
развернуты принципиально новые направления 
научных разработок, в их числе — анализ науч-
но-технической революции и ее социально-эко-
номических последствий, глобальных проблем, 
прогнозы развития мировой капиталистической 
экономики, экономические и политические 
основы мирного сосуществования двух систем 
и др.

К исследованиям военной проблематики 
Иноземцев привлек большую группу молодых 
ученых и наряду с ними – военных специалистов, 
бывших генералов, адмиралов, разведчиков. Их 
усилиями был не только сделан сравнительный 
анализ военно-промышленных комплексов 
(ВПК) СССР, США и НАТО, но и предложен 
ряд альтернатив разорительной для нашей стра-
ны гонки вооружений, разработаны подходы 
борьбы с американской доктриной мирового 
господства. 

Значительное место в его собственных и 
руководимых им работах занимал также ана-
лиз роли государства в современной капитали-
стической экономике. Отдельное направление 
работ Института было связано с процессами 
экономической интеграции, обоснованием их 
объективного характера, перспектив и преде-
лов интеграционного развития. По инициативе  
Н.Н. Иноземцева началось изучение глобальных 
мировых проблем, столь актуальных и в настоящее 
время. Николая Николаевича глубоко беспокои-
ло состояние советской экономики, хронически 
низкий уровень ее эффективности, нарастающее 
отставание от капиталистических стран. 

К числу достижений Н.Н. Иноземцева за-
служенно относят и то, что он стал первым из 
советских ученых, поставившим вопрос о при-
знании в Советском Союзе политологии как нау-
ки и практически обосновал это научное направ-
ление. Благодаря его усилиям ИМЭМО стал в 
конце 1960-х и в 1970-х гг. центром политологии 
в нашей стране. Новаторство в общественных 
науках, разработка принципиально новых на-
правлений в исследованиях экономики и ми-
ровой политики, талант ученого-организатора 
были высоко оценены научным сообществом. 
В 1964 г. в возрасте 43 лет Н.Н.Иноземцев был 
избран членом-корреспондентом, а еще через 

четыре года – действительным членом (акаде-
миком) АН СССР.  

Николай Николаевич продвигал в науке и 
практике новые идеи и концепции, прежде всего 
в области международной разрядки, глобаль-
ных проблем, научно-технического прогресса 
в мире и в СССР, работая в группе советников 
Генерального секретаря ЦК КПСС Л.И.Брежнева 
(получила название «группы Иноземцева»), яв-
ляясь членом ЦК, депутатом Верховного Совета 
СССР. Вместе  с другими учеными-реформато-
рами, прогрессивно мыслящими партийными 
и хозяйственными руководителями стремился 
убедить руководство страны в необходимости 
отказаться от догматизма, перейти на более 
гибкие методы управления экономикой, раз-
вивать сотрудничество между Востоком и За-
падом. Часть прогрессивных идей группы была 
реализована в докладах Генерального секретаря, 
материалах пленумов ЦК, в международной по-
литике и дипломатии, когда в первой половине 
1970-х гг. был взят курс на «разрядку» («детант») 
в отношениях СССР с США и другими запад-
ными странами.  

То, за что боролся Н.Н. Иноземцев, часто 
не находило понимания в партийно-бюрокра-
тических верхах. В этом плане он был «неудо-
бен» руководителям высшего ранга, в особен-
ности блюстителям «идеологической чистоты», 
курировавших общественные науки. Тотали-
тарная система всегда отторгала неугодных. В 
начале 1980-х гг. против Института и лично  
Н.Н. Иноземцева была развернута настоящая 
травля. Развязка наступила очень скоро. Пред-
ставители партократии точно рассчитали, куда 
бить, и его больное сердце не выдержало. Нико-
лай Иноземцев, дважды лауреат Ленинской пре-
мии, кавалер многих государственных наград, 
полученных как за военные подвиги, так и за 
вклад в развитие нашей науки, скоропостижно 
скончался в 1982 г. 

Результаты усилий Николая Николаевича 
дать новое видение мировых процессов раскро-
ются позже, когда его уже не станет. Проведен-
ные им и его соратниками научные исследования 
тех лет  помогли обществу смотреть на проис-
ходившее в стране и в мире с позиций реализма 
и здравого смысла, стали благотворной почвой 
для будущих перемен. Его признание – как мы-
слителя, ученого, политика – отмечено в воспо-
минаниях известных государственных деятелей, 
ученых нашей страны и зарубежных государств3. 

Мaximova M.M. Academician Nikolai 
Inozemtsev in Tight Lines Biography.

1. Контроль  за  советскими военнослужащими резко ужесточился с образованием  СМЕРШ («Смерть шпионам») –  военной  при-
фронтовой контрразведки, созданной приказом И.В. Сталина от 19 апреля 1943 г.  В ее задачу  входил сбор агентурных донесений о 
политических настроениях в войсках. Согласно приказу, шпионы и диверсанты уничтожались на месте.

2. См.: Николай Иноземцев. Цена победы в той самой войне. М.: Наука. 1995; Николай Иноземцев. Фронтовой дневник. сост. и отв.  ред. 
М.М. Максимова. 2-ое изд. доп. и перераб. М.: Наука. 2005.

3. См.: Николай Иноземцев: личность и время. Воспоминания. Изд-во Экономистъ, М.: 2004.

Примечания
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Доктор исторических наук, заслуженный про-
фессор Российского Университета дружбы 
народов Анатолий Сергеевич Протопопов 

отмечает свое 90-летие. Он заслужил глубокое 
уважение, можно сказать почтение, не только  за 
достижение  почтенного возраста, но и за достойно 
прожитую жизнь. Мужчин и женщин этого поколе-
ния мы по праву считаем мужественным, героиче-
ским поколением нашего народа. Достаточно ска-
зать, что из ста ушедших на фронт молодых воинов 
(1922–1925 гг.) вернулись  домой только пять. На 
фронт уходили в 1941 г. семнадцатилетние парни, 
прямо  со школьной скамьи. 

Анатолий Протопопов окончил 10 классов 
средней школы в Москве летом 1940 г. и был 
призван в Красную армию, зачислен в мотори-
зованный корпус и успел к весне 1941 г. пройти 
первичную боевую подготовку в воинской части, 
расположенной в районе Пскова. Здесь 22 июня 
красноармейцы были подняты по тревоге в пять 
часов утра. Командиры по-военному кратко поя-
снили: Война! Войска направили, видимо по пред-
писанию, к Ленинграду, однако на марше развер-
нули колонну строго на запад к линии фронта 
против наступавших фашистских армий. Так с 
первых дней Отечественной войны молодой воин 
кадровой армии оказался на фронте. Известно от 
военных историков, что кадровая армия страны 
полегла  в ожесточенных сражениях в первые ме-
сяцы войны. Способность руководителей страны 
в короткий срок мобилизовать резервы и создать 
боеспособную армию даже противники вынужде-
ны были признать русским чудом.

На фронте Анатолий Протопопов получил 
тяжелую контузию и некоторое время был на 
излечении в тылу. Однако вернулся в строй, точ-
нее, в танковые войска, и был демобилизован 
из армии только в июле 1945 г. Не успев сме-
нить военную форму на гражданскую одежду, 
демобилизованный старший сержант пришел в 

Протопопов А.С. – ветеран 
войны, выпускник МГИМО 
1950 г.

А.А. Ахтамзян

Ахтамзян Абдулхан Абдурахманович – д.и.н., почетный профессор МГИМО,  выпускник 1954 г.  
E-mail: vestnik@mgimo.ru 

ЗОЛОТОЙ ФОНД МГИМО
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старый дом у Крымского моста, чтобы получить 
образование в Институте международных отно-
шений. В то время аудитории МГИМО заполня-
ли вернувшиеся с войны молодые люди, которые 
обрели жизненный опыт на войне. Они должны 
были стать профессиональными международни-
ками, чтобы служить стране, принять участие в 
послевоенном мирном урегулировании, в обес-
печении условий мирной жизни, создать усло-
вия для предотвращения новых войн. Для такой 
работы нужно было овладеть знанием не только 
истории международных отношений, знанием 
мирных договоров и соглашений, но и знанием 
жизни народов других стран и народов. 

Для этого необходимо было овладеть ино-
странными языками, чтобы познать культуру 
других народов, изучать интересы и образ жизни  
других народов. В первые годы существования 
МГИМО студентов обучали французскому, ан-
глийскому, немецкому и испанскому языкам. 
Языком дипломатов считался французский язык, 
однако все большей становилась потребность 
в кадрах, знающих английский язык. С годами 
расширялся круг изучаемых стран, их истории, 
культуры. За прошедшие десятилетия количе-
ство иностранных языков, изучаемых в альма- 
матер, превысило 50 иностранных языков. Книга 
рекордов Гиннесса недавно отметила этот факт.

Анатолий Протопопов  выбрал француз-
ский язык и соответствующую специализацию 
по стране. Он хорошо усвоил знания, которые 
давали первые профессора МГИМО, а имен-
но Е.В.Тарле, В.Н.Дурденевский, С.Б.Крылов,  
А.Л. Нарочницкий, А.А.Губер. Об этом профес-
сор А. Протопопов с благодарностью вспомина-
ет и сегодня. Именно от них он получил знания 
и склонность к научному подходу к истории и 
нормам международного общения. Тепло вспо-
минает он и о студенческой дружбе, особенно 
в среде бывших фронтовиков. Солидарность 
выпускников МГИМО стала традицией для 
последующих поколений. Склонность А. Про-
топопова ценить не только  профессиональную 
солидарность, но и дружбу людей разного на-
ционального и социального происхождения я 

знаю по опыту личного общения с ним на про-
тяжении десятилетий. Научные исследования и 
публикации профессора А.С. Протопопова – это 
тема отдельного разговора. Его монографии по 
истории международных отношений, истории 
Второй мировой войны, создания и деятельнос-
ти ООН, а также по истории Италии сохраняют 
свою научную ценность и служат делу образо-
вания в высшей школе, потому что они созданы 
добросовестным исследователем.

Особенно ценным для меня стало общение 
с Анатолием Сереевичем как с участником Ве-
ликой Отечественной войны и историком, зна-
ющим историю Второй мировой войны по соб-
ственному опыту, в последние два десятилетия. 
Когда некоторые публицисты и перебежчики с 
видом знатоков искажают историю войны, идут 
не только на игнорирование фактов и докумен-
тов, но и на грубую фальсификацию. На науч-
ных конференциях в Российском Университете 
дружбы народов А.С. Протопопов выступал с 
докладами по тематике Второй мировой войны, 
отстаивая принципиальную позицию ученых 
в отношении фальсификаторов истории. Это 
получило отражение в ряде его публикаций по 
истории международных отношений. 

Во время наших совместных поездок в Бер-
лин в последние годы мне приходилось на деле 
убедиться в том, что Анатолий Сергеевич –убе-
жденный интернационалист и патриот. Он много 
сделал для увековечения памяти наших соотече-
ственников, павших в борьбе против германско-
го фашизма. В Берлине мы совместно с другими 
ветеранами добились размещения в Мемориа-
ле Сопротивления нацизму памятной плиты с 
именами участников антифашистской  группы, 
известной как группа Мусы Джалиля, а также 
стенда в мемориале в Плетцензее, где нацисты 
казнили на гильотине наших соотечественников. 

Глубокую благодарность испытываю я к 
старшему товарищу за участие в этой патрио-
тической акции. 

Akhtamzyan A.A. Protopороv Anatoly 
Sergeyevich – the Veteran of War, the Graduate 
of MGIMO of 1950.
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Р одился я 27 июля 1922 г. в поселке Боровое, 
которое позднее стало курортом, Кокче-
тавского района Кокчетавской области Ка-

захской Республики. Считаю себя счастливым 
человеком в том отношении, что мне повезло 
родиться, жить и  учиться  в великой стране, на-
звание которой Советский Союз. Мне довелось 
работать среди умных, добрых, порядочных и 
преданных своему делу и стране людей. Хотя за 
десятки лет встречались и такие, к счастью, их 
были единицы, о которых не хотелось бы вспо-
минать. Счастлив и тем, что любил и люблю свою 
работу, что верил и верю в то, что делал, чем 
занимался и делаю сейчас. 

Родители мои были исключительно добры-
ми, умными, трудолюбивыми и очень порядоч-
ными людьми. Отец Сергей Петрович учился в 
Киевском экономическом институте. В 1921 г. он 
был командиром автоотряда в Казахстане. Мать 
Ольга Дмитриевна окончила женскую гимна-
зию и вместе с отцом уехала в Казахстан. Они не 
были коммунистами, но приняли новую власть 
с пониманием и всю свою жизнь честно труди-
лись. Их многочисленные друзья были скром-
ными, очень добрыми людьми и настоящими 
товарищами. С детских лет у меня остались о 
них самые радостные и теплые воспоминания.

В 1923 г. родители переехали в Москву, где и 
жили всю оставшуюся жизнь. К сожалению, оба 
они рано умерли: папа в 1950 г., а мама в 1953 г. 
В 1930 г. я поступил в среднюю школу. Тогда она 
была под № 22 и находилась на углу улиц Палихи 
и Тихвинской. Позднее школа была переведена в 

новое, только что построенное четырехэтажное 
здание в Тихвинском переулке и стала 208-й. Эту 
школу я и окончил в 1940 г.

С первого класса до последнего основной 
костяк учащихся сохранялся одним и тем же. В 
те годы жили компактно, переезды были редки-
ми. Класс наш был очень дружный. Хотя со дня 
окончания школы прошло уже более 70 лет, мы 
ежегодно встречались. К сожалению, с каждым 
годом нас становится, по понятным причинам, 
все меньше и меньше. Хорошие товарищеские 
отношения у меня были со всеми, однако боль-
ше всего я дружил с Сережей Бенке, который, 
по существу, стал моим братом. Дружба наша 
сблизила и наших родителей. В 1999 г. на 78-м 
году жизни страшная болезнь вырвала Сережу 
из наших рядов. 

С большой теплотой вспоминаю школьных 
учителей. Наш классный руководитель – Елена 
Сергеевна Зыкова –была не только хорошим 
педагогом, но и прекрасным человеком. Она 
стала для всех своих учеников добрым другом. 
Не дожив одного года до своего 90-летия, она, к 
сожалению, умерла. В школе наш класс занимал 
одно из первых мест не только по учебе, но и по 
общественной работе. Мы выпускали одну из 
лучших стенных газет. Как и большинство сво-
их сверстников, в 1938 г. я вступил в комсомол. 

Сложилось в памяти, что предвоенные годы 
были весьма тревожными. Осенью 1938 г., ког-
да были подписаны Мюнхенские соглашения, в 
мире запахло  приближающейся войной. В 1940 г. 
после окончания школы вместе с другими ребя-

Время и люди в моей судьбе 
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тами я был призван в Красную армию. Служил 
в 5-м отдельном мотоциклетном полку 1-го ме-
ханизированного корпуса. Наш взвод был сфор-
мирован из ребят, окончивших среднюю школу 
в 1939 и в 1940 гг., а также  из лиц со средним и 
высшим образованием, имевших отсрочку от 
призыва. Все они представляли широкую геог-
рафию нашей страны и были выходцами из раз-
личных социальных слоев советского общества.

К армейской жизни привыкали трудно. Но 
шаг за шагом, день за днем мы становились сол-
датами. 22 июня 1941 г. наш полк стоял в лагерях 
под городом Псковом. В этот памятный день я 
должен был заступить дежурным по штабу пол-
ка. Смена проходила во второй половине дня. 
Однако меня разбудили в 5-м часу утра. Подбе-
гая к штабу, я увидел машину командира корпу-
са, а дежурный, которого я должен был сменить, 
успел шепнуть страшное слово : «Война!». Днем 
полк ушел в Кандалакшу, куда ранее ушли другие 
части корпуса. Мы уже двигались по дороге на 
Ленинград. В ночь на 24 июня нас срочно по-
вернули обратно на юго-запад и 26 или 27 июня 
мы вступили в бои. Так начались суровые дни 
Великой Отечественной войны.

Несмотря на отступление и связанные с 
этим трудности, мы все верили в окончательную 
победу. Старшие по возрасту говорили: «Будем 
отступать, будем упираться, все равно дальше 
Волги не пойдем. От нее повернем обратно». Эти 
слова оказались пророческими, и я их вспомнил 
в 1943 г., когда окончилась Великая Сталинград-
ская битва. В годы войны мне опять довелось 
побывать в Казахстане, где я лежал в госпитале 
после контузии. Затем вновь испытания, трудно-
сти и тяжелые годы. Великую Победу в мае 1945 г. 
я встретил в запасном учебном танковом полку. 
В июне этого года многих солдат со средним и 
высшим образованием стали демобилизовывать. 
В их число попал и я. В июле 1945 г. я сменил 
красноармейскую книжку старшего сержанта 
на гражданский паспорт. Что касается одежды, 
то я еще долго ходил в военной форме.

