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Анатолий Цветков

Октябрь на Руси не богат на погоду,
Кругом непроглядная хмурая хлябь,
Но в нём родились, как награда народу,
Великий поэт и Великий Октябрь.

Россия взрастила борца и поэта,
Прошедшего много нелёгких дорог,
Родина наша была им воспета
Как самобытный земли уголок.

Был у поэта характер бунтарский,
Ему был понятен горящий Кавказ,
Он не в ладах был с прислугою царской,
Но правду сумел донести он до нас.

Такие герои опасны для власти –
Для них у неё есть стандартный ответ:
Убийцу найти, спровоцировав страсти,
Выстрел дуэльный – противника нет.

Но не убить его страстное слово,
Оно до сих пор над Россией звенит.
И заявляем мы снова и снова:
Лермонтов жив и не будет забыт.

Как же Октябрь? А он властно и громко
Народы призвал идти только вперёд.
Вот и сегодня на радость потомкам
По нашей планете с востока идёт.

(к 200-летию со дня рождения М.Ю.Лермонтова)

ЦВЕТКОВ Анатолий Исаакович – член Союза писателей России. E-mail:

anatoly2010@gmail.com

Великому поэту и патриоту
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За последние годы вновь широко развернулась дискуссия по вопросу о
праве народов на самоопределение и территориальную целостность госу-
дарств. Эта проблема одна из наиболее сложных и спорных в международ-
ном праве и мировой политике. Её актуальность и политическая острота не-
разрывно связана с судьбами как отдельных государств, так и мира в целом.

История международных отношений содержит многочисленные свиде-
тельства того, что проблемы границ, взаимные или односторонние притяза-
ния государства на определённые территории с попытками обосновать их
правом народов на самоопределение относятся к тем вопросам, из-за кото-
рых чаще всего возникают как внутринациональные, так и межгосударствен-
ные конфликты и войны.

Только по мирным договорам свыше восьми тысяч раз перекраивалась
политическая карта мира, изменялись границы государств [1].

Возникновение национальных государств в результате Вестфальского
мира (1648 г.) и их претензии на определённую территорию и население оз-
начало неизбежность будущих конфликтов. Рост их числа в современном
мире, особенно на Ближнем Востоке и в Африке, во многом обусловлено со-
зданием искусственных границ как в период колониальных захватов, так и
при распаде колониальных империй [2].

Право на самоопределение
и территориальная

целостность государств
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В современном мире широко распространены не только межгосударствен-
ные, но и межнациональные конфликты.

Среди них следует отметить трагедию в Югославии, события на постсоветской террито-
рии, проблемы меньшинств в Бельгии, Великобритании, Испании, Канаде, Китае и многих других
странах.

Большинство конфликтов разворачивается под лозунгом обеспечения
права народов на самоопределение, которое общепризнано в современных
международных отношениях.

и её народов и имея в виду свободно
выраженное желание этих народов»
(п. b ст. 76).

Что же касается несамоуправляю-
щих территорий, то члены Органи-
зации должны были развивать толь-
ко их «самоуправление» (п. b ст. 73).

При учреждении ООН большин-
ство её членов составляли западные
страны, которые не были готовы
признать право на самоопределение
за колониальными странами и наро-
дами. Позиция многих из них стала
постепенно меняться по мере приня-
тия в Организацию новых госу-
дарств, большинство из которых ос-
вобождалось от колониальной зави-
симости.

14 декабря 1960 г. Генеральная
Ассамблея ООН, приняв Декларацию
о предоставлении независимости
колониальным странам и народам
(резолюция 1514 (XV), внесённую
43 афро-азиатскими государствами,
провозгласила, что «все народы име-
ют право на самоопределение, в силу
этого права они свободно устанавли-
вают свой политический статус и
осуществляют своё экономическое,
социальное и культурное развитие»
(п. 2 Декларации).

За принятие декларации проголосовало
89 государств при девяти воздержавшихся.

тверждение принципа самооп-
ределения в международном

праве многие учёные связывают с
именем Президента США В.Вильсо-
на и созданием Лиги Наций [3].

Американский профессор Дж.Ха-
зард прямо называет принцип само-
определения «принципом Вудро
Вильсона» [4]. Однако сам Статут
Лиги Наций не содержал никаких
упоминаний о самоопределении на-
родов. Более того, он закрепил в меж-
дународном праве колониальную за-
висимость и учредил мандатную си-
стему.

Принцип равноправия и самооп-
ределения народов в качестве всеоб-
щего впервые был провозглашён в
Уставе ООН как цель, к достижению
которой должна стремиться Органи-
зация (п. 2 ст. 1). Провозглашая пра-
во народов на самоопределение и
равноправие, Устав ООН содержал
главы о несамоуправляющих и подо-
печных территориях (гл. XI и XII). Из
содержания этих глав следует, что
цель Организации Объединённых
Наций состояла в создании условий
для достижения подопечными наро-
дами самоуправления или полной
независимости, «как это может ока-
заться подходящими для специфи-
ческих условий каждой территории

У

Принцип самоопределения

в современном международном праве
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В связи с этим нельзя не остано-
виться на вопросе о юридической
силе резолюций Генеральной Ас-
самблеи.

Согласно ст. 10 Устава ООН, Гене-
ральная Ассамблея по обсуждаемым
вопросам принимает только реко-
мендации. Однако на конференции в
Сан-Франциско подчёркивалось, что
если толкование Устава ООН, данное
соответствующим органом Органи-
зации, является общепринятым, то
оно приобретает обязательную силу
(binding force) [5]. Следовательно, ре-
золюция Генеральной Ассамблеи от
14 декабря 1960 г., в которой даётся
применительно к современным усло-
виям толкование принципов Устава
ООН и получают новое преломление
определённые нормы и принципы
международного права, является
юридически обязательной для чле-
нов ООН. Декларация о предоставле-
нии независимости колониальным
странам и народам сформулировала
не новый общий принцип междуна-
родного права, а конкретизировала
и развила принцип самоопределения
народов, доведя его до логического
завершения –  обязательности не-
медленной ликвидации колониаль-
ной системы.

Наконец, оба Пакта о правах че-
ловека 1966 г. в первой же статье
признали в договорном порядке пра-
во всех народов на самоопределение,
воспроизведя формулировку проци-
тированного второго пункта Декла-
рации о предоставлении независи-
мости колониальным странам и на-
родам.

Право на самоопределение трак-
товалось главным образом как пра-
во колониальных и зависимых наро-
дов на освобождение от колониаль-

ного рабства и образование само-
стоятельных государств. Такое осво-
бождение считалось правомерным
не только мирным пуёем, но и в ходе
вооружённой борьбы. Именно воору-
жённая борьба как способ волеизъ-
явления колониальных народов
была характерна для деколониза-
ции. При этом международное право
исходило из противоправности при-
менения силы колонизаторами для
воспрепятствования осуществления
права народов на самоопределение.

Декларация о предоставлении не-
зависимости колониальным странам
и народам прямо запрещала «любые
военные действия или репрессивные
меры какого бы то ни было характе-
ра, направленные против зависимых
народов» (п. 4).

Более детально и определённо
этот вопрос решён в резолюции Гене-
ральной Ассамблеи 3 314 (XXIX) «Оп-
ределение агрессии» (1974 г.), ко-
торая была принята консенсусом.
В этой резолюции прямо говорится,
что применение вооружённой силы,
которая в иных случаях рассматри-
вается как агрессия, не препятству-
ет осуществлению права на самооп-
ределение народами, находящимися
«под господством колониальных и
расистских режимов или под други-
ми формами иностранного господ-
ства» (ст. 7).

Современное международное
право, признавая право на самооп-
ределение и запрещая применение
силы, делает такое единственное ло-
гичное исключение. В остальных
случаях право на самоопределение
может осуществляться правомерно
лишь мирным путём.

Современное международное
право признаёт право на самоопре-
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деление только за народами и наци-
ями, хотя до сих пор нет общеприня-
того определения этих понятий. Что
же касается этнических, религиоз-
ных и языковых меньшинств, то, как
подчёркивается в ст. 27 Пакта о
гражданских и политических пра-
вах, «им не может быть отказано в
праве совместно с другими членами
той же группы пользоваться своей
культурой, использовать свою рели-
гию и исполнять её обряды, а также
пользоваться родным языком».

Вопрос о правах меньшинств мно-
го лет обсуждался в Организации
Объединённых Наций сначала при
разработке Пакта о гражданских и
политических правах, а затем при
подготовке Декларации о правах
лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам. При раз-
работке этих документов неоднок-
ратно вносились предложения о при-
знании за меньшинствами права на
самоопределение. Но эти предложе-
ния неизменно отвергались подавля-
ющим большинством участников
переговоров.

Содержание Декларации о правах
лиц, принадлежащих к националь-
ным или этническим, религиозным и
языковым меньшинствам, обсужда-
лось в различных органах Организа-
ции Объединённых Наций [6]. Сна-
чала в Подкомиссии ООН по предуп-
реждению дискриминации и защите
меньшинств и её рабочей группе по
меньшинствам, в Комиссии ООН по
правам человека и, наконец, на Гене-
ральной Ассамблее ООН, которая
одобрила текст Декларации 18 де-
кабря 1992 г. (резолюция 47/135).

Этот документ закрепил право
лиц, «принадлежащих к нацио-

нальным или этническим, религиоз-
ным и языковым меньшинствам, ак-
тивно участвовать в культурной, ре-
лигиозной, общественной, эконо-
ми- ческой и государственной жиз-
ни, пользоваться достоянием своей
культуры, использовать свою рели-
гию и отправлять религиозные обря-
ды, а также использовать свой язык
в частной жизни и публично, сво-
бодно и без вмешательства или дис-
криминации в какой бы то ни было
форме».

В настоящее время в современном
международном праве общепризна-
но, что право на самоопределение
имеет внешний и внутренний аспект.

Внешний аспект означает, что ко-
лониальные и другие народы, нахо-
дящиеся под иностранным господ-
ством и оккупацией, имеют право на
самоопределение и образование са-
мостоятельной государственности, в
том числе путём использования во-
оружённой силы [7, 8]. К внешнему
аспекту следует отнести и право лю-
бого народа и нации осуществлять
право на самоопределение и образо-
вание независимого государства.
Как подчёркивается в Декларации о
принципах международного права
(1970 г.), «создание суверенного и не-
зависимого государства, свободное
присоединение к независимому госу-
дарству или объединение с ним, или
установление любого другого поли-
тического статуса, свободно опреде-
лённого народом, являются форма-
ми осуществления этим народом
права на самоопределение».

Такое право, однако, должно осу-
ществляться исключительно мир-
ным путём и с согласия заинтересо-
ванных сторон.
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Внутренний аспект права на са-
моопределение состоит в предостав-
лении меньшинствам права пользо-
ваться своей культурой, использо-
вать свою религию и отправлять
религиозные обряды, а также поль-
зоваться родным языком. Это, одна-
ко, не означает, что национальное
меньшинство не может отделиться и
образовать самостоятельное госу-
дарство. Но это может быть сделано
только мирным путём и с согласия
заинтересованных сторон.

Между тем в современном мире
нередки случаи, когда национальные
или религиозные меньшинства при-
бегают к вооружённой борьбе и раз-
вязывают гражданские войны в це-
лях образования самостоятельного
государства и даже «всемирного ха-
лифата». И при этом они зачастую
получают вооружённую поддержку
от других государств.

Декларация принципов междуна-
родного права 1970 г. специально
обязала «каждое государство воздер-

живаться от организации подстрека-
тельства, оказания помощи или уча-
стия в гражданской войне или терро-
ристических актах в другом госу-
дарстве». Определение агрессии,
принятое Генеральной Ассамблеей
(1974 г.), квалифицирует в качестве
акта агрессии засылку «государством
или от имени государства вооружён-
ных банд, групп, иррегулярных сил
или наёмников, которые осуществ-
ляют акты применения вооружённой
силы против другого государства…»
(ст. 3).

Современное международное
право обязывает все государства раз-
решать свои споры исключительно
мирным путём. Поэтому в случае
любых конфликтных ситуаций все
участники спора должны добивать-
ся мирного урегулирования разно-
гласий. Путь вооружённой борьбы за
свои правомерные или мнимые пра-
ва является преступлением, влеку-
щим уголовную и иную ответствен-
ность.

ровозгласив право народов на
самоопределение как цель

Организации, Устав ООН одновре-
менно закрепил в международном
праве в качестве принципа, в соот-
ветствии с которым обязаны дей-
ствовать все её члены, принцип зап-
рещения «угрозы силой или её при-
менения как против территориаль-
ной неприкосновенности или поли-
тической независимости любого го-
сударства, так и каким-либо другим
образом, несовместим с целями Ор-
ганизации Объединённых Наций»
(п. 4 ст. 2).

Фактически в этой статье Устава
ООН речь идёт о двух принципах со-

временного международного права:
принципа запрещения угрозы силы
и её применения в международных
отношениях и принципа уважения
территориальной целостности госу-
дарств. Такая же формулировка со-
держится и в Декларации Генераль-
ной Ассамблеи ООН (1970 г.) о прин-
ципах международного права,
касающихся дружественных отно-
шений и сотрудничества между госу-
дарствами в соответствии с Уставом
Организации Объединённых Наций.
В теории и практике международных
отношений эти принципы справед-
ливо рассматриваются как самосто-
ятельные принципы, соблюдение

П
Территориальная целостность государств
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каждого из которых имеет важное
значение для сохранения мира и
поддержания международной безо-
пасности.