В сентябре 1945 г. я был принят на 1-й курс 
Московского государственного института меж-
дународных отношений МИД СССР. Это был 3-й 
по счету и 1-й послевоенный набор студентов. 
Весь курс состоял как бы из двух частей: демо-
билизованных из Красной армии уже совсем 
взрослых, прошедших войну людей и, юнцов, 
только что окончивших 10-й класс. На нашем 
курсе были одни ребята. Отношения среди сту-
дентов были исключительно дружеские. Все мы, 
отслужив не один год в армии, соскучившись 
по учебе, занимались с огромным желанием, и 
я бы сказал, с какой-то самоотверженностью. 
Если в школьные годы перед войной мы иногда 
ленились и нередко нас называли шалунами, то 
теперь нас невозможно было оторвать от книг. 
У меня лично сложились очень хорошие и те-
плые отношения с товарищами по курсу, сре-
ди которых я бы назвал Колю Алещенко, Колю 
Ковальского, Колю Симонова, Диму Ермоленко, 

Юру Рахманинова, Колю Иноземцова, Гришу Ки-
слова, Ивана Макеевича. Дружеские отношения 
у меня сложились со студентами 1-го набора, 
которые в 1945 г. были уже на 3-м курсе. Среди 
них мне хотелось бы упомянуть Лешу Попова, 
Володю Виноградова, Колю Микешина, Валю 
Зорина, Гришу Морозова, Колю Сидорова, Юру 
Павлова, Володю Руднева. Из студентов других 
курсов мне хотелось бы упомянуть Колю Пан-
кова, Володю Сергеева.  

В те  годы в МГИМО работали ведущие ученые 
нашей страны, многие из которых были известны 
не только у нас, но и за ее пределами: Б.А. Рыбаков, 
Е.В. Тарле, В.М. Дурденевский, С.Б. Крылов, Вит-
вер, Баранский, А.А. Губер, А.Л. Нарочницкий и 
многие другие. У студентов старшего поколения 
сложились теплые дружеские отношения со мно-
гими преподавателями. У меня очень хорошие 
отношения были с профессором А.А. Губером, 
доцентами Г.В. Жиляковым, А.Д. Никоновым. До 
последнего, пятого курса директором института 
был академик Ю.П. Францев.

По окончании института вместе с другими 
пятью окончившими в 1950 г. институт я был 
направлен на работу в ТАСС, который явился 
моей первой настоящей школой в творческой де-
ятельности. Там были написаны первые неболь-
шие заметки и «подвал» о положении в Бельгии, 
который был напечатан в газете «Красный флот». 
По предложению руководства иностранной ре-
дакции я начал изучать итальянский язык, ко-
торый входил в группу романских языков и был 
близок к французскому.  В 1951 г. меня избрали 
заместителем секретаря парткома ТАСС. Наряду 
с Н.Г. Пальгуновым мне хотелось бы упомянуть 
и других тассовцев, оказавших влияние на мое 
становление как творческой личности. Это –  
А.К. Жигалова, В.М. Сысоева, Афонин, Бочаров. 

Мне посоветовали подать заявление в 
аспирантуру Академии общественных наук. 
Почти одновременно мне предложили поехать 
в Италию для работы в корпункте, и я решил 
так: если примут в академию, то пойду учиться 
в аспирантуру, если не примут в академию, то 
даю согласие на поездку в Италию. 27 августа 
1951 г. я узнаю о том, что зачислен в аспиран-
туру Академии общественных наук. Первым 
человеком, который меня поздравил с посту-
плением в аспирантуру, был руководитель ТАСС  
Н.Г. Пальгунов. Николай Григорьевич был за-
мечательным человеком, понимавшим сотруд-
ников и хорошо к ним относившимся. Он сыг-
рал большую роль в моей дальнейшей судьбе и 
определил путь, по которому я иду уже более 
чем полвека. Знакомство с Николаем Григорье-
вичем, как бы наметившее мой путь, началось с 
момента направления нашей группы «имовцев» 
на работу. В связи с затяжкой оформления мы 
оказались в течение нескольких дней без рабо-
ты. По просьбе других студентов мне удалось 
переговорить по этому поводу с Пальгуновым, 
и все вопросы были решены. Позднее он не раз 
интересовался моей работой. Затем я был пере-
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веден в отдел выпуска для печати, где работали 
две бригады опытных журналистов, что также 
помогло мне в дальнейшей работе. На выпуске 
была прямая связь с руководством страны, и нам 
звонили члены Политбюро и руководители Пра-
вительства, интересуясь различными новостями, 
поступавшими из-за рубежа.

1 сентября 1951 г. я переступил порог здания 
на Садово-Кудринской, 9, где помещалась академия. 
На кафедре международных отношений, которой 
руководил профессор В.М. Хвостов, избранный 
впоследствии действительным членом Акаде-
мии наук СССР. Аспирантов набора 1951 г. было 
6 человек: Ш.П. Санакоев из Северной Осетии,  
В. Пичугин из Ворошиловграда (ныне –Луганск), 
Ермолаев, работавший в Министерстве путей 
сообщения, Соколов из аппарата Совета ми-
нистров СССР и П.С. Крюков из МИДа. Осо-
бые дружеские отношения у меня сложились с  
Ш.П. Санакоевым, М.Н. Иваницким, сои-
скателем из Киева, а также с А.Б. Амелиным,  
Я.А. Ломко, В.В. Рымаловым — аспирантами 
других кафедр.

В те годы в академии был собран цвет уче-
ных, представителей гуманитарных наук. Там 
работали М.В. Нечкина, А.А. Губер, Е.М. Жуков, 
И.С. Галкин, А.Л. Нарочницкий, Н.Л Рубинштейн 
и многие другие. Моим научным руководителем 
был утвержден доцент И.Н. Земсков, работав-
ший в архивном управлении МИДа, который в 
дальнейшем возглавил архивную службу МИДа 
и стал заместителем министра иностранных дел. 
В 1954 г. я защитил диссертацию по проблемам 
внешней политики Италии в годы войны и был 
направлен на работу консультантом в редакцию 
журнала «Международная жизнь», который со-
здавался в 1954 г. В следующем, 1955 г. вышли 
первые два номера журнала.

На базе журнала предполагалось создать ин-
ститут по изучению международных отношений. 
Однако журнал остался при МИДе, а в систе-
ме Академии наук был создан Институт миро-
вой экономики и международных отношений  
(ИМЭМО). В надежде, что на базе журнала будет 
создан институт, в редакции собрались очень 
сильные и способные люди, многие из которых 
стали известны в науке. С конца 1955 – начала 
1956 г. из редакции начался отток сотрудников 
в научно-исследовательские институты. Меня 
пригласили перейти на работу в Отделение 
исторических наук АН СССР на должность 
старшего научного сотрудника, что я принял 
с большой радостью, и где трудился на про-
тяжении многих лет рядом с ведущими исто-
риками страны. Считаю, что после получения 
высшего образования это стало для меня вто-
рым университетом. После МГИМО я получил 
как бы второе высшее образование. Paботая в 
одном кабинете с академиком-секретарем От-
деления истории М.Н. Тихомировым, а позд-
нее с академиком Е.М. Жуковым, я набирался 
знаний и  опыта. Там я встречался со своими 
учителями еще по МГИМО и Академии об-

щественных наук, выдающимися учеными – с  
А.А. Губером, В.М. Хвостовым, Б.А. Рыбако-
вым, М.В. Нечкиной, А.Л. Нарочницким и др. 
По работе мне приходилось сотрудничать с ру-
ководством входивших в Отделение истории 
институтов: истории, археологии, славянове-
дения, истории искусств, этнографии. У меня 
сложились добрые, творческие отношения с 
Б.Б. Пиотровским, В.В. Струве, С.П. Толстым, 
Б.А. Рыбаковым, Е.М. Жуковым, особенно с  
А.А. Губером, с которым я был знаком много лет, 
с институтской скамьи.

В 1957 г. вышла моя первая книга «Совет-
ский Союз в Организации Объединенных На-
ций». Тогда же я постепенно начал собирать 
материалы для книги по проблемам междуна-
родных отношений, складывавшихся вокруг 
Кореи, Китая, Ближнего Востока и Карибского 
бассейна в пятидесятые годы. Несмотря на со-
бранный материал, довести задуманное до конца 
полностью не удалось – в 1969 г. была издана 
лишь одна книга о Суэцком кризисе «Советский 
Союз и Суэцкий кризис 1956 года (июль – но-
ябрь)» Одновременно я перерабатывал и расши-
рял текст кандидатской диссертации. В 1963 г. 
вышла книга «Внешняя политика Италии после 
Второй мировой войны».

Е.М. Жуков, зная о том, что я готовил к из-
данию большую работу по проблемам междуна-
родных отношений и внешней политики СССР, 
прочитав мою книжку по Италии, сказал, что 
она вполне может служить основой для доктор-
ской диссертации. Я обратился в МИД СССР с 
просьбой о предоставлении возможности рабо-
тать над архивами. После кропотливой работы с 
очень интересными архивными материалами я 
подготовил к защите докторскую диссертацию. 
По случайному совпадению, ровно через десять 
лет, тоже 24 июня, но уже 1964 г., я защитил в 
родном МГИМО  диссертацию на соискание уче-
ной степени доктора исторических наук.

Вообще конец 1950-х, 1960-е и первая по-
ловина 1970-х гг. прошла в плодотворной твор-
ческой работе. В эти годы  появились книги, 
брошюры и коллективные издания. В 1959 г. по 
поручению Академии наук СССР я участвовал 
в подготовке выставки в США, непосредствен-
но отвечая за стенд истории. Помимо большой 
организационной работы, мне пришлось ознако-
миться со многими музеями и проводить много 
времени с музейными работниками, что позво-
лило мне расширить свой кругозор и во многом  
определить свой взгляд на историю.

В 1960 г. из Отделения истории я перешел на 
работу в Институт истории АН СССР. В те годы 
созрела идея об издании ряда работ по истории 
и участию СССР в деятельности Организации 
Объединенных Наций. В 1965 г. под моей редак-
цией вышел 1-й том коллективной монографии 
«Советский Союз в Организации Объединенных 
Наций (1945–1953 годы)». В дальнейшем вышло 
еще шесть томов. В выпуске этих томов я прини-
мал непосредственное участие в качестве члена 
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редколлегии и одного из авторов. К сожалению, 
материал, подготовленный за период с 1980 по 
1985 г., опубликовать не удалось. Издание этой 
серии на этом и закончилось.

Во второй половине 1960-х гг. был решен 
вопрос о проведении XIII Международного кон-
гресса исторических наук в 1970 г. в Москве. В 
1966 г. А.А. Губер, являвшийся председателем 
Национального комитета историков Советского 
Союза, предложил мне на общественных началах 
работать в комитете и заниматься подготовкой к 
проведению конгресса. Я с удовольствием при-
нял это предложение и с 1967 г. стал замести-
телем председателя этого комитета. В течение 
пяти лет до смерти Александра Андреевича мы 
работали, что называется, «душа в душу» и в 
организационном, и в творческом отношении. 
Это были замечательные годы, хотя и возникали 
порой сложные проблемы.

Эта работа отнимала много времени. Од-
нако я продолжал писать. По предложению 
издательства «Мысль», начавшего выпуск се-
рии брошюр под общим названием «История и 
современность», в 1968 г. вышла моя брошюра 
«СССР, Лига Наций и ООН». 

В 1968 г. на базе Института истории было со-
здано два института — Институт истории СССР 
и Институт всеобщей истории. По предложению 
директора Института истории СССР академика 
Б.А. Рыбакова я был утвержден заведующим сек-
тором истории внешней политики Советского 
Союза. Занимаясь делами сектора, одновременно 
я с головой ушел в работу в Национальном ко-
митете историков и был утвержден Генеральным 
секретарем XIII конгресса исторических наук. 
Председателем организационного комитета был 
А.А. Губер. В эти годы значительно расширились 
контакты с Международным комитетом исто-
рических наук, президентом которого являлся 
профессор Поль Арсен (Бельгия), а генеральным 
секретарем МКИНа – Мишель Франсуа (Фран-
ция). Одновременно устанавливались и разви-
вались контакты с национальными комитетами 
историков многих стран.

Этот период жизни связан с довольно ча-
стыми поездками за рубеж для участия в раз-
личных конференциях и симпозиумах и для 
установления контактов в связи с подготовкой 
к международному конгрессу историков. Первое 
же мое участие в симпозиуме по социальным 
проблемам состоялось еще в 1957 г. в Страс-
бурге. В состав делегации входили заместитель 
директора Института Маркса–Энгельса–Ленина  
К.С. Степанов, профессор В.Г. Трухановский, 
ставший впоследствии академиком. 

16 августа 1970 г., день открытия XIII Меж-
дународного конгресса исторических наук во-
шел в мою  память на всю жизнь. Во-первых, 
успешное открытие конгресса подытоживало 
многолетнюю работу по его подготовке, а во-
вторых, совершенно неожиданно для меня в сво-
ем выступлении президент  Международного 
комитета исторических наук профессор Поль 

Арсен (Бельгия) особо отметил работу прези-
дента XIII конгресса профессора А.А.Губера и 
генерального секретаря конгресса, профессора 
А.С. Протопопова. Вполне понятно, какое ог-
ромное значение имели для меня эти слова, ведь 
мне тогда не было и 50 лет. 

В эти годы меньше времени, чем этого хо-
телось бы, я уделял исследовательской работе, 
лишь собирая материал для задуманных тем и 
публикуя брошюры и статьи. В конце 1960-х гг. 
я стал заниматься преподавательской деятель-
ностью. Получилось это как-то неожиданно для 
меня. Летом 1967 г. мне позвонили от ректора 
Университета дружбы народов имени П. Лумум-
бы С.В. Румянцева. Он предложил мне препо-
давательскую работу в университете. Однако 
дальше разговоров дело не пошло и казалось, 
что все это забыто. Но на следующий год он 
вновь попросил меня встретиться с ним. Через 
некоторое время я приехал к нему на улицу Ор-
джоникидзе. Сергей Васильевич предложил мне 
возглавить кафедру всеобщей истории. Я попро-
сил дать мне время подумать. Посоветовался 
с А.А. Губером, который сказал мне примерно 
следующее: «Вы молодой человек – а мне было 
тогда 46 лет, – вы никогда не преподавали. По-
пробуйте, может быть, вам очень понравится. А 
в академии вы же остаетесь».

Ознакомившись с составом кафедры, тогда 
еще совсем молодыми симпатичными кандида-
тами наук, с которыми мы дружим и работаем до 
сих пор, я увидел, что мне нужны подпорки по 
Средним векам и Древнему миру. В разговоре с 
ректором я отметил, что с проблемами новой и 
новейшей истории я разберусь как-нибудь сам, а 
по Средним векам и Древнему миру мне хотелось 
бы видеть на кафедре двух крупных специали-
стов. На вопрос Сергея Васильевича о том, кого бы 
мне хотелось видеть на кафедре, я сказал, что хоте-
лось бы пригласить профессоров М.А. Коростовце-
ва и А.Н. Чистозвонова. Все было улажено быстро, 
и с 1 сентября 1968 г. вместе со мной пришли на 
кафедру два крупных специалиста, работавших 
в институтах АН СССР. Атмосфера на кафедре 
создалась хорошая, и она успешно работала. Од-
нако в связи с тем, что полностью перейти  на 
работу в университете я не смог, так как шла 
подготовка к конгрессу, к тому же я оставался 
заведующим сектором, мне пришлось оставить 
должность заведующего кафедрой, перейдя на 
должность профессора. Об этом впоследствии 
жалели и Сергей Васильевич, и я. С того времени 
и до сих пор продолжается вот уже более сорока 
лет моя работа. 

После конгресса меня пригласили возгла-
вить создававшийся при ВЦСПС научно-иссле-
довательский отдел. После того как Институт 
рабочего движения перешел из подчинения 
ВЦСПС в Академию наук, руководство проф- 
союзов решило создать свой институт, начиная 
с научно-исследовательского отдела, перепод-
чинив его в административном отношении 
Высшей школе профдвижения. И опять в этом 
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вопросе решающую роль сыграл мой настав-
ник-покровитель, учитель и друг А.А. Губер. Он 
сказал: «Вы выросли. У вас накопился большой 
опыт научно-организационной работы. Вам будет 
тесно в секторе с вашим характером и энергией». 
Он закончил тем же, что мне говорил и раньше – не 
понравится и не получится – вернетесь в академию. 
Так, не бросая преподавательскую работу, я возгла-
вил и стал создавать с конца 1970 г. научно-иссле-
довательский отдел. В этом отделе я проработал 
более 12 лет и, как и предвидел Губер, вернулся 
в Академию наук – в Институт истории СССР.