На конференции в Сан-Франци-
ско при разработке Устава ООН не
проводилось различия между слова-
ми «целостность» и «неприкосновен-
ность» территории государств. Неко-
торые её участники употребляли сло-
во integrity (целостность, неприкос-
новенность), другие – inviolability (не-
прикосновенность, нерушимость),
придавая им одно и то же значе-
ние [9].

Каждое государство осуществляет
над своей территорией и в её преде-
лах суверенную власть – территори-
альное верховенство или территори-
альный суверенитет. Из обязанности
государства соблюдать территори-
альное верховенство друг друга вы-
текает принцип уважения террито-
риальной целостности и неприкос-
новенности, который означает про-
тивоправность каких-либо посяга-
тельств на власть государства в пре-
делах национальных границ.

Территориальная целостность и
неприкосновенность являются дву-
мя аспектами одного и того же прин-
ципа.

Территориальная целостность
означает запрещение насильствен-
ного расчленения территории како-
го-либо государства или народа и их
аннексию.

Территориальная неприкосно-
венность означает, что государства
обязаны воздерживаться в их между-
народных отношениях от каких-либо
посягательств на территорию других
государств или народов, от наруше-
ния их границ.

Поэтому, несмотря на то что прин-
цип территориальной целостности и
неприкосновенности является од-
ним принципом современного меж-
дународного права, следует употреб-
лять тот или иной термин в зависи-
мости от существа его нарушения.

Так, попытки отторгнуть часть
территории какого-либо государства
является классическим посягатель-
ством на его территориальную цело-
стность, в то же время как вторжение
военных самолётов на территорию
иностранного государства или за-
сылка вооружённых групп и наёмни-
ков следует квалифицировать как
нарушение территориальной непри-
косновенности.

Осуществление государством на
своей территории суверенной влас-
ти влечёт за собой обязанность всех
государств соблюдать целостность и
неприкосновенность его террито-
рии.

Принцип самоопределения наро-
дов непосредственно связан с терри-
ториальной целостностью госу-
дарств.

В Декларации о предоставлении
независимости колониальным стра-
нам и народам подтверждалось пра-
во народов на самоопределение и од-
новременно объявлялась противо-
правной «всякая попытка, направ-
ленная на то, чтобы частично или
полностью разрушить национальное
единство и территориальную целост-
ность страны» (п. 2 и 6).

Оба эти принципа получили даль-
нейшее развитие в Декларации Гене-
ральной Ассамблеи ООН 2825 (XXV)
1970 г. о принципах международно-
го права, касающихся дружествен-
ных отношений и сотрудничества
между государствами в соответствии
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с Уставом Организации Объединён-
ных Наций. В этой Декларации осо-
бо подчёркивается, что все упомяну-
тые в ней принципы (принцип не-
применения силы и территориаль-
ной целостности; принцип мирного
разрешения международных споров;
принцип невмешательства; прин-
цип, обязывающий государства со-
трудничать друг с другом в соответ-
ствии с Уставом ООН; принцип рав-
ноправия и самоопределения наро-
дов; принцип суверенного равенства
государств; принцип добросовестно-
го выполнения государствами своих
обязательств) «являются взаимоза-
висимыми, и каждый принцип дол-
жен рассматриваться в свете других
принципов».

Эта связь чётко прослеживается в
толковании Декларацией принципов
самоопределения и территориаль-
ной целостности. Ставя применение
силы вне закона и провозглашая
принцип территориальной целост-
ности, декларация одновременно
запрещает «насильственные дей-
ствия… лишающие народы их права
на самоопределение, свободу и неза-
висимость». Аналогичным образом
декларация запрещает «любые дей-
ствия, которые вели бы к расчлене-
нию или к частичному или полному
нарушению территориальной цело-
стности или политического единства
суверенных и независимых госу-
дарств». Вслед за Уставом ООН де-
кларация обязывает государства
разрешать свои споры мирными
средствами, чтобы не подвергать уг-
розе международный мир и безопас-
ность. Хельсинкский заключитель-
ный акт (1975 г.) и многие универ-
сальные и региональные документы
и соглашения подтверждают прин-

ципы, зафиксированные в Уставе
ООН и вышеупомянутой деклара-
ции. Эти принципы приобрели все-
общее значение и являются обще-
признанными.

Они рассматриваются междуна-
родным сообществом как принципы
jus cogens, действующие erga omnes.

Таким образом, современное меж-
дународное право обязывает все го-
сударства решать спорные вопросы,
в том числе относящиеся к самооп-
ределению народов и территориаль-
ной целостности, исключительно
мирным путём. Ни один народ и ни
одно государство не имеют право
прибегать к силе для разрешения тех
или иных разногласий.

В этом отношении современное
международное право, как отмеча-
лось, признаёт только одно исключе-
ние. Народы, находящиеся под коло-
ниальным или иностранным господ-
ством, а также оккупацией, имеют
право на сопротивление и достиже-
ние независимости даже путём во-
оружённой борьбы [2, 10, 7, 8].

Государство, являясь суверенным,
вправе свободно определять свою
судьбу в соответствии с волей наро-
да, включая принятие решений о
территориальных изменениях.
Именно демократическое государ-
ство, основанное на свободном воле-
изъявлении народа, обеспечивает,
как правило, наилучшие и безболез-
ненные формы урегулирования тер-
риториальных разногласий.

Всеобщая ценность демократии
для всего человечества признаётся
подавляющим большинством госу-
дарств – участников международно-
го общения, всеми цивилизациями
современного мира. Итоговый доку-
мент Всемирного саммита 2005 г.
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специально отметил, что «демокра-
тия – это универсальная ценность,
основанная на свободном волеизъяв-
лении народа, который определяет
свои политические, экономические и
культурные системы, на его актив-
ном участии в решении вопросов,
касающихся всех аспектов жизни»
(п. 135).

Государство, учитывая волю наро-
да, может объединиться с другим го-
сударством, создать федерацию или
конфедерации, принять решение о
своей ликвидации.

Характерным примером в этом отноше-
нии является мирный распад Чехословакии или
Советского Союза, присоединение ГДР к ФРГ
и многие другие.

При этом не всегда окончательно
урегулируются те или иные границы,
остаются территориальные претен-
зии. Но все эти вопросы должны ре-
шаться мирным путём при соблюде-
нии общепризнанных принципов
международного права.

Обычно значительно сложнее ре-
шаются территориальные проблемы
между странами с диктаторскими
режимами, при которых государ-
ственная власть характеризуется
репрессиями в отношении населе-
ния страны, особенно национальных
меньшинств.