Годы работы в отделе, конечно, не прошли 
даром, хотя наряду с положительными момен-
тами были и достаточно сложные. Я довольно 
серьезно занялся изучением многих внутренних 
проблем: социального порядка. Много дали и 
поездки по стране: побывал на промышленных 
предприятиях, в колхозах и совхозах. Все это 
расширило мой кругозор и считаю: время, про-
веденное там, не пропало даром. К сожалению, 
не удалось решить все проблемы, которые хоте-
лось бы. К некоторым проблемам мы подходили 
слишком научно, теоретически, некоторые про-
блемы не находили понимания в практической 
работе. В руководстве ВЦСПС в те годы были, 
безусловно, способные, одаренные и умные 
люди. Не говоря уже о А.Н. Шелепине. Хоте-
лось бы назвать В.И. Прохорова, Н.Н. Романова,  
И.М. Владыченко, Л.А. Землянникову, К.М. Мяч-
кавичюса. Мы встречали понимание и на местах, 
как у местных профсоюзных деятелей, так и у 
руководителей предприятий.

В 1970 –1980-х гг. мне пришлось довольно 
часто участвовать в международных, научных 
и научно-практических мероприятиях. Так, в 
1975 г. я входил в состав советской делегации на 
XIV Конгрессе исторических наук в городе Сан-
Франциско, а пять лет спустя,– на XV конгрессе 
исторических наук в Бухаресте. Неоднократно 
выезжал в составе делегаций по линии Академии 
наук, профсоюзов и Комитета за европейскую 
безопасность и сотрудничество, членом кото-
рого я являлся.

В 1975 г. в составе профсоюзной делегации 
участвовал в переговорах с представителями Со-
циалистической партии Японии и профсоюзных 
организаций. Побывал в Фокуоко, в Хиросиме, 
Киото, Осаке и Токио. Особенно запомнилось 
выступление в шахтерском городе Идзуко перед 
многотысячной аудиторией молодежных орга-
низаций. В 1977 г. в Египте я возглавил делега-
цию  общества по распространению научных 
знаний, состоящую из ученых союзных респу-
блик, которые принимали участие в дискуссиях 
с представителями научных учреждений этой 
страны. 

В эти годы я участвовал в конференциях по 
линии ЮНЕСКО и других международных ор-
ганизаций, принимал участие в IX Международ-
ном конгрессе экономической истории (1979 г., г. 
Эдинбург). Неоднократно выезжал для чтения 
лекций в Финляндию, Чехословакию, Польшу, 

Болгарию, Венгрию. В Венгрии, где существовал 
профсоюзный институт, аналогичный нашему 
научно-исследовательскому отделу, мне при-
шлось бывать часто. В результате установились 
тесные, плодотворные творческие отношения с 
рядом научных учреждений и отдельными уче-
ными, в том числе и с директором профсоюзного 
института М. Бузой.

В 1983 г. я вернулся в Академию наук, много 
работал в  архивах и подготовил монографию по 
проблемам европейской безопасности и разору-
жению, которая была одобрена ученым советом 
Института истории СССР. 

Теперь о Российском университете друж-
бы народов, в котором я работаю более  40 лет. 
В 1990 г. Владимир Францевич  Станис, кото-
рый еще в 1970-х гг. сменил на посту ректора  
С.В. Румянцева, предложил мне перейти на ра-
боту в РУДН, а в Институте истории АН СССР 
остаться на полставки. В 1991 г. такая «роки-
ровка» и была проведена: в Институте истории 
я остался на полставки, а в РУДН перешел на 
полную ставку профессора. Вскоре я вообще 
отказался от работы в Институте истории и 
сосредоточился на работе в РУДН. Со Стани-
сом у меня сложились хорошие отношения. С 
Владимиром Францевичем мы познакомились в 
конце 1960-х гг. когда он был заместителем ми-
нистра высшего образования. Тогда он очень 
помог в подготовке международного конгресса 
исторических наук.

Признаюсь, что преподавательская деятель-
ность пришлась мне по душе, и, как мне кажется, 
я приношу какую-то пользу университету. За все 
годы работы в РУДН у меня не было каких-либо 
конфликтов, со многими преподавателями (не 
только кафедры, но и факультета) сложились хо-
рошие отношения. Вообще надо сказать, что пре-
подавание мне приносит и творческое, и моральное 
удовлетворение. Мои ученики – выпускники уни-
верситета, кандидаты и даже доктора наук, число 
которых, по-моему, уже подходит, а может быть, 
и перевалило за пятьдесят, – успешно работают 
как в нашей стране, так и далеко за ее пределами.

В 1997 г. в Университете была открыта новая 
специальность – международные отношения. И 
мне, как старому мгимовцу (кстати говоря, в 2000 г. 
наш курс отметил 50 лет со дня окончания институ-
та; в ознаменование этого юбилея была выпущена 
специальная книга воспоминаний «На часах воз-
ле Крымского моста (1945 – 1950)»). Мне довелось 
участвовать в создании новой кафедры ,– «теории 
и истории международных отношений» вместе 
с деканом Н.С. Кирабаевым, B.C. Денисенко, 
тоже окончившим МГИМО, и В.Г. Джангиряном, 
моим учеником, окончившим РУДН и ставшим 
кандидатом наук, доцентом. Кафедру возглавил  
B.C. Денисенко. В 2002 г. состоялся первый вы-
пуск иностранных студентов, сдавших экзамены 
на звание бакалавра. В 2003 г. состоялся первый 
выпуск специалистов-международников.

На кафедре изданы программы, учебные 
пособия, брошюры. В 2001 г. совместно с про-
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фессором В.М. Козьменко и доцентом Н.С. Елма-
новой выпущена книга «История международ-
ных отношений и внешней политики России 
1648 – 2000 гг.», допущенная Министерством 
образования в качестве учебника для студен-
тов гуманитарных факультетов высших учебных 
заведений. Подготовлены и выпущены первые 
номера «Вестника» серии «Международные от-
ношения». До этого под моей редакцией были 
подготовлены и вышли в свет вестники серии 
«История». В 2006 г. вышло  второе, исправлен-
ное и дополненное  издание учебника «История 
международных отношений и внешней полити-
ки России. 1648–2005 гг.». И наконец, в 2012 г. 
вышло 3-е издание учебника, доведенное до 2010 г.  
В связи с требованием издательства пришлось 
значительно сократить первый раздел и несколь-
ко переработать ряд глав. В этом помощь оказала 
профессор М.А. Шпаковская.  

Хотелось бы сказать о людях, работающих в 
РУДН. Основной костяк профессорско-препода-
вательского состава и работников Университета 
составляет хороший творческий коллектив, спо-
собный решать задачи по воспитанию и подго-
товке квалифицированных кадров. Надо сказать, 
что Университету повезло с ректорами. Первый 
ректор – Сергей Васильевич Румянцев – зало-
жил прекрасную основу нашего Университета. 
Сменивший его Владимир Францевич Станис 
развил начатое дело: открылись новые факуль-
теты, расширился контингент учащихся, были по-
строены новые общежития. Избранный в 1992 г.  
новым ректором выпускник РУДН, доктор фи-
зико-математических наук, профессор Влади-
мир Михайлович Филиппов в новых и очень 
непростых условиях много сделал для укрепле-
ния Университета: были открыты новые кафе-
дры и факультеты, продолжается приток новых 
студентов, строятся новые учебные корпуса и 
общежития. Став министром образования РФ, 
В.М. Филиппов не расстался с университетом, 
возглавив Попечительский совет и продолжая 
оказывать РУДН всестороннюю помощь. От-
радно, что и исполнявший обязанности ректора 
доктор медицинских наук, профессор Дмитрий 
Петрович Билибин тоже являлся выпускником 
РУДН.

«Командировка» В.М.Филиппова в Мини-
стерство образования закончилась, и он снова 
вернулся в родной Университет, взяв на себя, 
как и раньше, руководство. Что касается родного 
факультета гуманитарных и социальных наук, то 
он успешно развивается. На нашем факультете, 
который возглавлял доктор философских наук, 
профессор Hyp Серикович Кирабаев, выпускник 
МГУ, сложились в научном и педагогическом 
отношении творческая и, я бы сказал, друже-
ская атмосфера. Ныне Нур Серикович является 
проректором университета по научной работе. 

Деканом же факультета  с октября 2006 г. 
стал доктор философских наук, профессор Вла-
димир Анатольевич Цвык. Кафедра теории и 
истории международных отношений обрастает 

новыми кадрами и уже сложилась как крепкий 
научно-педагогический коллектив. Все большую 
и большую роль в жизни всего Университета, 
нашего факультета и нашей кафедры играют 
выпускники РУДН.

Если мои родители вместе со школой воспи-
тали меня честным, порядочным, трудолюбивым 
человеком, помогая мне получить образование, 
то потом большую помощь мне оказала жена 
Людмила Николаевна. Я диктовал ей многие 
свои работы. В трудные моменты она   всегда 
меня поддерживала. Помогала мне в работе и 
моя дочь Марина Анатольевна, которая вместе 
со мной после окончания МГУ прошла школу 
работы над материалами и подготовки к печати 
работ. Я очень люблю своего внука, правнука 
Мишу, которому в этом году исполнилось сем-
надцать лет и трехлетнюю правнучку Марусю.  

Вспоминая прожитые годы, я был бы неис- 
кренен, если бы не сказал о той роли, которую 
сыграли в моей жизни женщины. Прежде все-
го, это мама, исключительно нежная и добрая 
женщина. Это она привила мне особую любовь 
к людям, вежливость, честность, порядочность 
и трудолюбие. Это она в трудные годы войны 
приехала ко мне в госпиталь. А разве могу я за-
быть своих школьных педагогов, и среди них 
Елену Сергеевну Зыкову! Не могу не вспомнить 
военных врачей и девушек-санитарок. В после-
военные годы именно женщины обучили меня 
азам, и не только азам, иностранных языков. В 
ТАССе с восхищением вспоминаю заведующую 
романским отделом В.М. Сысоеву и секретаря 
партийного комитета А.К. Жигалову.

Женщины часто вдохновляли меня в работе 
и жизни. Я думаю, что и сейчас, когда у меня 
сохранилась еще творческая активность, опре-
деляющую роль сыграли представительницы 
прекрасного пола. В заключение мне хотелось 
бы выразить глубокую благодарность и выказать 
свою любовь всем тем, с кем судьба свела меня на 
трудных дорогах войны, в послевоенных вузов-
ских аудиториях, в научных центрах Академии 
наук, в РУДН и других организациях. Я горд тем, 
что мне выпало счастье жить и работать вместе с 
замечательными людьми нашей великой и пре-
красной страны.

Вместе со всем нашим народом я прошел 
трудные, даже порой тяжелые годы: это 22 июня 
1941 г. и годы войны. Мы победили, и День Ве-
ликой Победы, 9 мая, стал  выдающимся празд-
ником не только нашей страны. В моей жизни, 
как и многочисленных моих друзей, было не-
мало радостных, счастливых дней. Для меня 
это, конечно, 9 Мая, поступление и окончание 
МГИМО, рождение дочки, внука, правнуков. 
И разве можно забыть 16 августа 1970 г. – день 
открытия в Кремлевском дворце съездов XIII 
Международного конгресса исторических наук. 
Такие дни не забываются. 

Protopopov A.S. Time and people. Seven 
decades of the XX century – the first decade of the 
XXI century.
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В 2009 г. в одном из июньских номеров 
газеты «Вечерний Брест» было помеще-
но сообщение о решении горисполкома 

присвоить одной из новых улиц микрорай-
она «Южный» имя Героя Советского Союза, 
почетного гражданина города Бреста Юрия 
Винника. 

Юрий Михайлович Винник родился 10 мая 
1923 г. в городе Армавире Краснодарского края 
в семье служащего. Окончив в 1940 г. среднюю 
школу №4, поступил в Институт пищевой 
промышленности Краснодара. В 1941 г. был 
призван в ряды Красной армии и направлен 
на учебу в Сумское артиллерийское учили-
ще, где его и застала Великая Отечественная 
война. Первое боевое крещение Ю.М. Винник 
принял в составе курсантского отряда особо-
го назначения под городами Ворожба и Бело-
полье Сумской области. С декабря 1941 г. по 
май 1942 г. продолжил учебу в Ачинске, куда 
было эвакуировано Сумское училище, и по его 
окончании направлен на Западный фронт, в 
973-й артиллерийский полк 160-й стрелковой 
дивизии. Командовал сначала взводом, затем 
батареей, принимая участие в освобождении 
Смоленщины, Украины и Белоруссии.

Герой Советского Союза  
Юрий Михайлович  
Винник

И.А. Павленко

Павленко Игорь Алексеевич – начальник отдела «Музей истории МГИМО» Управления по работе со сту-
дентами и выпускниками МГИМО(У) МИД России. E-mail: vestnik@mgimo.ru 
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Золотой фонд МГИМО
Особо отличилась батарея под командо-

ванием капитана Винника при форсировании 
рек Припять, Западный Буг, а также в ходе боев 
за освобождение Брестской области и самого 
города Брест. В фондах областного краеведче-
ского музея хранятся письма-воспоминания 
об освобождении Бреста, написанные коман-
диром батареи Ю.М. Винником. В упомянутой 
газете «Вечерний Брест» приводится следую-
щее воспоминание Юрия Михайловича: «По 
мере нашего продвижения к Бресту, а двига-
лись мы вначале прямо по шоссе Ковель–Брест, 
возрастало сопротивление фашистов. Бои в 
лесу, в болотах, как и в населенных пунктах, 
особенно тяжелы и сложны. Попытка про-
рваться через лес обычным методом – артна-
лет–атака не давали результатов. У гитлеров-
цев по всем просекам были построены дзоты, 
оборудовано множество огневых точек с на- 
дежным укрытием. И тогда помогла военная 
смекалка. Решено было начать обычную, но ко-
роткую артподготовку, потом огонь перенести 
в глубину обороны противника и прекратить 
его через двадцать минут. В это время откры-
вают огонь крупнокалиберные пулеметы, но 
ведут они стрельбу не вдоль земли по цели, 
а поверху, по макушкам деревьев, создавая 
видимость плотного огня и продолжения ар-
тподготовки. В этом случае противник не вы-
ходит из укрытий, полагая, что артподготовка 
продолжается. И тогда основная часть пехоты 
переходит на противоположную часть леса, а 
специально выделенные группы воинов унич-
тожают укрывшегося в блиндажах противника. 
Так и получилось!»

28 июля 1944 г., ворвавшись с батареей на 
окраину Бреста, Ю.М. Винник прямой навод-
кой под ураганным огнем врага прокладывал 
путь пехоте. Было накрыто восемь дзотов, 
уничтожено шесть вражеских блиндажей и 
семь пулеметных точек, отражены четыре 
яростные контратаки, а в рукопашной схватке 
Ю.М. Винник лично уничтожил пять фаши-
стов. В его наградном листе сказано: «За му-
жество и личный героизм, проявленный в боях 
при форсировании р. Западный Буг и овладе-
нии областным центром Белоруссии г.Брест, 
достоин присвоения звания Героя Советского 
Союза». Это звание Юрию Михайловичу было 
присвоено Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 26 октября 1944 г. В марте 1945 г. 
в боях за освобождение Польши Ю.М. Винник 
был тяжело ранен. После излечения, получив 
инвалидность, был демобилизован.

 Вернувшись к мирной жизни, в 1945 г. по-
ступил в Московский государственный ин-
ститут международных отношений, который 
окончил в 1950 г. В 1961 г. окончил Академию 
общественных наук при ЦК КПСС, защитив 
диссертацию на соискание ученого звания 
кандидата исторических наук. Находился на 
дипломатической и преподавательской работе. 
В 1973–1991 гг., до выхода на пенсию, был за-
местителем заведующего кафедрой Института 
общественных наук при ЦК КПСС.

Скончался Юрий Михайлович 27 мая 1995 
года. Похоронен на Ваганьковском кладбище.

Pavlenko I.A. Hero of the Soviet Union Yury 
Mikhaylovich Vinnik (1923–1995)
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Состояние современной 
отечественной 
мультимедийной 
журналистики на примере 
агентства РИА «Новости»

И.В. Лилеев

Учебное пособие П.Н. Газдюка представ-
ляет собой анализ работы агентства РИА 
«Новости» в интернет-пространстве. Ав-

тор начинает исследование с обстоятельного 
изучения истории агентства. Он прослеживает 
эволюцию агентства от традиционного типа ор-
ганизации до современного мультимедийного 
СМИ с более 1,5 тысячи сотрудников. РИА «Но-
вости» по-прежнему выполняет традиционную 
функцию информационного агентства – соби-
рает новостную информацию, а затем переда-
ет ее другим СМИ. Но главное отличие РИА 
«Новости» от традиционного информагентства 
заключается в том, что сегодня его продукция 
выходит с помощью интернет-сайта на конеч-
ного потребителя – интернет-пользователя. 

Целый параграф пособия посвящен взаи-
модействию агентства с аудиторией. В конце 
2009 г. РИА «Новости» с помощью социальных 
сетей вышло на непосредственный контакт с 
аудиторией. Используя социальные сети, агент-
ство всеми силами стремится увеличить свою 

аудиторию. С этой целью, например, в Facebook 
была введена система «дежурств», которая 
позволяет персонализировать страницу РИА 
«Новости» в этой социальной сети и своевре-
менно реагировать на запросы аудитории. В 
работе особо подчеркивается, что благодаря 
развитию технологий коммуникации аудито-
рия трансформировалась из потребителя в со-
поставщика информации. На фоне изменения 
условий взаимодействия СМИ с аудиторией РИА 
«Новости» запустило UGC-проект «Ты – репор-
тер», чтобы использовать неорганизованную, 
но эффективную внештатную сеть гражданских 
журналистов.