Эти проблемы нередко перераста-
ют в военные конфликты и граждан-
ские войны. События в Северной
Африке и на Ближнем Востоке, про-
исходящие в последние годы, свиде-
тельствуют именно о такой ситуа-
ции, связанной с решением как тер-
риториальных, так и иных проблем.
В этой связи следует отметить, что
современное международное право,
признавая демократию в качестве
универсальной ценности, рассмат-

ривает диктаторские режимы как
противоправные или нелегитим-
ные [11]. Организация Объединён-
ных Наций неоднократно применяла
меры для подавления диктаторских
режимов, которые обычно приходят
к власти в результате военных пере-
воротов, революций, гражданских
войн и сепаратистских движений.
При этом международное сообще-
ство исходит из того, что свержение
демократического режима в резуль-
тате революций, военных переворо-
тов, сепаратистских движений и
иного применения силы является с
точки зрения современного между-
народного права незаконным.

За последние годы в связи с уча-
стившимися территориальными
спорами и неоднозначным толкова-
нием права народов на самоопреде-
ление выдвигаются, как пишет про-
фессор А.Г.Задохин, предложения о
пересмотре принципа территори-
альной целостности «в пользу прин-
ципа права на самоопределение, и
наоборот» [12]. Учёный предлагает
критерий выбора между самоопреде-
лением народов и целостностью го-
сударств. Таким расплывчатым и
неопределённым критерием, по его
мнению, «должна быть судьба наро-
дов» [12].

Некоторые учёные высказывают
ещё более радикальное мнение о том,
что «новые международные реалии»
ставят вопрос о правомерности су-
ществования принципа права наро-
дов и наций на самоопределение [13].
Профессор М.В.Филимонов вообще
не отвергает возможности «его ис-
ключения из перечня основных
принципов как выполнившего своё
предназначение» [14].
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Совершенно очевидно, что нельзя
трактовать принципы и нормы меж-
дународного права, а тем более обще-
признанные, имеющие характер jus
cogens и действующие erga omnes в
зависимости от тех или иных между-
народных реалий. Международные
отношения в современном глобаль-
ном мире развиваются исключи-
тельно быстро, особенно в их пере-
ходный период, а международные
принципы и нормы изменяются
сравнительно медленно. Они форми-
руются в результате обычно длитель-
ного переговорного процесса между
государствами, а не по прихоти тех
или иных учёных или государствен-
ных деятелей. Установление нормы
происходит в результате достижения

соглашений между участниками до-
говорного процесса на международ-
ной конференции или в органах меж-
дународной организации. Но этим не
заканчивается процесс её создания.
Обычно необходимо подписание до-
говора, его ратификация государ-
ствами, вступление в силу. Норма
международного права становится
действующей только после вступле-
ния договора в силу.

Изменение или ликвидация дого-
ворной нормы может произойти лишь
после нового согласования позиций
государств. Ещё более сложным бу-
дет процесс в случае изменения со-
держания общепризнанных принци-
пов и норм, особенно тех из них, кото-
рые зафиксированы в Уставе ООН.

Современный мир характеризуется возрастанием нестабильности, воз-
никновением новых конфликтов и обострением нерешённых противоречий
между государствами. Возникающие кризисы требуют форсированного и
эффективного реагирования не только со стороны ведущих стран мира, но и
Организации Объединённых Наций.

При этом особенно важно, чтобы великие державы отказались от своих
геополитических притязаний, а руководствовались в международных отно-
шениях интересами поддержания мира и всеобщей безопасности.

Иной путь может привести к самым непредсказуемым последствиям.
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кончательный переход Россий-
ской Федерации из постсоветс-

кого в новый период исторического

развития происходит на наших гла-
зах и связан с событиями на Украи-
не. Украинский кризис обострил,

Российская цивилизация:
обретение идентичности

О

Украинский фактор идентификационных поисков России
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либо эксплицировал, многие вопро-
сы, находившиеся если не на пери-
ферии исследовательского интереса,
то считавшиеся или решёнными,
или само собой разумеющимися.

По словам Л.Ивашова, «в мире
сложилась революционная геополи-
тическая ситуация: Москва бросила
вызов американскому беспределу,
беззаконию и наглости, остановила
неофашизм на подступах к своим
границам. И получила (явную или
скрытую) поддержку международной
общественности в лице Китая, Ин-
дии, Латинской Америки, Ирана,
Турции, значительной части ислам-
ского мира, Африки. За спиной Рос-
сии Шанхайская организация со-
трудничества (ШОС), БРИКС, Орга-
низация Договора о коллективной
безопасности (ОДКБ), да и ряд стран
Европы наверняка молчаливо при-
ветствуют шаги российского руко-
водства. А это уже совершенно новый
мировой расклад сил» [1].

Действительно, однополярный
мир с диктаторскими полномочиями
Запада (а фактически США) уже не
историческая реальность, а скорее
обращённый в прошлое ностальги-
ческий концепт, используемый иде-
ологами Запада в целях удержания
своего падающего могущества хотя
бы в информационно-символиче-
ском пространстве. Наступает эпоха
многополярного или полицентрич-
ного мира, приход которой уже до-
статочно давно предсказывали мно-
гие политики и учёные, особенно
представляющие «не-западные»
страны.

Одним из центров силы формиру-
ющегося нового мира неизбежно ста-
нет Россия.

В отношении России необходи-
мо принять геополитическую ак-
сиому, имеющую скорее метафи-
зический характер: положение
России на глобусе не оставляет ей
иного выбора, кроме как быть од-
ним из крупнейших геополитичес-
ких центров.

Поэтому многочисленные советы
о превращении России в «нормаль-
ную страну» имеют целью предотвра-
тить становление России как центра
геополитического притяжения и в
конечном итоге обеспечить утрату
ею самодостаточного статуса в буду-
щем мироустройстве. Однако для об-
ретения Россией нового геополити-
ческого статуса недостаточно вос-
становления экономической и воен-
ной мощи, усиления политического и
геополитического влияния на проис-
ходящие процессы. Важнейшим
фактором возрождения России в ка-
честве мировой державы является
обретение новой цивилизационной
идентичности, которая должна быть
основана на великой российской ис-
тории и не менее великой русской
культуре, поэтому новой её назвать
можно только условно, имея в виду
факт её формирования в принципи-
ально новых исторических условиях.
В то же время очевидно, что цивили-
зационный выбор в этих новых исто-
рических условиях необходимо де-
лать, опираясь на историческую па-
мять, на опыт предыдущих столетий,
которые обеспечили России тяжёлое,
неоднозначное, но вместе с тем вели-
кое и славное историческое прошлое.

Украинский кризис в очередной
раз поставил Россию перед необхо-
димостью цивилизационного выбо-
ра. В настоящее время мы пережива-
ем тот исторический момент, когда
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становится очевидным, что страте-
гический курс на сближение с Запа-
дом, проводившийся с большей или
меньшей степенью рельефности все
постсоветские годы, необходимо как
минимум пересмотреть. Прозапад-
ная ориентация постсоветской Рос-
сии была обусловлена не культурно-
цивилизационным родством с запад-
ной цивилизацией, а той новой
геополитической ситуацией, кото-
рая сформировалась после развала
Советского Союза и окончания хо-
лодной войны.