Во второй главе подробно раскрываются 
принципы работы Объединенной редакции но-
востей. Автор подчеркивает, что, несмотря на 
все многообразие форматов подачи информа-
ции, текстовые новостные материалы являют-
ся основным контентом, который производит 
агентство. Все тексты должны быть написаны 
простым и понятным языком, без сложных 

Газдюк П.Н. Особенности работы Российского агентства международной 
информации РИА «Новости» как интернет-СМИ. Учебное пособие. М.: «МГИМО-
Университет», 2012.

Лилеев Игорь Владимирович – ст. преподаватель кафедры  международной журналистики МГИМО(У) МИД 
России. E-mail: igor.lileev@gmail.com
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конструкций, а также должны соответствовать 
установленным стандартам, описанным в своде 
правил «Редакционные принципы работы Объ-
единенной редакции новостей ФГУП РАМИ 
“РИА Новости”».

Автор называет главные принципы рабо-
ты редакции, среди которых точность, ско-
рость, сбалансированность и объективность, 
эксклюзивность, честность. Особое внимание 
уделяется вопросу работы с источниками ин-
формации. В первую очередь источником эк-
склюзивной информации является ньюсмейкер. 
Приводится перечень возможных источников 
в зависимости от их надежности: от корре-
спондента РИА «Новости» до неназванного 
источника. Подробно описывается, из каких 
элементов (заголовок, лид, цитата, бэкграунд) 
должно состоять качественное информацион-
ное сообщение РИА «Новости». Перечисляются 
требования написания таких сообщений, как 
новость, анонс, обобщение, интервью, справка 
и т.д. 

В третьей главе автор детально исследу-
ет особенности мультимедийных подходов в 
работе агентства. Относя РИА «Новости» к 
конвергентным СМИ, автор приводит значе-
ние этого термина. Под конвергенцией следует 
понимать смешение принципиально разных 
видов (пресса, радио, телевидение) и форматов 
(аудио, фото, графика, текст) представления и 
подачи информации в одном издании. Более 
того, мультимедиа, как и конвергенция, подра-
зумевает интерактивность, то есть обратную 
связь с потребителем информации. Подчерки-
вается также, что мультимедийные подходы в 
работе выгодны для СМИ с любой точки зре-
ния, в том числе и экономической. Производя 
сразу несколько видов контента, редакция мо-
жет одновременно удовлетворить потребности 

читателей, зрителей и слушателей.
Большое место в работе уделено характери-

стике инфографики как наиболее перспектив-
ному виду донесения информации до аудито-
рии. В данном случае особо важен опыт РИА 
«Новости», как одного из первых российских 
электронных СМИ, которые начали активно 
использовать этот формат подачи информации. 
В работе с инфографикой, рекомендует автор, 
всегда важно продумывать все дизайнерские 
ходы и графические решения, а также подби-
рать лаконичные текстовые формулировки.

Говоря о недостатках работы, стоит отме-
тить, что текст приобрел бы большую ценность 
при наличии конкретных примеров или кейсов, 
с которыми автор столкнулся во время рабо-
ты в РИА «Новости». Речь идет, например, об 
инфографике, особенно при перечислении ее 
видов. Необходимо было бы использовать при-
меры-иллюстрации, что сделало бы пособие 
более наглядным и простым для восприятия.

В целом учебное пособие П.Н. Газдюка от-
личается логичностью повествования. Четко 
придерживаясь определенного плана, автор 
всесторонне исследует деятельность агентства, 
которое можно назвать передовым. Поэтому, 
говоря о РИА «Новости», следует сделать вы-
воды о развитии современной журналистики 
в целом. Так, выделяются два главных направ-
ления развития агентства: контакт с аудито-
рией как с помощью социальных сетей, так и 
UGC-проекта «Ты – репортер», введение новых 
мультимедийных продуктов на фоне строгого 
следования стандартам, выработанным за мно-
гие годы существования агентства.

Lileev I.V. The Condition of Modern Russian 
Multimedia Journalism on the Example of the 
Agency «RIA news».
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Современный учебник 
дипломатических 
переговоров

М.А. Мунтян

Подобно мольеровскому герою господину 
Журдену, который пришел в восторг, уз-
нав, что всю свою жизнь говорил прозой, 

люди ведут переговоры даже тогда, когда и не 
представляют себе, что они это делают. Если ис-
ходить из отечественного и зарубежного опыта, 
то приходится констатировать, что большинство 
людей — плохие переговорщики: они слишком 
нетерпимы, эгоистичны, торопливы, не умеют 
слушать друг друга, стремятся навязать свое 
мнение, легко ссорятся и портят отношения. В 
масштабах наций и государств эти качества об-
ретают зловещие размеры и становятся источни-
ками конфликтов, войн, напряженности. К тому 
же следует признать: возможности переговоров 
имеют свои лимиты, и вряд ли был прав фран-
цузский министр иностранных дел А. Бриан, 
когда заявлял, что договориться можно обо всем 
на свете. Вместе с тем в усложняющейся постин-
дустриальной жизни человечества конфликты 
продолжают оставаться более естественными, 
чем их отсутствие, и они предстают, образно 
говоря, постоянно развивающейся жизненной 
сферой. 

Представляется весьма логичным и цен-
ным, что Юрий Владимирович Дубинин, ко-
торого Русская православная церковь назвала 
«легендарным дипломатом», а отечественные и 

зарубежные эксперты–международники призна-
ли одним из самых выдающихся, талантливых 
и удачливых переговорщиков современности, 
работает над созданием учебников, которые, по 
сути, становятся «золотыми ключами», откры-
вающими тайны преуспевания в службе, «ис-
полнять которую было бы труднее, чем ведение 
переговоров; здесь требуются проницательность, 
ловкость, гибкость, обширные знания и в осо-
бенности точная и острая интуиция», – писал 
Ф. де Кальер. В определении переговоров как 
науки и искусства Ю.В. Дубинин следует муд- 
рому постулату великого Гете: «Суха теория, 
мой друг, а древо жизни пышно зеленеет». Не 
умаляя значения науки, автор, тем не менее, счи-
тает, что искусство овладения переговорными 
стратегиями приходит только в результате мно-
гообразной и продолжительной практики. В ди-
пломатических переговорах, как считает автор, 
сливаются такие противоположные начала, как 
пламя борьбы и лед холодного расчета, свобода 
творчества и жесткий реализм необходимости, 
прозрачный рационализм аналитики и мисти-
ческая иррациональность интуиции, что делает 
их необыкновенно увлекательной сферой чело-
веческой практики. 

Миру давно известно, что «худой мир лучше 
доброй ссоры». Но и для того, чтобы добиться 

Дубинин Ю.В. Мастерство переговоров.4-е издание,  расширенное и допол-
ненное. Учебник для студентов, обучающихся по специальности «Международные 
отношения». М.: изд-во  «Международные отношения», 2012. 318 с.
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этого, нужно уметь вести переговоры, а «овладе-
ние этой наукой необходимо для тех, кто наме-
ревается заниматься переговорной деятельнос-
тью и кто вообще готовится к дипломатической 
работе, – пишет в своем учебнике Ю.В. Дуби-
нин. – Кроме того, поскольку международные 
переговоры требуют комплексного подхода к 
рассматриваемым проблемам, это делает полез-
ным обращение, в зависимости от обстоятельств, 
едва ли не ко всем дисциплинам, изучающим 
мировую политику, таким, как международное 
право, страноведение, международные отноше-
ния, политология, международная политическая 
экономия». 

На такого рода многоаспектности исполь-
зованных подходов при написании учебника и 
построена его структура. Небольшие параграфы 
книги можно уподобить ступенькам, а главы – 
пролетам лестницы знаний, своей продуманно-
стью и корректностью гарантированно подни-
мающей читателя к постижению переговоров 
как «души дипломатии». Так изложены понятие 
переговоров и их роль в жизни международного 
сообщества; этика переговоров и как достига-
ются договоренности; стратегии и тактики пе-
реговоров; переговоры и информационно-ана-
литическая работа; переговоры и общественное 
мнение; методы психологического воздействия 
в ходе переговоров и о национальных особенно-
стях ведения переговоров. Особенно тщательно 
выписаны стадии переговорного процесса, «пе-
реговоры о переговорах», «переговоры за сто-
лом», их продолжительность, «добрые услуги» и 
посредничество, итоговые документы перегово-
ров, обеспечение выполнения договоренностей, 
качества переговорщика, переговорные игры. И 
большинство этих тем «оснащены» красноречи-
выми примерами из состоявшихся дипломати-
ческих переговоров, большинство – из личного 
опыта автора.

Особо хотелось выделить четыре момента, 
только пунктирно обозначенные в учебнике. 
Во-первых, теория и практика переговорных 
процессов в нем рассмотрены как современные, 
то есть связанные с новым, информационным 
циклом развития человечества. Излагаемое им 
современное понимание переговоров возника-
ет как отражение сдвигов в общественном со-
знании людей во всем мире. На этом этапе еще 
трудно дать окончательную оценку факторам, 
оказавшим, решающее воздействие на пере-
смотр исторически традиционного понимания 
переговоров. В сфере международных отноше-
ний это могло быть возникновение “ядерного 
тупика” в отношениях между двумя мировыми 
военно-политическими системами, когда уход 
от самоубийственного ядерного конфликта был 
осознан как общий интерес (таковой проявился 
уже при урегулировании Карибского кризиса в 
октябре 1962 г.). 

В результате пересмотра концептуальных 
основ переговоров поиск «компромисса» пере-
стал критиковаться, а само понятие освободи-

лось от ругательной ауры, «согласие» в процессе 
переговоров стало цениться больше, чем «побе-
да», а на «противника» нередко стали смотреть 
уже как на «партнера». Переговоры начинают 
рассматриваться как ситуация взаимозависимо-
сти, поскольку в ней один участник переговоров 
оказывает влияние на другого, и наоборот. Фран-
цузский исследователь Л. Белланже подчеркива-
ет в этой связи плодотворность интегративного 
подхода, согласно которому переговоры – это:

– «шарада», в которой каждый стремится 
разгадать нередко почти определенное ситуа-
цией решение самих действующих лиц;

– «искусство», состоящее в ловкости нала-
живания отношений, в которых переговоры 
являются скорее маркером начала, чем конца;

– «торговля» в процессе выделения ресурсов;
– познавательный процесс и последователь-

ное обучение.
Во-вторых, трагедия и фарс современно-

сти – в развитии парадоксальной тенденции 
информационного общества: чем современнее 
становится общество, тем большее значение в 
нем придается не сложившимся политическим 
институтам и нормам, а виртуальной полити-
ческой сцене, где властвуют СМИ. Используя 
виртуальное пространство на политических пе-
реговорах, можно мгновенно переносить новую 
информацию в сферу дипломатического дейст-
вия, поэтому партнеры по переговорам сегодня 
вынуждены внимательно следить не только друг 
за другом, но и за информацией о переговорах, 
появляющейся в средствах массовой информа-
ции. Развитие политических коммуникаций в 
эпоху информационной революции не только 
не привело к «прозрачности» переговорных 
процессов, но напротив – общие потоки ин-
формации становятся все более неконтролируе- 
мыми, правдивость, точность и корректность 
сведений практически никем не проверяются, 
что усиливает манипулятивные возможности 
СМИ. Средства массовой информации, привле-
кая на поле политики массы людей, включают 
таким образом в любые политико-дипломати-
ческие переговоры дополнительного участника –  
общественное мнение.

В-третьих, цель любой культуры — обес-
печить успех и выживание своего народа. Если 
нация жива, здорова и кредитоспособна, то у нее 
есть все, чтобы быть уверенными в своей непов-
торимости. Временные трудности или отдельные, 
даже шокирующие, неудачи не способны подо-
рвать эту уверенность. В какой степени эта нация 
должна стремиться к тому, чтобы изменить дру-
гих, если действительно уверена в превосходст-
ве своей системы? Правильный ответ состоит в 
том, что этого вообще не должно делать. Объек-
тивная самооценка и преодоление собственных 
и принципиальных межкультурных барьеров 
("культурной идиосинкразии") логично приво-
дят к последнему шагу на пути к достижению 
гармонии в переговорном процессе – развитию 
эмпатии в отношениях с другой переговорной 
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стороной. Симпатия основана на культурном 
сходстве, родственном происхождении, языко-
вой близости партнеров по переговорам. Эм-
патия базируется на признании культурных 
различий между странами естественными и не 
препятствующими для строительства позитив-
ных межгосударственных отношений. 

Человек, обладающий даром эмпатии, ха-
рактеризуется наличием таких качеств, как 
такт, юмор, гибкость, терпение, способность к 
компромиссам, постоянная готовность к диало-
гу. Стремление прояснить общие цели, соблю-
дение протокола другой стороны, стремление 
обойти раздражающие факторы, внимание к 
собеседнику, уважение к конфиденциально-
сти переговоров, создание атмосферы доверия, 
стремление смотреть на вещи с точки зрения 
другой культуры – это и есть тактика поведе-
ния на международных переговорах. Некоторые 
побочные аспекты поведения переговорщика, 
такие, как зрительный контакт, позы, личная 
воспитанность и этикет, также играют важную 
роль. Решающим фактором при этом является 
умение понять суть человеческой природы (то, в 
чем все едины) и увидеть те культурные нюансы, 
которыми обусловлено поведение представителя 
той или иной страны. А это означает необходи-
мость не только распознавать, но и принимать, 
приспосабливаться к ним. 

Однако такая адаптация сопряжена со мно-
жеством трудностей. Люди не могут жить без 
стереотипов – они служат для них своеобразной 
"точкой отсчета" при определении своего отно-
шения к поведению иностранцев. Человеческое 
сознание стремится упрощать сложные чувства 
и установки. Для достижения понимания между 
различными культурами люди должны научить-
ся управлять этими стереотипами – уделять мак-
симальное внимание тем ценностям, которые 
считаются положительными, и минимизировать 
или воспринимать с юмором то, что считается 
отрицательным или приводящим к конфликту. 
Излишняя стереотипизация в состоянии стресса 
приводит к "выпячиванию" собственных куль-
турных особенностей, то есть возникает замкну-
тый круг.

Самокритика, стремление избежать раз-
дражающих тем и стрессовых факторов, бо-
лее точная оценка индивидуальности, так-
тичность, терпимость, адаптация визави без 
ущерба для собственного достоинства, внима-
тельное изучение культуры, истории и языка 
своего партнера – все эти средства должны 
быть пущены в ход при встрече культур на 
международных или межнациональных пе-
реговорах. Этой проблематике в учебнике  
Ю.В. Дубинина уделено должное внимание, 
из чего можно заключить: жизнь человечест-

ва может стать более полноценной и гармо-
ничной, если в межчеловеческих отношениях 
возобладают Симпатия и Эмпатия. 

В-четвертых, профессор Р. Аксельрод из 
Мичиганского университета сформулировал 
теоретический вывод о том, что в условиях по-
стоянного взаимодействия конфликтующих ин-
тepeсoв нaи6oлее paциoнальнoй и оптимальной 
переговорной стратегией является линия на со-
трудничество. Он сумел доказать, что когда за 
каждым туром противоборства следует другой, 
крайне невыгодно делать ставку на разовый вы-
игрыш, достигнутый за счет потери доверия дру-
гой стороны. Наоборот, если каждая из сторон 
будет стремиться к сотрудничеству, полагаясь на 
доверие другой стороны и не подрывая этого до-
верия своими действиями, то результатом такого 
взаимодействия будет оптимально возможный 
выигрыш каждой из них в отдельности и всех 
вместе взятых.

Как справедливо отмечает Ю.В. Дубинин, 
практика все настойчивее требует продвиже-
ния вперед в выработке единой международ-
ной “культуры переговоров», то есть органичной 
совокупности ценностей, понятий, категорий, 
обычаев и приемов как средств связи в общении 
тысяч политиков, дипломатов, деловых людей, 
представителей “народной дипломатии”, повсед-
невно вступающих в тесное взаимодействие. Но 
пока что культурно-идеологические, экономи-
ческие, политические различия и противоречия 
между странами продолжают вести к драмати-
ческим коллизиям и способны углублять отчу-
ждение между людьми, их группами, целыми 
народами и цивилизациями. 

Цель человечества – выйти из этого пороч-
ного круга, найти пути к построению другого 
мира, в котором различия играли бы роль не 
стимула разногласий, а средства взаимного 
обогащения и взаимного дополнения, где быть 
другим означало бы не грех и не преступление, 
а естественное следствие уникальности каждого 
отдельного человека и каждой отдельной нации. 
Идти к этой цели можно и нужно, реализуя две 
задачи: с одной стороны, разрушая атмосферу 
вражды и подозрительности, создавая климат 
доверия, а с другой – разрабатывая и создавая 
механизмы взаимодействия людей, от высшего 
уровня до рядовых граждан, и главное – обучая 
их общению, прививая им навыки решения 
спорных проблем. 