Показательным является тезис
одного из идеологов реформ 90-х го-
дов, писателя и философа И.Клямки-
на, который утверждал, что «Россия
может сохраниться, только став ча-
стью западной цивилизации, только
сменив цивилизационный код» [2].
Этот тезис И. Клямкина является од-
ним из наиболее цитируемых в со-
временной российской цивилизацио-
логии, чаще всего в порядке критики,
однако важно подчеркнуть, что в
первое постсоветское десятилетие в
разном терминологическом оформ-
лении он стал одной из господству-
ющих идеологем. Для обывателей,
измученных тотальным дефицитом
«поздней перестройки», западная
цивилизация ассоциировалась с по-
требительскими ценностями, кото-
рые были быстро восприняты как
новой российской элитой, так и «не-
элитными» массами.

В этой связи становится понятно,
что необходимо было определенный
период времени пройти по этому
пути, чтобы осознать ошибочность
выбранного курса. Сегодня это осоз-
нание произошло, не в последнюю
очередь благодаря украинскому кри-
зису, в основе которого лежат геопо-

литические устремления Запада во
главе с США оторвать Украину от
России и сделать её форпостом НАТО
на границах Российской Федерации.
Таков был замысел американских
стратегов, вдохновлявшихся рас-
суждениями Бжезинского о том, что
без Украины Россия перестанет быть
евро-азиатской империей, а останет-
ся лишь азиатским государством.
В этом смысле рассматривать проис-
ходящее сегодня на Украине как су-
губо внутриукраинский кризис, не
имеющий никакого отношения к гео-
политическому противостоянию
между Россией и Западом, было бы
большим и непростительным заб-
луждением.

Однако реальное развитие собы-
тий может привести к совершенно
неожиданному для Запада результа-
ту – не к окончательному геополити-
ческому нокауту России, а наоборот
к  её возрождению в качестве вели-
кой мировой державы. Необходимым
условием подобного возрождения яв-
ляется адекватная, соответствую-
щая тысячелетней российской исто-
рии переоценка цивилизационного и
геополитического статуса России.

Ещё 20 лет назад, в самый разгар
«дружбы» с Западом, известный пред-
ставитель неоевразийства А.Пана-
рин отмечал, что Россия  «не может
игнорировать ни собственную геопо-
литическую традицию, ни систему
внешних ожиданий, обращённых к
ней (негативно или позитивно) как
держателю хартленда. Ей необходи-
мо понять, что она не может само-
властно, по произволу каких-либо
элит, перейти из разряда континен-
тальных держав-участников харт-
ленда – в разряд океанических, отно-
сящихся к римленду. Здесь самые го-
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рячие намерения, касающиеся воз-
вращения в Европу или послушного
следования Америке, помочь не смо-
гут. Пребывание в континентальном
пространстве как особенность рос-
сийской судьбы накладывает свои
ограничения на политический набор
и геополитическое творчество» [3].

Действительно, сегодняшняя си-
туация, возникшая вокруг украинс-
кого кризиса, лишний раз показы-
вает, что противостояние России и
Запада имеет не сиюминутный по-
литический или экономический ха-
рактер, а гораздо более глубокую,
уходящую корнями в далёкое исто-
рическое прошлое культурно-циви-
лизационную и геополитическую
основу. Данное противостояние
имело различные формы – от попы-
ток папских легатов обратить пра-
вославную Русь в католичество до
вероломных военных походов, за-
канчивавшихся полным поражени-
ем Запада. Сегодня это многовеко-
вое противостояние имеет форму
борьбы за Украину, за её политичес-
кое и культурное будущее.

Помимо важности происходящих
событий с точки зрения будущего
Украины необходимо отметить и ог-
ромное значение этих событий для
самой России. Именно сейчас, без
преувеличения, решается очень и
очень многое – быть ли снова России
великой мировой державой, которая
деятельно отстаивает свои нацио-
нальные интересы, или, как это час-
то бывало за последнюю четверть
века, постоянно поступаться ими,
лишь бы не вызвать недовольство у
своих западных партнёров; идти ли
и дальше по пути западного культур-
ного постмодерна, снимая все табу и
переступая все границы, или сделать

ставку на культивирование тради-
ционных ценностей, чтобы оконча-
тельно не разрушить морально-
нравственную сферу общества и со-
хранить институт семьи в его тра-
диционном виде, чтобы, в конце кон-
цов, не легализовать инцест.

Помимо этого, «Россия и её циви-
лизационное пространство призва-
ны выполнить не просто миссию, но
двойную миссию: сохранив себя как
противоречие Запада, обеспечить
возможность развития в мире раз-
личных политических и экономичес-
ких систем, а значит, сохранить мно-
гообразие и уникальность самого
мира» [4].

Для эффективного решения этих
и других важных задач необходимо
всестороннее развитие цивилизаци-
онной идентичности России как са-
мобытной уникальной культурно-
цивилизационной системы, имею-
щей свой особый путь исторического
развития. Идея, конечно, далеко не
новая, однако в современных услови-
ях совершенно необходимая.

Как показывают результаты соци-
ологических замеров, российское об-
щество, разочаровавшись в идее ев-
роинтеграции, вполне готово к вос-
приятию именно такого цивилиза-
ционного статуса России.

По данным Института социологии РАН, «в
сегодняшней России стремление к сближению
с Западом, как и мечта об «общеевропейском
доме», характерны для 10% меньшинства.
А реальное чувство общности с европейцами
проявляет и вовсе малозначимая часть соци-
ально активного и трудоспособного населения
страны – всего 2%» [5].

Думается, что в контексте после-
дних событий, связанных с украин-
ским кризисом, эти показатели ста-
ли ещё скромнее.
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Эти тренды в общественном со-
знании вызвали активное сопротив-
ление либеральной элиты, которая
внедряет в общественное сознание
мысль, что Россия, расставшись с
западными цивилизационными ил-

люзиями, останется с такими «цен-
ностями», как «жестокость, нена-
висть, предательство, корысть, не-
любовь к родине, нетерпимость к
людям другой национальности и ре-
лигии» [6].

ормирование цивилизацион-
ной идентичности России как

самобытной культурно-цивилизаци-
онной системы будет символизиро-
вать преодоление постсоветского
кризиса, иногда переходящего в деп-
рессию, когда государство металось
из стороны в сторону в поисках сво-
его места в новом мире, а общество,
принявшее как некое новое Еванге-
лие западные аксиологические прин-
ципы, атомизировалось и морально
деградировало. Такая цивилизаци-
онная идентичность не только укре-
пит позиции России на международ-
ной арене, снова превратив её в при-
влекательный цивилизационный
центр, но и будет способствовать ре-
шению внутренних проблем страны,
в частности, в важнейшей сфере
межнациональных и межконфессио-
нальных отношений.