Учебник «Мастерство переговоров» Ю.В. Ду-
бинина демонстрирует талантливое разрешение 
обеих из них и одновременно представляет со-
бой существенный шаг в направлении обретения 
человечеством единой культуры переговоров.

Muntian M.A. Modern Textbook of Diplomatic 
Negotiation.



В октябре–ноябре научная жизнь в МГИМО-Университете продолжала развиваться, находя 
новые формы своего проявления. Пожалуй, ключевым событием этого периода в научной жизни 
Университета стал очередной, VI конгресс Российской ассоциации политической науки (РАПН). 
Ассоциация существует с 1955 года, она объединяет более тысячи ученых и включает в себя свы-
ше двадцати исследовательских комитетов. На протяжении многих лет члены РАПН успешно 
занимаются научной и экспертной деятельностью, задают высокую планку образовательных 
стандартов отечественного политологического образования, а также эффективно взаимодей-
ствуют с органами государственной власти и институтами гражданского общества. Активно 
сотрудничает ассоциация и с коллегами из-за рубежа. 

Подробнее о VI конгрессе РАПН смотрите на портале МГИМО-Университете, а также в 
следующих номерах «Вестника МГИМО».

Кроме того, в рассматриваемый период в МГИМО-Университете был открыт Центр воен-
но-политических исследований при ИМИ, проведена российско-польская конференция историков. 
ИМИ также организовал совместно с некоммерческим партнерством «Кавказское сотрудничест-
во» видеоконференцию российских и грузинских экспертов «Грузия после парламентских выборов: 
сценарии трансформации».

14–16 ноября в Индонезии состоялась VIII конференция-выставка лидеров высшего образования, 
ежегодно проводимая международным рейтинговым агентством QS. В конференции от МГИМО 
приняли участие проректор по программному развитию А.В Худайкулова и начальник Управления 
развития и качества образовательного процесса И.В. Кузьмина. На сессии «Создание универси-
тетов мирового уровня в Азиатско-Тихоокеанском регионе: потенциал и институциональные 
возможности» А.В. Худайкулова выступила с презентацией на тему «Интернационализация 
высшего образования в России: вызовы и задачи для гуманитарных вузов». 

В ходе торжественной церемонии МГИМО-Университету вручили сертификат о присвоении 
Университету трех звезд по новой шкале рейтингования лидеров международного университетско-
го сообщества (QS Stars). Примечательно, что МГИМО стал первым российским университетом, 
которому были присвоены «звезды QS».

В рассматриваемый период в МГИМО-Университете также были проведены две конферен-
ции, посвященные проблемам Восточной Азии. 14 ноября состоялась трехсторонняя российско-
корейско-китайская конференция «Безопасность и сотрудничество в Восточной Азии». В ней 
приняли участие эксперты МГИМО, Института международных отношений и национальной 
безопасности (ИФАНС) и Китайского института международных проблем (КИМП). 

16 ноября в МГИМО-Университете прошла двусторонняя российско-корейская конференция 
«Международные и внутриполитические аспекты проблемы урегулирования на Корейском полу-
острове». Ведущие эксперты МГИМО и Института международных отношений и националь-
ной безопасности (ИФАНС) обсудили внутриполитическую ситуацию в КНДР и перспективы 
российско-южнокорейских отношений.

Материалы раздела «Научная жизнь» подготовлены М.В. Харкевичем 
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Философия науки  
в интерпретации аспирантов 
МГИМО

М.В. Силантьева

Иоганн Готлиб Фихте и Илья 
Чавчавадзе: Patres Patriae

М.Б. Гелашвили

В научной жизни нашего Университета 
происходит много интересного. В числе 
таких событий – постоянно действующий 

аспирантский семинар по философии науки. В 
рамках этого мероприятия его участники стре-
мятся к выяснению тех ключевых формул, ко-
торые помогут им не только познать мир, но и 
защитить диссертацию. А это невозможно без 
хорошо проработанной теоретико-методоло-
гической базы диссертационного исследования.

Представленные выступления молодых уче-
ных – их первые, но далеко не робкие шаги в 
поисках смысла изучаемых проблем: професси-
онального, житейского, человеческого; полити-

ческого и геополитического. Без таких понятий, 
как «пространство», «время», «человек», «Ро-
дина», подобный поиск теряет свою научную 
состоятельность, превращается в игру в бисер. 
Возможно, участники семинара где-то увлеклись 
и погорячились. Но ведь лингвистика, как и 
история, – очень увлекательная и актуальная 
наука. Как тут не погорячиться?! 

Вниманию читателей представлены два на-
учных очерка участников семинара. Публикация 
их работ будет продолжена.

Silantyeva M.V. Philosophy of Science by 
MGIMO PhD students.

На первый взгляд может показаться стран-
ным сравнение двух столь далеких друг 
от друга общественных деятелей, как 

Иоганн Готлиб Фихте и Илья Чавчавадзе. Но 
если ознакомиться с их трудами, посвященны-
ми строительству нации и ее возрождению, па-
раллели между ними станут очевидными. Для 
лучшего понимания идей этих двух философов, 
однако, нужно представлять себе тот контекст 
времени, в котором они жили. Это был трудный 
период в жизни немецкого народа: как таковая 
отсутствовала государственность – немецкие 
земли были под контролем Наполеона.

Немцы утратили свою самостоятельность 
как в политике, так и в области культуры и 
даже языка. Именно в это непростое время 
И.Г. Фихте осмеливается выступить с патри-
отическими «Речами к немецкой нации»1. Че-
тырнадцать лекций, которые и составили это 
произведение, являются призывом к своему 
народу восстать из пепла и стать единым и 
сильным государством.

Что касается Грузии второй половины XIX 
века, то и она не была на тот момент независи-
мой. Грузия была представлена Кутаисской и 
Тифлисской губерниями, Батумской областью 

Силантьева Маргарита Васильевна – д.филос.н., профессор кафедры философии МГИМО(У) МИД России. 
E-mail: vestnik@mgimo.ru 
Гелашвили Мариам Бадриевна – аспирантка кафедры международных отношений и внешней политики 
России МГИМО(У) МИД России. E-mail: vestnik@mgimo.ru
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и Сухумским округом в составе Российской 
империи. В 1861 г. И. Чавчавадзе, вернувшись 
из Петербурга, где он получил образование, 
понимает, что грузины теряют свою нацио-
нальную идентичность, живут в тени империи, 
куда не доходят плоды европейского социаль-
ного и экономического прогресса.

Оба философа четко осознают, что для 
сохранения своих народов нужно действо-
вать незамедлительно. Как Фихте, так и Чав-
чавадзе примерно в одном ключе видят ре-
шение существующих проблем. Немецкий 
философ  предлагает «новое национальное 
воспитание», которое должно быть способ-
но уверенно и безошибочно образовывать и 
определять действительные жизненные по-
буждения и движения своих питомцев2. Это 
воспитание полностью уничтожает свободу 
воли, но при этом способствует развитию люб-
ви, «непосредственно обращенной к добру». 
Таким образом, у питомцев нового воспита-
ния возникает способность «самодеятельного 
начертания образов», которая и рождает по-
знание. В воспитании становится важным не 
накопление знаний, а развитие разума и души.

Подход Чавчавадзе так же представляет 
своего рода воспитание народа, но менее фило-
софичное и более практичное. Он хочет, чтобы 
в Грузии появился новый класс людей, новая 
идентичность, не разделенная ни по соци-
альному положению, ни по территориальной 
принадлежности. Особо важным Чавчавадзе 
считает создание общественных институтов, 
которые бы духовно и интеллектуально обога-
щали и развивали народ3. Большое внимание 
он уделяет, в отличие от Фихте, знаниям. Он 
называет их единственным богатством, кото-
рое всегда с человеком и которое нельзя у него 
отнять и нельзя присвоить.

Голоса двух философов звучат в унисон, 
когда они рассуждают о том носителе иден-
тичности нации, который и является основой 
для создания государственности. Таким фак-
тором представляется им язык. Для Фихте это 
основная отличающая характеристика немцев, 
которая наделяет их уникальной способно-
стью воспринять предложенное им новое вос-
питание. По его убеждению, «язык образует 
людей более, чем сами люди образуют язык». 
Язык же народа «необходим таков, каков он 
есть, и не народ собственно выражает в нем 
свое познание, но само познание этого народа 
выражает себя в его языке»4.

В своих лекциях Фихте подчеркивает, что 
немцы говорят на живом языке и это делает их 
остроумными, душевно богатыми, честными и 
прилежными во всех делах и всегда готовыми 
к тяжкому труду. Так же и Илья Чавчавадзе 
уделяет особое значение языку. В знаменитой 
формуле грузинской государственности, автором 
которой он является, «Язык – Отечество – Вера», 
язык неслучайно стоит на первом месте. По 
мнению философа, главным признаком на-

циональности, ее сердцем и душой является 
язык5.

И. Чавчавадзе видел в языке то средство, с 
помощью которого можно было интегрировать 
грузин в единое пространство — отечество и 
преодолеть те вертикальные и горизонталь-
ные разделения, которые существовали в об-
ществе. По его мнению, именно отсутствие 
единого языка мешало аристократам и кре-
стьянам, как, впрочем, и жителям отдельных 
регионов Грузии, понимать друг друга. Но если 
И. Чавчавадзе вкладывает много сил в работу 
по демократизации грузинского языка и его 
развитию, то Фихте же, напротив, выступает 
за сохранение немецкого языка в том виде, в 
котором он существует. 

Полярность подходов (консервативный у 
Фихте и новаторский у Чавчавадзе) не меша-
ла им сходным образом видеть практическое 
воплощение идеи воспитания нации, иден-
тичностью которой является язык. С их точки 
зрения, реформа системы образования должна 
была помочь выковать «нового» немца и гру-
зина, а точнее, пробудить в них то националь-
ное, которое они потеряли. Школа становится 
тем институтом, где немцы, питомцы нового 
воспитания Фихте, становятся способными 
его воспринять6, а грузины начинают говорить 
на одном языке, способствующем их объеди-
нению. Проведение этой реформы —  перво-
очередная задача государства, которая в его 
же интересах.

Еще одним краеугольным камнем поли-
тической философии Фихте и Чавчавадзе, 
позволяющим провести параллели между их 
идеями, является понятие «отечества». Тер-
ритория как атрибут государства ни в коем 
случае не связана с отечеством. Территория – 
это ограниченное, рациональное, правовое, 
конституционное пространство, проблема ко-
торого не была актуальна для философов. В их 
подходах географическое измерение отечества, 
его предметная составляющая уступали ме-
сто новому его осознанию и пониманию, как 
чего-то более широкого, высшего, как нового 
«символа веры».

Так, И. Чавчавадзе оставляет идею служе-
ния монарху и ставит на его место отечество. 
В одном из личных писем7 он утверждал: «Ох 
уж эта проклятая наша история… Это история 
лишь царей и войн, народа нигде не видно. Я 
же человек такого склада, что войны и цари 
меня не привлекают. Главное – это народ, а 
народа в нашей истории нигде не видно». В 
связи с этим в своей поэме «Мать Грузии»8 
поэт изображает сцену из будущей Грузии, 
где есть простые люди, мать и сын, которые 
обрекают себя на смерть во имя отечества, но 
не монарха. Такая жертвенная любовь простых 
людей по отношению к отечеству не требует 
оправдания. Более того, отечество не просто 
выше божественной власти царя, оно прирав-
нивается самому Богу: «Забыли мы, что лишь 
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отечество является Богом на земле, дарован-
ным нам небесами»9.

Слова И. Чавчавадзе теснейшим образом 
перекликаются с идеями И.Г. Фихте: “Народ 
и отечество в этом значении, как носитель и 
залог земной вечности, и как то, что только 
и может быть вечно здесь, на земле, далеко 
превосходит пределы государства в обычном 
смысле этого слова”10. Как считает философ, 
его речи призваны зародить в душах немцев 
истинную и всемогущую любовь к отечеству, 
для которой немецкий народ есть народ веч-
ный и залог его собственной вечности11.

Фихте так же является сторонником жер-
твенности этой любви, которая правит госу-
дарством и которая позволяет ему рискнуть 
низшей жизнью людей ради высшей жизни 
отечества12. Важно помнить, что как Фихте, 
так и Чавчавадзе не являются националиста-
ми, как иногда ошибочно полагают. Так, не-
которые считают, что именно Фихте стоял у 
истоков немецкого национал-социализма. Ведь 
он начал одним из первых говорить об исклю-
чительности немецкого народа. Чавчавадзе же 
упрекают в некоторой этноцентричности его 
взглядов, ввиду того, что он всегда писал о 
создании грузинского государства и развитии 
грузинского языка.

Но такого рода обвинения не являются 
корректными, так как не нужно забывать о 
том, что для обоих философов первостепен-
ной задачей было сохранение как немецкого, 

так и грузинского этносов как носителей госу-
дарственности. Самому факту существования 
двух народов, их политической и культурной 
составляющей, по их мнению, угрожала боль-
шая опасность. С этим и связан «национализм» 
моделей, предложенных Фихте и Чавчавадзе. 
При близком ознакомлении с их работами 
очевидно, что они не являются сторонника-
ми расово-биологического примордиализма и 
принципа Blut und Boden, а воспринимают эт-
нос и нацию как совокупность людей с одним 
мировоззрением, одной культурой и социаль-
ностью. Как, впрочем, не вызывает сомнений 
и тот гуманизм, которым проникнуты труды 
обоих философов.

В заключение хотелось бы сказать, что 
идеи, выдвинутые этими выдающимися обще-
ственными деятелями, сыграли огромную роль 
в становлении таких государств, как Германия 
и Грузия. Именно И.Г. Фихте создал ту базу, на 
основе которой и была в конце XIX в. объе-
динена Германия. Что касается И. Чавчавадзе, 
то его по праву считают отцом-основателем 
первого современного грузинского государ-
ства, существовавшего в 1918 – 1921 годах и 
восстановленного в 90-х гг. XX в. Таким обра-
зом, сама история оценила тот вклад, который 
внесли И.Г. Фихте и И. Чавчавадзе в развитие 
каждый своего отечества.

Gelashvili M. Johann Gottlieb Fichte and 
Ilia Chavchavadze:  Patres Patriae.
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К вопросу выражения 
концепта времени  
в различных лингвокультурах

Е.А. Лукьянченко

В статье «Концепт «время» и языковые мо-
дели времени» известный  культуролог 
Тотка Иванова пишет: «Многие исследо-

ватели пытаются ответить на один и тот же во-
прос: существует ли время в самих вещах или 
это только форма чувственности?»1. Наследие 
Канта – субъективизация времени – оказывается 
востребованным сегодня подходом. В частности, 
лингвокультуры, основанные на тех или иных 
картинах мира, несомненно, отличаются друг 
от друга субъективным восприятием времени. 
Ведь картина мира создается на основании таких 
опорных точек, как представление о времени, 
пространстве и т.д. Поэтому неслучайно гово-
рится об  «антропоцентричности» языка –  мы 
видим мир таким, каким он представлен в нашей 
лингвокультуре2. 

В европейской традиции время всегда рас-
сматривалось в контексте движения. «Человек 
пришел к осознанию времени через движение, 
последовательность сменяющих друг друга 
событий, так как практически в любом языке 
мира темпоральность может выражаться ме-

тафорически в терминах пространства и дви-
жения»3, – полагают специалисты, работающие 
с концептом когнитивной метафоры в качестве 
одновременно культурологического и лингви-
стического объекта исследования.

С детства человек ощущает жизнь как дви-
жение вокруг себя. При этом в языке многие яв-
ления отражены динамически, как движущиеся, 
хотя таковыми на самом деле не являются: 

– The road goes from London to Leads («Дорога 
идет из Лондона в Лидс»); 

– The fence crosses the field («Забор пересекает 
поле»)4.

Объясняется это «принципом активной де-
терминации, по которому одни сущности при-
знаются нами более активными по сравнению 
с другими» (С.А. Чугунова). Кстати, в русском 
языке, как и в английском, мы нередко сталкива-
емся с подобным явлением. Пример – поговорка 
«Время свое возьмет». При этом время структу-
рируется: 1) циклически; 2) как вертикальная 
ось; 3) как горизонтальная ось (идущая либо 
справа налево, либо слева направо). 

Лукьянченко Екатерина Александровна – аспирантка кафедры английского языка МГИМО(У) МИД России. 
E-mail: vestnik@mgimo.ru
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В статье рассматриваются современные взгляды на концепт времени в раз-
личных лингвокультурах. Автор обобщает новые данные русских исследователей 
когнитивной метафоры.

Время – это то, благодаря чему все в при-
роде не происходит синхронно.

 Marcus Chown. 
“The Universe Next Door”.
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Примечания

Предположительно ось горизонтальная вре-
мени в разных культурах мыслится по-разному 
в связи с различиями в традициях письма (слева 
направо, справа налево, сверху вниз). Общие 
черты тут действительно просматриваются, но 
возникает вопрос: есть ли здесь взаимозависи-
мость или это просто совпадение? Если это все 
же взаимозависимость, тогда что было раньше – 
представление о времени или традиции письма?5

Метафоры времени в языке, таким образом, 
опираются не только на представления о дви-
жении, но и на представления о пространстве. 
В.Г. Пиксендеева добавляет еще ряд метафор, 
часто встречающихся, например, в английском 
языке. Время – это «изменяющаяся сила», «ре-
зервуар», «ценность» и др.6. Э. Пеппель в докладе 
на семинаре «Präsens. Категория "настоящее" в 
междисциплинарном аспекте» (Москва, РГГУ, 

29–30 марта 2011 г.) добавляет, что время «оче-
ловечено» нашим отношением к нему. Так, стро-
ка Горация «Dum loquimur, fugerit invida aetas» 
(«Пока мы говорим, уходит завистливое вре-
мя») демонстрирует субъективно-личностное 
отношение к времени; уважение и страх к его 
таинственной силе. Недаром философствующие 
лингвисты утверждают, что «время – другое на-
звание жизни»7.

Lukjanchenko E.A. Towards the Theory of 
Time Representation in Different Languages and 
Cultures. 

Summary: The article deals with modern 
approaches towards the concept of time in different 
languages and cultures. The author sums up 
new data found by Russian cognitive metaphor 
researchers.
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Время, когнитивная метафора, концепт. Time, cognitive metaphor, concept.



330

Международная научная 
конференция «От Древней 
Руси к Российской Федерации: 
история российской 
государственности»

Е.М. Астахов, В.П. Терехов

Знаменательная дата – 1150-летие россий-
ской государственности отмечена у нас 
в стране мероприятием государственно-

го значения. Московский государственный 
университет им. Ломоносова и Отделение 
историко-филологических наук Российской 
академии наук провели 28 –29 сентября 2012 
г. Международную научную конференцию 
«От Древней Руси к Российской Федерации: 
история российской государственности». В 
актовом зале МГУ собрались российские и 
зарубежные ученые, политические и общест-
венные деятели, многочисленные представи-
тели московского студенчества. 

Значение конференции как крупного обще-
ственно-политического мероприятия подчер-
кнуло участие и выступление на ее открытии 
Председателя Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации С.Е. На-
рышкина и Святейшего Патриарха Московско-
го и всея Руси Кирилла. В их выступлениях был 
задан тон конференции, подчеркнуты последо-
вательность и неуклонность развития и совер-
шенствования российской государственности 
в общемировом историческом процессе, значе-

ние традиций и правовых норм, высоконравст-
венного содержания усилий многих поколений 
российских ученых и общественных деятелей, 
их патриотического служения великому делу 
становления государства Российского.

Открывая конференцию, ректор МГУ, 
академик В.А. Садовничий подверг глубокому 
анализу основные этапы российской истории, 
особо отметил важную консолидирующую роль 
Российского государства как важнейшего на-
ционального института, обеспечивавшего по-
ступательное развитие страны, ее движение в 
цивилизационном процессе.

С развернутым докладом «Российское госу-
дарство в системе международных отношений» 
выступил ректор МГИМО(У) МИД России, ака-
демик А.В. Торкунов.

На пленарном заседании выступили также: 
– директор Института археологии РАН, ака-

демик Н.А. Макаров;
– директор Института всеобщей истории 

РАН, академик А.О. Чубарьян;
– руководитель Секции истории отделения 

историко-филологических наук, академик РАН 
В.А. Тишков; 
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Е.М. Астахов, В.П. Терехов

– ректор Российского государственного гу-
манитарного университета, член-корреспон-
дент РАН Е.И. Пивовар; 

– директор Института российской истории 
РАН Ю.А. Петров; 

– руководитель Федерального архивного 
агентства А.Н. Артизов; 

– директор Государственного архива Рос-
сийской Федерации С.В.Мироненко.

В конференции приняли участие зарубеж-
ные ученые: 

– член-корреспондент НАН Украины, ди-
ректор Украинского института национальной 
памяти В.Ф. Солдатенко; 

– академик – секретарь Отделения гу-
манитарных наук и искусств НАН Беларуси  
А.А. Ковалев; 

– директор Института византийских и 
пост-византийских исследований в Венеции, 
академик Х. Мальтезу; 

– доктор филологических наук, профес-
сор МГУ, руководитель филиала МГУ в г. Баку  
Н.А. Пашаева и др.

На конференции работали шесть секций 
по следующим темам:

- Истоки и становление российской госу-
дарственности;

- Российская империя;
- Исторический опыт СССР;
- Современная российская государствен-

ность;
- Россия в системе международных отно-

шений;
- Духовное наследие России и современ-

ность.
В работе пятой секции принимали участие 

профессора кафедры дипломатии МГИМО(У) 
МИД России, Чрезвычайные и Полномочные 
Послы РФ Е.М. Астахов и В.П. Терехов.

При подведении итогов конференции кон-
статировалась недооценка в РФ гуманитарного 
направления знания в целом и исторической 
науки в частности. Отмечалось снижение вни-
мания к преподаванию истории в школах, низ-
кое качество учебников, в ряде которых дается 
искаженная трактовка российской истории.

Материалы конференции предполагается 
опубликовать в специальном сборнике и жур-
нале «Отечественная история».

Astakhov E.M., Terekhov V.P. International 
Scientific Conference «From Ancient Russia to 
the Russian Federation: History of the Russian 
Statehood».
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Открытие Центра военно-
политических исследований 
в МГИМО

В.И. Мизин 

Приказом ректора А.Торкунова совместно 
с ведущим российским предприятием 
ОПК «Концерном ПВО “Алмаз-Антей”» 

в МГИМО образован Центр военно-политиче-
ских исследований. 

Среди основных задач Центра — проведе-
ние исследований в военно-политической сфе-
ре, составление прогнозов, формирование и 
анализ баз данных, подготовка проектов доку-
ментов, организация и проведение совместных 
мероприятий. Проект будет выполняться под 
руководством проректора по научной работе 
А.Подберезкина, который назначен директо-
ром центра.

Центр по военно-политическим исследо-
ваниям предназначен для решения широкого 
круга проблем, касающихся мировой безопас- 
ности. В Центре будут формироваться воен-
но-политические исследователи и аналитики, 
востребованные в государственных структурах, 
а также в государственных и иных корпорациях, 
связанных с проблематикой ВПК. Специалисты 
Центра по военно-политическим исследовани-
ям будут заниматься организацией и проведе-
нием конференций, семинаров, ситуационных 
анализов и круглых столов по широкому кругу 
проблем глобальной, региональной и нацио-
нальной безопасности.

Другое важное направление деятельности 
Центра — подготовка предложений и возмож-
ных инициатив для центральных органов госу-
дарственной власти по концептуальным про-

блемам оборонной политики и национальной 
безопасности, международным отношениям и 
внешней политике РФ. Центр будет оказывать 
консалтинговые услуги российским госкорпо-
рациям и частным компаниям в сфере ОПК, 
космоса, ядерной промышленности и высоких 
технологий. Также предусмотрено участие на-
учных сотрудников в международных исследо-
вательских проектах по тематике национальной 
и глобальной безопасности.

В рамках проекта по созданию Центра об-
суждается возможность появления в МГИМО 
магистратуры «Глобальная и национальная без-
опасность», а также издание ежеквартального 
журнала.

В ближайшее время Центром совместно с 
сотрудниками Бауманского университета го-
товится переиздание известной монографии 
«Щит России». Кроме того, планируется пу-
бликация тематических монографий и других 
изданий по профилю Центра и размещение 
исследований, статей, комментариев и т.д. на 
интернет-сайте Центра, который уже доступен 
для исследователей по адресу: www.eurasian-
defence.ru. На сайте уже размещены интересные 
аналитические материалы А.И. Подберезкина в 
частности о создании комплексов Российской 
и Евразийской военно-космической обороны.

Все желающие — исследователи и студенты — 
приглашаются к сотрудничеству.

Mizin V.I. Setting up the Political-military 
Research Center at MGIMO.

Мизин Виктор Игоревич – к.и.н., заместитель директора ИМИ МГИМО(У) МИД России . E-mail: vestnik@mgimo.ru
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Российско-польская научная 
конференция в МГИМО

Л.Е. Кохановская 

В конце октября в МГИМО прошла российско-
польская научная конференция под названи-
ем «Смута в России и Потоп в Речи Посполи-

той: опыт преодоления государственного кризиса в 
XVII столетии». На протяжении двух дней ведущие 
ученые России и Польши обсуждали актуальные 
вопросы российской и польской истории. 

Организаторами конференции выступили 
МГИМО, Центр польско-российского диалога и 
согласия, фонд «Российско-польский центр диалога 
и согласия», Федеральное архивное агентство, Ин-
ститут российской истории Российской академии 
наук.

Мероприятие открыл ректор МГИМО ака-
демик А.В. Торкунов. Он отметил, что МГИМО 
давно стал одним из центров обсуждения рос-
сийско-польской проблематики. Новый период 
в российско-польских отношениях, по мнению  
А.В. Торкунова, начался в 2008 г. когда возобно-
вила свою работу российско-польская группа по 
сложным вопросам. Данная конференция — это 
закономерный результат улучшения взаимоотно-
шений между Польшей и Россией. «Еще несколько 
лет назад, — отметил А.В. Торкунов, — научная 
общественность не могла себе представить сов-
местную конференцию, посвященную событиям 
Смуты. Не раз злой иронией сопровождался День 
народного единства, который отмечается в России 
4 ноября, хотя его смысл заключается в проявлении 
гражданственности и государственности, одного и 
другого в неразрывной связи».

Завершение периода Смуты нельзя сводить к 
вульгарной трактовке «победы над поляками», счи-
тает А.В. Торкунов. По мнению академика, события 
Смуты требуют глубокого осмысления и проработ-
ки. 400 лет, которые отделяют нас от событий того 
времени, дают возможность российским ученым 
вместе с коллегами из других стран заняться ре-
конструкцией событий того времени. Опыт работы 
российских и польских ученых подтолкнул к ис-
пользованию зеркального подхода сравнительного 
анализа событий того времени. Поэтому решено 
было в качестве темы для конференции выбрать 
осмысление не просто Смуты, но сопоставить ее 
с не менее важной для польской истории темой 
шведского Потопа. «Мы не собираемся менять 
исторические оценки событий того времени. Но 

поговорить об эволюции исторического сознания, 
взаимного ощущения друг друга в истории и как 
следствие, лучшего понимания друг друга в настоя-
щем, мне кажется, очень важно на данном этапе», — 
 закончил выступление ректор МГИМО.

Директор Центра польско-российского диа-
лога и согласия Славомир Дембский отметил, что 
события Смуты в России и Потопа в Речи Поспо-
литой имеют большое значение для понимания 
природы российско-польских отношений, попу-
ляризации в научной среде проблематики, которая 
имеет огромное значение, но слабо исследована.

Директор фонда «Российско-польский центр 
диалога и согласия» Петр Владимирович выразил 
свое убеждение, что «работа по изменению воспри-
ятия проблем сложного исторического прошлого 
россиянами и поляками начинается именно во вре-
мя таких конференций». П. Стегний упомянул о 
важном событии в истории российско-польских 
отношений —  о визите патриарха Кирилла в Поль-
шу. Он отметил, что «данное мероприятие стало 
подтверждением идеи: история должна быть остав-
лена историкам, а поиск взаимопонимания нашим 
народам надо находить в покаянии, в гражданском 
смысле этого слова. Другого пути попросту нет».

Руководитель Федерального архивного агент-
ства Андрей Артизов подробно остановился на тех 
проектах, которые его ведомство презентовало уче-
ным накануне — это историко-документальная 
выставка «Преодоление Смуты в России в начале 
XVII века», презентация вышедших российских и 
польских трудов о событиях ушедшей эпохи. По-
мимо этого, на портале Федерального архивного 
агентства открыт новый интернет-проект, благо-
даря которому любой желающий может позна-
комиться с материалами по событиям Смуты в 
России. Большинство экспонатов стали доступны 
широкому кругу посетителей впервые.

Директор Института российской истории РАН 
Юрий Петров рассказал об истоках Смуты в России 
и Потопа в Польше и их последствиях.

В целом конференция прошла успешно, зало-
жив хорошую основу для подобных мероприятий 
в будущем.

Kochanovskaia L.E. Russian-Polish Scientific 
Conference at MGIMO.

Кохановская Лариса Евгеньевна – редактор управления интернет-политики МГИМО(У) МИД России.  
E-mail: vestnik@mgimo.ru

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ



Содержание номеров журнала  
«Вестник МГИМО-Университета»  

в 2012 году 

Путин В.В. Приветствие Президента Российской Федерации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Путин В.В. Россия в меняющемся мире: преемственность приоритетов и новые возможности  . . . . . . . . . .4
Нарышкин С.Е. Уроки отечественной истории учат нравственному поведению в политике . . . . . . . . . . . . .4
Лавров С.В., Косарев К.И. Русский язык – инструмент нашего влияния . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Выступление Министра иностранных дел России С.В. Лаврова в МГИМО(У) Москва,  
1 сентября 2012 г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
Торкунов А.В. Выступление на пленарном заседании VII Конвента РАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Торкунов А.В. Образование как инструмент «мягкой силы» во внешней политике России  . . . . . . . . . . . . . .4
Торкунов А.В. Россия в системе международных отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Аникеева Н.Е., Дубинин Ю.В. Россия – Испания: 35 лет восстановлению дипломатических отношений  . . . . .2
Ахтамзян А.А. Международные политические последствия объединения Германии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Барабанов О.Н. Опыт регионального развития Италии и углубление сотрудничества российских  
и итальянских регионов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Боровский Ю.В. Энергетическая политика России на международной арене . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Воронков Л.С. Международные организации в системе международных отношений: тенденции  
и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Гребенкина И.В. Политика Италии в отношении нелегальных иммигрантов после «арабской весны»:  
опыт для России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Дегтерев Д.А. Содействие международному развитию как инструмент продвижения  
внешнеполитических и внешнеэкономических интересов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Дундич А.С. Политическая стабильность в Центральной Азии: перспективы для России  . . . . . . . . . . . . . . .2
Ермакова Э.В. Дипломатия итало-французского трансграничного сотрудничества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Зайцев Ю.К. Оценка воздействия многосторонних механизмов помощи Вьетнаму . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Зонова Т.В. Россия-Италия: связь времен  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Капица Л.М. Роль помощи международному развитию в достижении целей и задач, поставленных  
в Декларации тысячелетия  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Карлусов В.В. Арктика в системе глобальных приоритетов Пекина: взгляд из России . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Кириллов В.Б., Путинцев И.С. Отношения Молдавии и ЕС в 1998 – 2012 гг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Кириллов В.Б., Путинцев И.С. Отношения России и Румынии после 1989 г.   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Корепанов Д.В., Комагаева Ю.А. Россия как партнер в содействии международному развитию  
в области здравоохранения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Косенко С.М. О франко-американских противоречиях в области культуры . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Костюнина Г.М. Транстихоокеанское стратегическое партнерство: расстановка сил и роль  
в формировании региональной зоны свободной торговли в АТР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Крылов С.А. 50 лет движению неприсоединения: итоги и перспективы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3



Кудряшова Ю.С. Активизация российско-турецких отношений: сущность и перспективы . . . . . . . . . . . . . .5
Мараш А. Проблема демаркации югославско-итальянской границы (1941-1975)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Мардашев А.А. Помощь КНР странам Африки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Маслова Е.А. Год итальянской культуры и итальянского языка: взгляд изнутри . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Меньшикова С.М. Роль АСЕАН в становлении региональной архитектуры в АТР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Носова И.А. Внешняя энергетическая политика Японии: до и после Фукусимы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Пиляева М.А. Израиль в эпицентре «арабской весны»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Подберезкин А.И. Евразийская воздушно-космическая оброна : идея и проект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Рябков С.А. Выступление на пленарном заседании VII Конвента РАМИ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Сапрыкин Д.А. Последствия катастрофы в Японии для глобальной экономики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Стрельцов Д.В. Новые тенденции в развитии японо-американских военно-политических отношений . . . . .6
Стрельцов Д.В. Уроки Фукусимы: куда пойдет развитие национальной электроэнергетики?  . . . . . . . . . . . .1
Сушенцов А.А. Грузинское направление внешней политики России: негативный сценарий  . . . . . . . . . . . . .6
Сушенцов А.А. Модели поведения Российской Федерации в международных конфликтах  
1990 – 2000-х г . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Тарелин А.А. Генезис политико-академического сообщества в США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Чайковский М.М., Казанцев А.А. Сравнение военных потенциалов США, КНР и некоторых  
других стран АТР . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Чернобров Д.В. Эволюция «образа другого» в конфликтах современности: конструктивистский подход  . . . . .6
Чернова А.В. «Польский фактор» в формировании и продвижении политики ЕС в отношении Украины  
в 1991-2011 гг  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2