В то же время следует отметить,
что на сегодняшний день в научном,
политическом и общественном дис-
курсе центральное место занимает
представление о гражданской иден-
тичности как основной форме на-
циональной консолидации. По наше-
му мнению, гражданская идентич-
ность, при всей своей безусловной
значимости, является по своему ге-
незису формальной и не способна
стать реальной основой культурно-
аксиологической общности россий-
ского народа и тем самым выступить

фактором снижения этноконфессио-
нальной конфликтности, фунди-
рованной на выраженных и наме-
ренно демонстрируемых этнокуль-
турных различиях. В полиэтничном
российском государстве этнокуль-
турные ценности, традиции и обы-
чаи явно выпадают из смыслового
объёма понятия «гражданская иден-
тичность», поскольку прочно входят
в сферу охвата таких видов идентич-
ности, как этническая и конфессио-
нальная. В этом смысле гражданская
и этноконфессиональная идентич-
ности чаще всего выступают не как
взаимодополняющие, а как конкури-
рующие между собой [7]. В доказа-
тельство данного тезиса сошлёмся
на результаты проводимых в различ-
ных российских регионах социологи-
ческих исследований.

Например, как показали исследования в
Башкирии (2012 г.), «этническая идентифика-
ция в настоящее время преобладает над госу-
дарственно-гражданской в силу специфики
выполняемых функций (обеспечение чувства
«онтологической безопасности», социально-
экономической и политической мобилизации
и др.)». Более того, «даже признающие в той
или иной степени существование российской
нации не готовы отречься от национальности,
первостепенности этнической принадлежнос-
ти» [8].

Подобные явления, когда этниче-
ская или этноконфессиональная
идентичность начинает выступать

Ф

Россия: от гражданской идентичности

к стране-цивилизации
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как своеобразная альтернатива иден-
тичности национальной (граждан-
ской), нередки и в других республиках
Российской Федерации, особенно это
касается республик Северного Кавка-
за [9].

Как отмечают учёные из Южного научного
центра РАН, «при исследовании социально-по-
литической напряжённости на Юге России необ-
ходимо учитывать специфику менталитета про-
живающих здесь народов. Он характеризуется
такими чертами, как уважительное отношение
к традициям, своему историческому прошлому,
крепкие семейно-родовые связи, обострённое
чувство социальной справедливости, стремление
к независимости, воинственность, готовность
ответить силой на насилие. Крайне важна такая
особенность, как акцентирование внимания на
национальной принадлежности» [10].

Альтернативность этнической и
конфессиональной идентичностей
по отношению к гражданской иден-
тичности, более того, их фактичес-
кое доминирование, лежат в основе
многих конфликтов на этноконфес-
сиональной почве, возникающих в
различных регионах Российской Фе-
дерации, а также в центральных го-
родах страны, принимающих в себя
существенные потоки не только
внешней, но и внутренней мигра-
ции. В этих условиях становится всё
очевиднее, что гражданская иден-
тичность, какой бы высокой и значи-
тельной ни была степень её сформи-
рованности, не может выступать ре-
альным барьером на пути возник-
новения межэтнических конфлик-
тов, стать той самой искомой обще-
национальной идентичностью, кото-
рая будет способна консолидировать
россиян в единый народ. В условиях
межкультурной разобщённости, дис-
гармонии мировоззренческих прин-
ципов и ценностных приоритетов
гражданская идентичность выступа-

ет в роли формального маркера при-
надлежности граждан к определён-
ному государственному целому, и не
более того.

Гражданское сообщество, форми-
руемое на основе гражданской иден-
тификации, лишено сегодня глубин-
ных интегрирующих связей, того це-
ментирующего аксиологического
начала, которое делает общество
сплочённым, консолидированным,
исключает конфликты между граж-
данами на основе принципиальных
ценностных противоречий.

Этнокультурные различия в усло-
виях доминирования этноконфес-
сиональной идентичности приобре-
тают абсолютное значение при фор-
мировании отдельных людей и целых
социальных групп.

Как отмечает Ю.Ставропольский, «этни-
ческие меньшинства желают жить среди сво-
их и учить детей в «своих» школах. Разумеет-
ся, у этнических меньшинств должны быть свои
права. Но в Москве доходит до формирова-
ния, по сути дела, этнических школ» [11].

Важно подчеркнуть, что стремле-
ние к автономизации воспитания и
образования присуще не только эт-
ническим меньшинствам, прожива-
ющим на территории России, но и
ряду коренных российских этносов,
особенно это касается некоторых се-
верокавказских республик.  В резуль-
тате этнокультурные различия и их
культивирование становятся перво-
степенной ценностью, и уже с само-
го раннего возраста у человека зак-
ладывается представление о его эт-
нокультурной исключительности.
Ценности гражданской идентичнос-
ти позднее накладываются на уже
сформированный этноконфессио-
нальный культурно-аксиологичес-
кий фундамент и не способны соста-
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вить им реальную конкуренцию в
ментальном мире субъекта. По этой
причине факт общего согражданства
никоим образом не компенсирует де-
зинтегрирующую по самой своей
сущности силу этнокультурных раз-
личий, которые в условиях тесного
контакта между различными социо-
культурными нормами и моделями

поведения приобретают выражен-
ный конфликтогенный характер.
Поэтому можно утверждать, что в
современной России интегрирую-
щие общегражданские ценности и
символы имеют по преимуществу
формальный характер, а дезинтег-
рирующие этнокультурные разли-
чия – реальный.

этих условиях возникает необ-
ходимость поиска и формиро-

вания такого вида интегрирующей
идентичности, который будет спосо-
бен сделать разрозненных граждан с
их этнокультурной спецификой еди-
ным народом. Таким видом идентич-
ности, по нашему мнению, является
цивилизационная идентичность, ос-
новные принципы и конкретное со-
держание которых только предстоит
разработать совместными усилиями
научной и общественно-политичес-
кой мысли.

Интерес к цивилизационной иден-
тичности как новой возможности
обеспечения национального един-
ства России актуализировался после
статьи В.В.Путина «Россия: нацио-
нальный вопрос». На фоне краха по-
литики мультикультурализма во мно-
гих европейских странах стало оче-
видно, что ставка на формирование
только гражданской идентичности
при абсолютизации цивилизацион-
ного самоопределения, культурной
автономии себя не оправдывает.

По словам В.В.Путина, «цивилизационная
идентичность основана на сохранении русской
культурной доминанты, носителем которой
выступают не только этнические русские, но
и все носители такой идентичности независи-
мо от национальности. Это тот культурный

код, который подвергся в последние годы
серьёзным испытаниям, который пытались и
пытаются взломать. И тем не менее он, бе-
зусловно, сохранился. Вместе с тем его надо
питать, укреплять и беречь» [12].

Тема поиска цивилизационной
идентичности получила продолже-
ние и в принятой полтора года назад
Стратегии государственной нацио-
нальной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г.

В ней отмечается, что «современное Рос-
сийское государство объединяет основанный
на сохранении и развитии русской культуры и
языка, историко-культурного наследия всех
народов России единый культурный (цивили-
зационный) код, который характеризуется
особым стремлением к правде и справедли-
вости, уважением самобытных традиций насе-
ляющих Россию народов и способностью ин-
тегрировать их лучшие достижения в единую
российскую культуру» [13].