2012 – ГОД РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ
Торкунов А.В. Добиться того, чтобы были постепенно выработаны критерии корректного  
обращения с историей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Торкунов А.В. К «Году истории России» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Торкунов А.В. Современная история в международном контексте  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Артизов А.Н., Серегин А.В. Общественная миссия архивов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Астахов Е.М. Глобальная цивилизация и Россия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Беспалов А.В., Копылов Н.А. Генерал Вольмар Антон фон Шлиппенбах – потомок рыцарей ливонских . . . . .5
Булатов Ю.А. Кабул: тревожное лето 1941 года. К началу Великой Отечественной войны  . . . . . . . . . . . . . . .3
Дашичев В.И. Московская битва и крах германской стратегии блицкрига  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Дегоев В.В. О кавказском вопросе и будущем России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Иванов А.А. Американская интервенция на Русском Севере (1918–1919 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Исаев А.В. Об объективных и субъективных факторах битвы за Москву  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Калмыков В.С. Проблема самосознания французских и русских военнослужащих эпохи  
Наполеоновских войн  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Копылов Н.А. «Нашествие двунадесяти языков»: война 1812 года глазами солдат-иностранцев  
Великой армии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Ларин Д.А. «Черный кабинет» МИД России против Наполеона  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Ларин Д.А. Российский «черный кабинет». . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Маковский В.Б. Первый день войны. Болевые точки памяти  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Михайлов И.В. Начало и причины эскалации гражданской войны в современной российской  
историографии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Мягков М.Ю. И врагу никогда не добиться . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Мягков М.Ю. Катастрофа в Белоруссии 1941 года . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Невзоров Б.И. 70-летие битвы за Москву: как её освещали в эти годы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Падерин А.А. Особенности участия Уральского казачество в Гражданской войне  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Подберезкина О.А. Евразийская интеграция как новый этап развития российской государственности . . . .4
Прокопов А.Ю. Европейское направление британской внешней политики в 1920–е гг . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Рудаков В.Н. Концепция ордынского «ига» и отношения с Ордой в русском общественном сознании . . . .4
Рыбаков С.П. Русская мемуаристика о сражении при Аустерлице . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Серегин А.В. Противостоять нашествию забвения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Терехов В.П. Исторический маршрут России и современные реалии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Черникова Т.В. Западноевропейские купцы и процесс европеизации России в XVI в . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Черникова Т.В. Западные служилые иноземцы и придворные врачи во времена Ивана Грозного . . . . . . . .4
Черникова Т.В. О российских истоках Петровских реформ государственного управления . . . . . . . . . . . . . .6
Чубарьян А.О. Наш ответ на тот бум, на тот интерес к истории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4



ПОЛИТОЛОГИЯ
Аватков В.А. Курдская проблема на турецком поле  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Бабаян Д.К. Китайская Народная Республика и непризнанные государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Аникеева Н.Е. Новое во внешней и внутренней политике правительства Мариано Рахоя . . . . . . . . . . . . . . .6
Байков А.А. Казус восточноазиатской интеграции : факторы географии и безопасности  . . . . . . . . . . . . . . .6
Веретевская А.В. Мусульмане во Франции: особенности интеграционной модели . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Дамбиев Ч.Ц. Влияние внутриполитических процессов в Монголии на современные  
монголо-китайские отношения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Дегтерева Е.А. Помощь Европейского союза третьим странам в области поддержания мира безопасности . . . . .1
Зиновьева Е.С. Развитие информационного общества: проблемы безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Истомин И.А. Политическая пропаганда радикальных исламистских организаций в США . . . . . . . . . . . . . .6
Касаткин П.И., Курске В.С., Валиев И.А. Роль немецкой диаспоры в российско-германских отношениях . . . . .5
Касаткин П.И., Хрусталев И.М., Аватков В.А. Евробезопасность, интеграция и «мягкая сила»  
миграции в XXI в . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Косач Г.Г. Палестинское квазигосударство и ближневосточная политика  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Кузнецов И.И. Современная повестка дня глобального гражданского общества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Мизин В.И. Новые аспекты стратегии национальной безопасности РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Олеандров В.Л. ООН и идеология мирового сообщества . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Пиляева М.А. Некоторые аспекты политической конфронтации между Израилем и Иран  . . . . . . . . . . . . . .1
Пинюгина Е.В. Мусульмане в Австрии: проблемы и достижения интеграции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Прохоренко И.Л. Реформа финансового регулирования в Испании: политические аспекты . . . . . . . . . . . . .1
Русакова Ю.А. Идеология модернизации и модернизация идеологии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ульциферов О.Г Взаимодействие основных мифологических и философских систем Индии . . . . . . . . . . . .5

ЭКОНОМИКА
Андрианов К.Н. Промышленная политика Германии: основные аспекты и важнейшие направления  . . . . . . .5
Афонцев С.А. Интеграционные дилеммы единого экономического пространства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Бордяшов Е.С. Перспективы реализации новой стратегии развития Европейского союза –«Европа 2020» . . . . .3
Бренделева Е.А. Проблемы эффективности системы ключевых национальных показателей  . . . . . . . . . . . . . . .5
Булатов А.С. Участие России в международном экспорте капитала . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Воронова Е.Ю. Формы и способы институционализации управленческого учета в России . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Галищева Н.В. Внешний долг Индии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Галищева Н.В. Внешняя торговля Индии в 1950 – 2000-е гг . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Грищенко В.О. Оценка конкуренции в российской банковской системе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Дементьева А.Г. Особенности развития корпоративного управления в российских компаниях . . . . . . . . . . . . .1
Дробышевская Т.А. Роль сектора знаний в инновационной экономике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Жарких М.В. «Мирный» атом - из XX в XXI в.: от оружия массового уничтожения до двигателя  
массового прогресса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Костюнина Г.М., Баронов В.И. Технопарки в зарубежной и российской практике . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Кузнецов В.С. Перспективы реформы Ямайской системы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Мальцева О.А. Особенности экспорта прямых инвестиций из Индии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Мануйлов К.Е. Ресурсы финансового рынка России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Мануйлов К.Е. Финансовый рынок в развитии реального сектора экономики России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Масумова Н.Р. Роль НИОКР в модернизации экономики Турции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Назарова И.Б., Дианова Т.В. Электронная торговля: преимущества, проблемы и «эффект скольжения»  
при снижении трансакционных издержек  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Насибов И.А. Новая программа стимулирования экономики Китая . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Полякова Т.В. Промышленная добыча нефти из горючих сланцев и перспективы изменения  
конфигурации мирового рынка нефти . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Полякова Т.В. Состояние и перспективы развития водородной энергетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Пономарев А.В., Борисенков В.А. О взаимосвязи внешнего долга и оттока капитала из России . . . . . . . . . . . .6
Рощектаев С.А., Погребенко А.Н. Институциональные инструменты инновационной модернизации  
финансового рынка российского мегаполиса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Сафрончук М.В. Технический прогресс, безработица и уровень благосостояния  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Симонова М.Ю. Актуальные проблемы развития рынка вина Франции . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Стародубцев И.И. Российско-турецкое сотрудничество: современное состояние и перспективы . . . . . . . . . . .1
Хайдаршина Г.А. Особенности мониторинга финансового состояния западноевропейских банков  
в условиях кризиса суверенного долга . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Хуснитдинов П.З. Роль инфраструктурных проектов ЕЦБ в продвижении финансовой интеграции ЕС . . . . .1



ПРАВО
Антонов А.И. Международно-правовое регулирование военно-космической деятельности . . . . . . . . . . . . . . . .4
Грищенко А.И. Систематизация атомного законодательства России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Занко Т.А. Организационно-правовые основы деятельности Россотрудничества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Карпенко К.В. О некоторых особенностях семейных отношений по законам Хаммурапи . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Касьянов Р.А. Организация деятельности финансовых регуляторов в Европейском cоюзе . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Кондрат И. Н. Международные акты о правах и свободах личности и их роль для национального  
уголовного процесса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Кондрат И.Н. Уголовная политика государства в формировании уголовно-процессуальных мер  
защиты прав и интересов граждан . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Малиновская В.М. Правовые и институциональные основы функционирования Евразийского союза . . . . . .4
Павлов Е.Я. Конституционно-правовой механизм осуществления внешних сношений РФ. . . . . . . . . . . . . . . . .2
Турланов Д.А. Подходы к формированию нормативной правовой базы таможенного сотрудничества  
РФ и ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

ФИЛОСОФИЯ
Гаман-Голутвина О.В., Глаголев В.С., Долгов К.М., Кравченко С.А., Охотский Е.В., Самарин А.Н., 
Силантьева М.В. Диффузная идентичность - современная версия гражданской идентичности . . . . . . . . . . . . .2
Шестопал А.В. XVII «Шишкинские чтения»: «Элиты и нравственность» (памяти Геннадия Ашина) . . . . . . . . .3
Лютова C.Н. Младосимволизм и архетипическая теория: религиозные, антропологические,  
культурные аспекты преемственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

КУЛЬТ УРОЛОГИЯ
Астахова Е.В. Цвет Испании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Баринов С.Ю. Формирование спортивной культуры как приоритетная задача спортивной  
работы в вузе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Белова Д.Н. К вопросу о коммуникации и нравственной культуре . . . . . . . . . . . . .  .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . 4
Белова Д.Н. Отражение нравственных основ в коммуникативном дискурсе. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Воевода Е.В. Контактные языки как лингвокультурная доминанта на постсоветском пространстве . . . . . .6
Глаголев В.С. Вербально-понятийные аспекты методологического дискурса VII Конвента РАМИ. . . . . . . .6
Изотова Н.Н. Этнокультурные особенности стиля японской коммуникации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Кагальникова А.В. Система Камбан как коммуникационный инструмент производственной  
системы JIT  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Карелова Л.Б. Проблемы модернизации Японии и межкультурное взаимодействие  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Климов А.Г. Методология анализа современных эффектов влияния религиозных организаций . . . . . . . . . .6
Курабцев В.Л. Модернизационные процессы российского общества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Малик Халиль Мона Абдель. Динамика религиозно-культурной ситуации в постреволюционном 
Египте. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Петрович А.М. О модернизации и взаимной славянской коммуникации  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Полищук М.Л. Моральные уроки геноцидов XX столетия . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Силантьева М.В. Метаморфозы социальных организмов в свете трансформации культурных границ. . . .6
Стоногина Ю.Б. Пространство и Время японского бизнеса . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Узелац М. Полемические размышления о возможности полемики в современной философии . . . . . . . . . . .6
Церпицкая О.Л. Эволюция православной духовной миссии под влиянием процессов модернизации . . . .6
Шестопал А.В., Силантьева М.В. «Мягкая сила» культурных модуляторов современных  
модернизационных процессов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6

ПСИХОЛОГИЯ
Коннов В.И. Влияние культурного контекста на развитие науки в РФ: социально-психологический взгляд . . . .6
Коннов В.И. Прообраз иллюзии: психологическая наука об управлении  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Шишлова Е.Э. Трансформация гендерной идентичности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1

СОЦИОЛОГИЯ
Грызунова Е.А. Сравнительный анализ современных социологических подходов к кризисам  
окружающей среды . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Зарубина Н.Н. Риски повседневности в сложном социуме: опыт российских модернизаций ХХ века  . . . .3
Зарубина Н.Н. Социальное неравенство в повседневном смеховом дискурсе современной России  . . . . . .5
Зарубина Н.Н. Этика ответственности в культурно-нравственной позиции современной российской  
молодежи  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6



Каргина И.Г. Новые религиозности: социологические рефлексии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Кравченко С.А. Переход к сложному, нелинейно развивающемуся социуму: вызовы для России  . . . . . . . .1
Помозова Н.Б. Сравнительный анализ стратегий формирования дентичности в России и Китае . . . . . . . .4
Чепиницкая П.Р. Гoсудapствeннoe взaимoдeйствиe с poссийскими сooтeчeствeнникaми зa pубeжoм  . . . .2
Юрасова М.В. История развития технологий управленческого консультирования в России . . . . . . . . . . . . .3
ФИЛОЛОГИЯ
Айвазян Ю. С. Морфологическая деривация при создании первичных номинативных единиц  
в арабском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Алиева Т.В. Оппозиция «свой – чужой» в англоязычной прессе: лексические средства выражения  . . . . . . . 3
Горшунова Е.Ю., Горшунов Ю.В. Неявные формы этнического и расистского оскорбления в доминантной 
англоговорящей культуре США  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3
Гуревич Т.М. Культурологическая парадигма преподавания японского языка . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Гусева И.В. Особенности фразеологии мексиканского национального варианта испанского языка. . . . . . . . 4
Дружинин А.С. Знаковая сущность грамматической конструкции  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ефремова Д.А. Категория пространственно-временного континуума в англоязычных  
биографиях-справках . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 
Запорожец В.М. К вопросу об эволюции этнонима «огуз» в этноним «тюрк» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ивушкина Т.А. Аристократическая культура Великобритании в эпоху глобализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Игнатенко В.В. К вопросу о лингвистических средствах выпадения социальных различий в прессе 
Великобритании. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Изотова Н.Н. Концепт «счастье» в религиозном и философском дискурсе: репрезентация  
буддийских ценностей в японском национальном сознании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
Казакова Е.П. Способы усиления прозрачности внутренней формы фразеологизмов английского 
 делового дискурса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Клеменцова Н.Н. Текст в обучении иностранному языку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  5
Комаров А.С. Межличностное взаимодействие читателя, автора и персонажа художественного текста  . . . 5
Смирнова И.В. Тактики дискурсного воздействия на избирателей . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Соседова В.С. Экстралингвистические аспекты функционирования английского концепта  
Stiff Upper Lip  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Толиби C. Функционирование языка в конкретных социально–релевантных условиях (хинди) . . . . . . . . . . . 2
Финикова И.В. Участие базовых принципов когнитивной лингвистики в процессе  
терминообразования.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Чиронов С.В. Аппроксимативы типа «более/менее чем» в современном японском языке . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

ЭКОЛОГИЯ
Аляутдинов А.В. Место и роль главы государства в Исламской Республике Афганистан . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Близнецкая Е.А. Международное экологическое управление: ключевые вопросы осуществления  
и перспективы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Чечевишников А.Л. Саммит «Рио + 20» и устойчивое развитие России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

НАУКОВЕДЕНИЕ
Ащеулова Н.А., Душина С.А. Китайская аспирантура: особенности национальной системы подготовки  
интеллектуальной элиты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Блинов А.Н. Российский гуманитарный научный фонд и социогуманитарные исследования  
в современной России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Большова Н.Н. Политика регулирования интеллектуальной миграции Германии в XX-XXI вв . . . . . . . . . . . 6
Водяницкая Е.А. Регулирование экспертизы научных проектов в Немецком научно-исследовательском 
сообществе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Казанцев А.А. Циркулярная миграция российских ученых в Европу и США . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Литвак Н.В. К вопросу о коллективной теоретической работе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Морозов В.М. Интеллектуальная миграция в Израиль: российский аспект . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Подберезкин А.И., Большова Н.Н., Подберезкина О.А. Современные университеты – кузница идей, 
 технологий и креативного класса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ МГИМО
Тезисы предвыборной программы академика А.В. Торкунова  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Аватков В.А., Касаткин П.И. Высшее образование в Турции и Болонский процесс . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Алиев Р.А. Роль возобновляемых источников энергии в энергетическом секторе Канады  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1



Баринов С.Ю. Значение олимпийского образования для формирования cпортивно-гуманистической 
 культуры личности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Воробьев В.Я. К вопросу о выработке стратегии для ШОС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Жизнин С.З., Гулиев И.А. Энергетическая дипломатия в Каспийском регионе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Казанцев А.А. Политика США в постсоветской Центральной Азии: характер и перспективы  . . . . . . . . . . . . . 4
Карминский А.М., Трофимова Е.В. Роль рейтингов в развитии бизнес-процессов российских банков. . . . . 1
Лебедева М.М., Барабанов О.Н. Глобальные тенденции развития университетов и трансформация  
российской образовательной политики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Мизин В.И. Мощный интеллектуальный ресурс российской внешней политики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Новикова В.М. Проблемы и перспективы российского высшего образования . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МОДЕЛИ МГИМО
Орлов А.А. Мысли о кризисе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Попов В.В. Почему пробуксовывает диалог цивилизаций . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Салыгин В.И. Школа энергетической политики и дипломатии в МГИМО тенденции и перспективы  
развития . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Харкевич М.В. Глобализация и высшее образование: возможности для России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Чепурина М.А. Международно-политические проблемы в развитии общеевропейского образовательного 
 пространства  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Чернявский С.И. Школа постсоветских исследований МГИМО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Швец Н.Н., Демидов А.В. Опыт внедрения RAB-регулирования в распределительном  
электросетевом комплексе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Шевченко Л.И. Государственная корпорация как организационно-правовая форма  
предпринимательской деятельности в сфере энергетики . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1

СВЕЖИЙ ВЗГЛЯД
Акказиева Г.И. Современная центрально-азиатская политика Европейского Союза:  
тенденции развития  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Бунятова Ф.Д. Международное завещание как один из видов завещаний во французском  
гражданском праве  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Грызунова Е.А. Концепции кризиса социальной системы: сравнительный анализ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Денисова Е.А. Правовые основы реституции культурных ценностей, перемещенных во время  
и после Второй мировой войны  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Дымшиц М.С. Польша и новые независимые государства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Закирова Л.И. Возможности укрепления образа России в восприятии американского общества  
посредством негосударственных акторов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Исмаилов А.С. Христианско-демократический проект устройства постреволюционной России  
Г.П. Федотова . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Ковальчук А. Международные отношения в СНГ: польская перспектива . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Костомарова А.В. Кризисные тенденции в сфере сбережения населения в странах с развитой  
экономикой и России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Кучеренко К.В. Манипулятивное воздействие в испанском политическом дискурсе:  
слова-стереотипы, слова-символы и слова-слоганы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Мареева Ю.А. Стратегический треугольник «Россия–Индия–Китай» в международных отношениях . . . . 5
Немченко О.В. Правовая характеристика и сущность «трудового мигранта» в административном  
законодательстве РФ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Немченко О.В. Трудоустройство российских граждан, профессионально занимающихся спортом,  
за рубежом  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Овакимян М.С. Перспективы сотрудничества энергетических компаний России и Франции  
в рамках национальных энергетических стратегий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Подберезкина О.А. Человеческий капитал и посткапиталистическая идеология . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Полякова А.А. «Королева царствует, но не правит». Всегда ли это так?  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Ремизова А.В. Момент перехода доли в уставном капитале ООО  в порядке наследственного  
правопреемства . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Родионова В.О. Россия и ЮНЕСКО: основные направления сотрудничества  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Смирнова О.С. Проблема военных баз в Японии на современном этапе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Татаринова С.М. Транснационализация бизнеса как ключевая стратегия развития японских  
компаний в условиях кризиса  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3



Токарев А.А. Концептуализация и операционализация понятия государственность  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Туровская А.А. К вопросу об основных концепциях роли армии в обществе  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Церерин А.Н. Принятие Устава АСЕАН и его влияние на дальнейшую эволюцию Ассоциации . . . . . . . . . . 1
Чепурина М.А. Потенциальный вклад Болонского процесса в повышение международно- 
политической привлекательности России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Шалаева М.В. К вопросу о приоритетности межкультурного диалога в формировании современного 
 социокультурного пространства СНГ  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Шишацкий М.В. Политический контекст и правовые основы взаимодействия России и ЕС  
в сфере международной безопасности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Якутович Е.В. Демографический кризис как угроза национальной безопасности РФ на Дальнем  
Востоке . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

ЗОЛОТОЙ ФОНД МГИМО
Алексахин А.Н. Выдающийся языковед и китаист В.М. Солнцев в МГИМО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Аникеева Н.Е. Выдающийся дипломат Ю.В. Дубинин – профессор МИГМО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Ахтамзян А.А. Заслуженный деятель науки РСФСР, профессор С.Б. Крылов (1888-1958 гг.) . . . . . . . . . . . . .6
Ахтамзян А.А. Протопопов Анатолий Сергеевич – ветеран войны, выпускник МГИМО 1950 г . . . . . . . . . .6
Ахтамзян А.А., Истягин Л.Г. Профессор Ф.И. Нотович – один из первых профессоров МГИМО . . . . . . . .4
Ахтамзян А.А., Трофимов В.А. Федор Данилович Рыженко – наш ФДР  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Васильев А.М. Дипломат и ученый Анатолий Андреевич Громыко . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Грешных В.К. Незабвенный «МихСтеп» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Дубинин Ю.В. Профессор В.Н. Дурденевский – выдающийся ученый и дипломат (1889 – 1963)  . . . . . . . . .4
Капитонова Н.К. Профессор Ахтамзян: «Вся жизнь в МГИМО» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Куликова Т.Ф., Хайрудинов Ф.З. Ноэль Усманов – эмир востоковедения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Максимова М.М. Академик Николай Николаевич Иноземцев в скупых строках биографии . . . . . . . . . . . . .6
Медовой А.И. Мой друг и коллега О.Г. Ульциферов и МГИМО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Павленко И.А. Герой Советского Союза А.Н. Игнатьев (1921-2012 гг.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Павленко И.А. Герой Советского Союза М.Ф. Кудачкин (1923-2010) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Павленко И.А. Герой Советского Союза Николай Иванович Забелкин . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Павленко И.А. Герой Советского Союза Юрий Михайлович Винник (1923-1995 гг.)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Павленко И.А. Герой Советского Союза, член-корреспондент АН СССР/РАН В. В. Вольский  . . . . . . . . . . .2
Панфилова Т.В. В память об учителе (К 110–летию со дня рождения А.Ф.Шишкина) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Протопопов А.С. Время и люди в моей судьбе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Рашковский Е.Б. Судьбы ученого, судьбы науки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Усманов Н.К. Х.К. Баранов – патриарх российской арабистики  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3

РЕЦЕНЗИИ
Большова Н.Н., Мунтян М.А. О современной России с гражданской позиции ученого  . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Воротников В.В. Психология дипломатов и дипломатии: к формированию новой исследовательской 
дисциплины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3 
Горшков М.К. Серьезный академический труд . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Демидов П.A. Взгляд со стороны, или как МГИМО формирует великодержавную идентичность  
России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Зиновьева Е.С. Кризис эпохи глобализации . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Лебедева М.М. Проблемы межкультурного взаимодействия на современном этапе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .5
Лилеев И.В. Состояние современной отечественной мультимедийной журналистики  . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Ломакин П.Н. Этнокультура на службе дипломатии  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Мунтян М.А. Современный учебник дипломатических переговоров  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Небольсина М.А. Новое видение внешнеполитического процесса в учебно-аналитической  
литературе.  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3
Онишко Е.В. Международное управление интернетом . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Панова Е.П. Культурная самобытность как стержень «мягкого могущества» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Пархитько Н.П. Панфиловцы в боях за Москву. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Подцероб А.Б. Ситуация в арабском мире: анализ и прогноз  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  4
Татаринова С.М. О моделях корпоративного управления . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2
Шестопал А.В. Решение этнонациональных проблем: опыт Испании . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .2



НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
Аналитический центр ИМИ. Концепция внешней политики России: достоинства и недостатки  . . . . . . . .5
Астахов Е.М., Терехов В.П. Международная научная конференция «От Древней Руси к РФ:  
история российской государственности . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .6
Бренделева Е.А. Макроэкономические вызовы современности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .1
Бабко Н.А. Легитимация собственности: исторический опыт, прецеденты и перспективы в России . . . . . . . . 3
Ваславский Я.И. Легитимация собственности: исторический опыт, прецеденты и перспективы  
в России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Веденина Л.Г. О межвузовском семинаре «Лингвострановедение: методы анализа, технология  
обучения» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Вершинина Е.В., Кабатова Е.В. Новеллы договорного права . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Гелашвили М.Б. Иоганн Готлиб Фихте и Илья Чавчавадзе: Patres Patriae . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Древо жизни . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Дубинин Ю.В. Грамота «Французского возрождения»  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Загорский А.В. На пути к Евроатлантическому и Евразийскому сообществу безопасности . . . . . . . . . . . . . . 5
Зинин Ю.Н. «Арабская весна» в повестке дня экспертного сообщества России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Колдунова Е.В. Политика США и Китая в Азии: взгляд из России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Колдунова Е.В. Территориальный вопрос в афро-азиатском мире . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Коннов В.И. Перспективы развития Российского гуманитарного научного фонда  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Косенко С.М. Следы России на берегах Лемана . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Кохановская Л.Е. Российско-польская научная конференция в МГИМО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Кубышкина Е.В. Право ВТО: актуальные вопросы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Кубышкина Е.В. Цивилизационно-культурное единство России и Украины . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Ларионова М.В.,Сыщикова Е.С., Яковлева В.В. «Испанский язык в контексте новых вызовов ХХI в.»  . . . . . . . .4
Лукьянченко Е.А. К вопросу выражения концепта времени в различных лингвокультурах  . . . . . . . . . . . . . 6
Магдалинская Ю.В. Изучение китайского языка в России  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
МГИМО-Университет среди глобальных востребованных экспертных центров . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Мизин В.И. Открытие Центра военно-политических исследований в МГИМО  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Мунтян М.А. Водные проблемы в истории международных отношений  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Платонова И.Н. ВТО и стратегия России в глобальной экономике  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Политика вовлечения в мировую науку . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Распад СССР и СФРЮ. 20 лет спустя: выводы и уроки  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Силантьева М.В. Философия науки в интерпретации аспирантов МГИМО . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Стрельцов Д.В. Учредительное собрание российско-японской комиссии историков в МГИМО  . . . . . . . . . 5
Федорченко А.В., Крылов А.В., Торин А.И. Круглый стол в МГИМО: «Арабская весна» . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Харкевич М.В. Актуальные вопросы внешней и внутренней политики Испании  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Харкевич М.В. Современное глобальное управление: подходы и проблемы реализации . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Шаклеина Т.А., Энтин М.Л. Вторая трехсторонняя встреча экспертов России, США и ЕС  . . . . . . . . . . . . . . 4
Энтин М.Л., Истомин И.А. «Партнерства для модернизации» России и ЕС . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
Энтин М.Л., Истомин И.А. Реализация «Партнерства для модернизации» . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Энтин М.Л., Истомин И.А. Экспертная встреча «Транспортное измерение сотрудничества России и ЕС» . . . .5

Подготовка к печати А.А. Крупнов



ТРЕБОВАНИЯ К РУКОПИСЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ В ЖУРНАЛ 
Уважаемые авторы!

Редакционная коллегия и редакция журнала «Вестник МГИМО-Университета» рассматривает материалы, присланные по 
электронной почте или предоставленные в редакцию журнала на бумажном носителе с дублированием его электронным аналогом. 
Статьи аспирантов, соискателей и студентов принимаются только при наличии рецензии научного руководителя или рекомендации 
руководителей научного учреждения или ВУЗа с четким указанием должности, ученой степени и ученого звания. Плата с 
аспирантов за публикацию рукописей не взимается.
К рассмотрению принимаются статьи, объем которых не превышает 20 стр. (1 печ. лист или около 40 000 знаков), напечатанные 
через 1,5 интервала с 14 размером шрифта основного текста, снабженные научным аппаратом и ключевыми словами на русском 
и английском языках. Материалы должны быть представлены в виде файла в формате Microsoft World. Содержание электронного 
носителя должно строго соответствовать его бумажному аналогу. Таблицы, схемы, графики и другие иллюстрации допускаются 
только при необходимости дополнения системы доказательств автора и поэтому должны быть озаглавлены, пронумерованы и могут 
быть напечатаны только в черно-белом варианте. К рукописи в обязательном порядке прилагается резюме статьи на русском и 
английском языках (объем 6-12 строк).
При передаче или пересылке материала автор в обязательном порядке должен указать:
Фамилия Имя Отчество (полностью);
место работы или учебы, (с полным указанием наименования учреждения или ВУЗа), должность, ученую степень или ученое 
звание (если имеются);
контактную информацию (адрес, телефон, факс, адрес электронной почты). 
Рукописи не возвращаются и рецензируются редакцией в установленном порядке. Мнение авторов не обязательно совпадает с 
точкой зрения редколлегии и редакции. Материалы журнала «Вестник МГИМО-Университета» размещаются на интернет-ресурсах 
МГИМО (У) МИД России и на сайте журнала www.vestnik.mgimo.ru 

Открыта подписка на второе полугодие 2013 г. Наш подписной индекс в ОАО «Роспечать» - 66099

© МГИМО(У) МИД России.
Учредитель: Федеральное государственное образовательное бюджетное учреждение высшего профессионального образования 
«Московский государственный институт международных отношений (университет) Министерства иностранных дел Российской 
Федерации».
Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ПИ № ФС77-29оо4 от 3 августа 2007 года.
Адрес редакции: 119454 г. Москва, проспект Вернадского, д. 76, комн. 14. Тел./факс: 8(495)433-27-74;  
веб-сайт: www.vestnik.mgimo.ru
e-mail: Vestnik@mgimo.ru  
ISSN 2071 – 8160. Выходит 6 раз в год.
Дизайн - Шанкин К.Г., корректор - Малышева Н.М., верстка - Волкова Е.А. Отпечатано в отделе оперативной полиграфии и 
множительной техники МГИМО(У) МИД России. 119454 г. Москва, проспект Вернадского, д. 76
Тираж 2000 экз. Объем 42 усл. п. л. Заказ №785

3

3


	00!Îãëàâëåíèå1.pdf
	01Èñòîðèÿ_Òîðêóíîâ.pdf
	02Èñòîðèÿ_×åðíèêîâà.pdf
	03Èñòîðèÿ_Ïàäåðèí.pdf
	04Ìåæä_îòí_Êèðèëëîâ.pdf
	05Ìåæä_îòí_Ñóøåíöîâ.pdf
	06Ìåæä_îòí_Áîðîâñêèé.pdf
	07Ìåæä_îòí_×åðíîáðîâ.pdf
	08Ìåæä_îòí_Ñòðåëüöîâ.pdf
	09Ìåæä_îòí_Ïîäáåðåçêèí.pdf
	10Ïîëèòîëîãèÿ_Ìèçèí.pdf
	11Ïîëèòîëîãèÿ_Êàñàòêèí.pdf
	12Ïîëèòîëîãèÿ_Èñòîìèí.pdf
	13Ïîëèòîëîãèÿ_Áàéêîâ.pdf
	15Ïîëèòîëîãèÿ_Àíèêååâà.pdf
	16Ýêîíîìèêà_Àôîíöåâ.pdf
	17Ýêîíîìèêà_Íàñèáîâ.pdf
	18Ýêîíîìèêà_Áóëàòîâ.pdf
	19Ýêîíîìèêà_Ïîíîìàðåâ.pdf
	20Ýêîíîìèêà_Ìàëüöåâà.pdf
	22Ïðàâî_Çàíêî.pdf
	23Ïðàâî_Êàñüÿíîâ.pdf
	24Ïðàâî_Êîíäðàò.pdf
	25Ôëîñîôèÿ_Ëþòîâà.pdf
	26ìåæ.êîìì_Øåñòîïàë.pdf
	27ìåæ.êîìì_Âîåâîäà.pdf
	28ìåæ.êîìì_Êàãàëüíèêîâà.pdf
	29ìåæ.êîìì_Èçîòîâà.pdf
	30ìåæ.êîìì_Êàðåëîâà.pdf
	31ìåæ.êîìì_Õàëèëü_Ìîíà.pdf
	32ìåæ.êîìì_Êóðàáöåâ.pdf
	33ìåæ.êîìì_Öåðïèöêàÿ.pdf
	34ìåæ.êîìì_Ïîëèùóê.pdf
	35ìåæ.êîìì_Áåëîâà.pdf
	36ìåæ.êîìì_Êëèìîâ.pdf
	37ìåæ.êîìì_Ñèëàíòüåâà.pdf
	38ìåæ.êîìì_Ïåòðîâè÷.pdf
	39ìåæ.êîìì_Óçåëàö.pdf
	40ìåæ.êîìì_Ãëàãîëåâ.pdf
	41Íàóêîâåäåíèå_Êàçàíöåâ.pdf
	42Íàóêîâåäåíèå_Áîëüøîâà.pdf
	43Íàóêîâåäåíèå_Ìîðîçîâ.pdf
	44Ïñèõîëîãèÿ_Êîííîâ.pdf
	48Ñîöèîëîãèÿ_Çàðóáèíà.pdf
	49Ôèëîëîãèÿ_Ñîñåäîâà.pdf
	50Âûñø.Îáð_Ëåáåäåâà_Áàðàáàíîâ.pdf
	51Âûñø.Îáð_Õàðêåâè÷.pdf
	52Âûñø.Îáð_Àâàòêîâ_Êàñàòêèí.pdf
	53Âûñø.Îáð_Íîâèêîâà.pdf
	54Ñâåæ_âçãëÿä_Êîâàëü÷óê.pdf
	56Ñâåæ_âçãëÿä_Ðåìèçîâà.pdf
	59Çîëîòîé_ôîíä_Êðûëîâ.pdf
	60Çîëîòîé_ôîíä_Ìàêñèìîâà.pdf
	61Çîëîòîé_ôîíä_Àõòàìçÿí.pdf
	62Çîëîòîé_ôîíä_Ïðîòîïîïîâ.pdf
	63Çîëîòîé_ôîíä_Ïàâëåíêî.pdf
	64Ðåöåíçèè_Ëèëååâ.pdf
	65Ðåöåíçèè_Ìóíòÿí.pdf
	66Íàó÷íàÿ_æèçíü_Ñèëàíòüåâà.pdf
	67Íàó÷íàÿ_æèçíü_Ëóêüÿí÷åíêî.pdf
	70Íàó÷íàÿ_æèçíü_Àñòàõîâ.pdf
	71Íàó÷íàÿ_æèçíü_Ìèçèí.pdf
	72Íàó÷íàÿ_æèçíü_Êîõàíîâñêàÿ.pdf
	73Îãëàâëåíèå_2012.pdf
	74Òðåáîâàíèÿ_àâòîðàì.pdf