Сложность в формировании ци-
вилизационной идентичности Рос-
сии заключается не столько в том,
как это сделать, и даже не в том, что
именно нужно делать, а прежде все-
го в том, что это такое и зачем это
делать. Дело в том, что Россия до сих
пор не определилась со своим циви-
лизационным статусом.

В российском интеллектуальном
поле присутствуют два конкурирую-

В

Концепт российской цивилизации:

современные контуры
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щих концепта: Россия как перифе-
рийная часть западной цивилиза-
ции и неоевразийство.

Более скромное место в современ-
ном цивилизационном дискурсе о
России занимает промежуточная
концепция, имеющая, по сути, не-
смотря на солидную историю, пост-
модернистский характер. Согласно
этим взглядам Россия – не Запад, не
Восток и даже не «огромный Восто-
ко-Запад», соединяющий два ми-
ра [14], а самобытная цивилизация,
находящаяся на стыке двух миров и
способная заимствовать всё положи-
тельное из обоих.

Л.Семенникова, например, считает Рос-
сию цивилизационно неоднородным обще-
ством [15].

На наш взгляд, это важный тезис,
позволяющий послужить отправной
точкой для дальнейшего обсуждения
проблемы.

Классическое обсуждение фено-
мена российской цивилизации ве-
дется в русле апелляции к традици-
онным русским ценностям, среди ко-
торых называются духовность, пра-
вославие, соборность, нестяжатель-
ство. Критики российской цивилиза-
ции чаще всего обращаются к таким
признакам российской жизни, как
отсутствие приоритета свободы, под-
чинение человека государству, инди-
видуальных интересов – коллектив-
ным. Представляется, что для подоб-
ных выводов как о позитивных, так
и негативных чертах русской мен-
тальности (в зависимости от выбран-
ной шкалы ценностей) имеются ос-
нования. Однако главная проблема
заключается не в этой амбивалент-
ности, присущей любой цивилиза-
ции и любому обществу. Проблема
заключается в том, что речь должна

идти не о русской цивилизации, а о
современной российской цивилиза-
ции, формирующейся в геополити-
ческих реалиях XXI  в. И хотя гене-
тическая связь между русской куль-
турной матрицей и современной рос-
сийской цивилизацией неоспорима,
следует иметь в виду следующие осо-
бенности современного цивилизаци-
онного развития.

Первое. Современная российская
цивилизация не может быть право-
славной в силу того факта, что не-
православные этнические группы в
своём большинстве являются не эт-
ническими меньшинствами, а этни-
ческими россиянами, т.е. имеют на
территории России свою этническую
родину. Кроме того, атеистическая
«прививка» советских времён имела
своим результатом глубокие корни
светскости, и постоянная апелляция
к православным ценностям при об-
суждении феномена современной
российской ментальности далеко не
всегда соответствует реалиям. Об
этом также свидетельствует широкое
распространение нетрадиционных
верований как следствие поощре-
ния религиозности в постсоветской
России.

Тем не менее православные цен-
ности (не являющиеся по своим ис-
токам чисто православными, но зак-
реплёнными в православии) состав-
ляют важную часть и русского, и
российского социокультурного кода,
что важно учитывать при обсужде-
нии проблемы. К числу таких эле-
ментов традиционно относят духов-
ность, соборность (коллективизм),
благодеяние, жертвенность.

Второе. Советский период оказал
исключительно большое влияние на
социокультурный облик современ-
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ной России, как и других народов,
составлявших более 20 лет назад
братскую семью. По мере развития
советского общества и перехода в 70-
е – 80-е годы на идеологию мирного
сосуществования двух систем совет-
ская идентичность всё больше утра-
чивала формационный смысл и при-
обретала, говоря современным язы-
ком, цивилизационное содержание.
Идея о «советской цивилизации» ро-
дилась уже в постсоветское время в
соответствии с новой терминологи-
ей социальных наук [16].

В советском обществоведении су-
ществовал концепт «советского обра-
за жизни» для обозначения того фак-
та, что при всех огромных регио-
нальных различиях в Советском
Союзе действительно сложился еди-
ный социум с типичными формами
жизнедеятельности и социокультур-
ными ценностями.

Это понятие было введено в общественно-
политический лексикон на XXIV съезде КПСС
и получило дальнейшее развитие в многочис-
ленных публикациях.

Несмотря на наличие проблем,
созданная в СССР национально-го-
сударственная конструкция позво-
ляла обеспечить гармоничное сосу-
ществование не просто разных наро-
дов, но народов, исторически при-
надлежащих к различным культур-
но-цивилизационным системам.
При этом сохранялось культурообра-
зующее значение русской культуры,
русского языка, но тем не менее каж-
дой этнической культуре нашлось
место в этой схеме.  Ностальгия по
СССР во многом связана с харак-
тером межэтнических отношений в
60-е – 70-е годы, которые восприни-
мались и воспринимаются как ста-
бильные.

Третье. Современная российская
цивилизация должна быть обращена
в будущее. Многие исследователи от-
мечали, что российскому менталите-
ту нужны мобилизационные сверх-
задачи, что Россия не может ориен-
тироваться на идеологию глобаль-
ного провинциализма. Это не учиты-
вают многие современные адепты
идеи «России как «нормальной» стра-
ны», пытаясь сформулировать её в
терминах общества потребления,
требуя, по словам А.Проханова, «для
русских тех же калорий и того же
комфорта, как для швейцарцев и ан-
глосаксов. Это унизительная для рус-
ского сознания идеология. Она усту-
пит место русскому мессианству, ве-
ликой русской альтернативе, русской
святости, русскому космизму – уче-
нию о вселенской справедливости и
богооткровенной правде» [17].

Четвёртое. Коммунитаристские
идеологии имеют историческое пре-
имущество перед индивидуалистс-
кими, и цивилизации, основанные
на коммунитаризме (китайская,
индийская, мусульманская), облада-
ют большим запасом «исторической
прочности». С точки зрения либера-
лизма коммунитаризм является при-
знаком традиционализма, по сути,
отсталости, и преодолевается в эпо-
ху модерна.

Однако последние десятилетия
показали, что это не так. Если мы
действительно имеем дело со столк-
новением цивилизаций, то его конту-
ры становятся всё более зримыми:
общества, основанные на взаимной
связи и ответственности людей,
граждан и государства, общества, в
которых их культурой и идеологией
предусматривается возможность
подчинения индивидуальных инте-
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ресов общественным, оказываются
более жизнеспособными в истори-
ческой перспективе, чем общества,
зиждущиеся на абсолютизации лич-
ной свободы, идеологии «усыхания
государства» (от которой в последние
годы отказываются ввиду несоответ-
ствия реалиям).

Сдвиги в гендерной ситуации на
Западе (от регистрации и даже цер-
ковного оформления однополых бра-
ков до предложений легализовать
инцест) перестали выглядеть как эс-
капады отдельных экзальтирован-
ных либералов и укладываются в
представление о мейнстриме разви-
тия западной цивилизации. В этом
плане Россия относится скорее к ком-
мунитаристским социальным систе-
мам, несмотря на усилия, предпри-
нятые в 90-е годы по «либерализа-
ции» страны. Эти усилия привели к
разновекторным ориентациям в об-
щественном сознании.

Противоречивую ситуацию показывают и
социологические исследования: согласно оп-
росу Левада-Центра, посвящённому ожидани-
ям граждан от власти, Россия остаётся левой
страной с доминирующей идеей Большого го-
сударства.

Главный запрос россиян к государству –
забота об их материальном благополучии
(43% – против 14%, считающих самой значи-
мой защиту гражданских прав и свобод).

Когда граждан спрашивают, что им кажет-
ся более важным – интересы государства и

страны в целом или интересы отдельного че-
ловека, 47% выбирают первый вариант и
39% – второй.

В 2005 г. это соотношение выглядело ина-
че: 41% против 52%, т.е. модель «государство
для человека» на протяжении последних девя-
ти лет теряла популярность.

Приоритет частного над общим как прин-
цип не очень близок россиянину. Однако это
же исследование показало, что ситуация ме-
няется, если абстрактное частное лицо в оп-
росе заменить конкретным. Личные интере-
сы и интересы собственной семьи 69% ставят
выше интересов государства и страны в це-
лом [18].

Пятое. Необходимо признать, что
центр мирового развития медленно,
но неуклонно смещается из западно-
го мира в Азию. В этом случае поло-
жение России на стыке разных ми-
ров, между Западом и Востоком, пре-
вращается из недостатка, перифе-
рийного положения, «цивилизацион-
ной пограничности» в преимуще-
ство. При этом России придётся от-
казаться от некоторых стереотипных
представлений о Южной Азии, в ча-
стности Индии и Китае, как о стра-
нах, способных развиваться только
на основе использования западного
опыта. Эти страны предложили впол-
не удачные модели гармонизации
традиционализма и модерна (разви-
тия) на основе собственной культур-
но-цивилизационной матрицы.

Выстраивать цивилизационную идентичность новой России необходимо
с учётом указанных факторов. Каковы будут и должны быть конкретные па-
раметры этой идентичности – тема для широкого общественного обсужде-
ния. В то же время вполне допустимо использовать уже имеющийся опыт кон-
струирования современных макроидентичностей, в частности, общеевропей-
ской идентичности.

Так, немецкий исследователь Х.Бонненберг, изучавший основания фор-
мирования единой европейской идентичности, выделил следующие струк-
турные элементы:
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– идеалы;
– повседневные бытовые аспекты;
– страдания;
– вызовы будущего, мифы, ключевые фигуры европейского самосознания;
– города;
– города, важные с точки зрения общеевропейской истории;
– культурные и спортивные мероприятия, общеевропейские институты;
– великие личности;
– выдающиеся женщины;
– выдающиеся спортсмены;
– великие первооткрыватели;
– великие борцы за свободу;
– великие реформаторы;
– великие деятели искусств, науки и техники [19].
Часть из этих идентификационных оснований формировалась столетия-

ми, но понадобились усилия, чтобы придать им не национальное, а общеев-
ропейское звучание.

Представляется, что современная цивилизационная идентичность России
должна строиться вокруг сходных оснований. В первом десятилетии XXI в.
было предпринято несколько удачных медийных проектов, позволивших
выйти на формирование позитивных компонентов российской идентич-
ности.

Среди них можно выделить теле- и интернет-проект «Имя России», проведённый в 2008 г.
телеканалом «Россия», Институтом российской истории РАН, фондом «Общественное мнение»,
а также проект «Семь чудес России», организованный газетой «Известия», телеканалом «Рос-
сия» и радиостанцией «Маяк».

Во втором десятилетии – проект «Имя Победы», проведённый Российским военно-истори-
ческим обществом и ВГТРК.

Актуализация славных страниц нашей истории, великих творений рос-
сийской культуры является залогом эффективного культурно-цивилизацион-
ного развития страны, становления российской цивилизации как полноцен-
ного центра многополярного мира XXI в.

Вместе с тем современная российская цивилизационная идентичность
должна строиться на современности и будущем. Особое внимание следует
уделить общим вызовам, стоящим перед народами России и требующим со-
вместных усилий. Обращённость в будущее была важнейшей составляющей
советской идентичности – одного из наиболее успешных макросоциальных
проектов прошлого столетия. Быть впереди всех в мире, говоря современным
языком, быть конкурентоспособными – одна из главных идей, составлявших
советскую идентичность. Проекты космических исследований, развития Се-
вера и Дальнего Востока поддерживали советскую идентичность вплоть до
конца 70-х годов.

Подобные глобальные проекты удачно вписались в новую культуру, по-
скольку имели глубокие социокультурные корни. На место мессианства в тра-
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диционном варианте российской идентичности должна прийти идея сверх-
задачи – прорыва в будущее, интеллектуального, технологического, социаль-
ного.
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Александр Задохин

В 70-е годы введение в оборот политической лексики категории «глобаль-
ные проблемы» связано не только с осознанием глобальных проблем, но и с
необходимостью найти ту сферу международного сотрудничества, которая
бы позволила консолидировать человечество перед лицом общих опасностей
и тем самым нейтрализовать или хотя бы ослабить остроту соперничества
двух сверхдержав, которое в период холодной войны поставило человечество
на грань гибели.

Так, вопрос решения глобальных проблем, выйдя за рамки научных дис-
куссий, окончательно становится частью мировой политики. Этому способ-
ствовало и переосмысление политологами концептуальных основ междуна-
родной и национальной безопасности после окончания холодной войны. Те-
перь обеспечение международной, глобальной и национальной безопасностей
связывают с решением глобальных проблем человечества. Это придаёт по-
следним большую остроту и, можно сказать, высший статус как в государ-
ственной, так и мировой политике, нацеливая на обеспечение безопасности
непосредственно человека и общества вне их принадлежности к тем или иным
политическим системам и идеологиям.

ассматривая вопрос о глобаль-
ных проблемах человечества с

точки зрения возможных перспек-
тив и характера его развития, необ-
ходимо определиться с типологиза-
цией и иерархией этих проблем.

В методологическом плане лег-
че и правильнее не просто пере-
числить глобальные проблемы (в
условиях глобализации их стано-
вится всё больше и больше), а для
начала предложить их возможную

ЗАДОХИН Александр Григорьевич – доктор политических наук, профессор Дипло-
матической академии МИД России. E-mail: aleksander_1945@mail.ru

Ключевые слова: глобальные проблемы, глобальное управление, человеческая безо-
пасность.

Глобальные проблемы:
вызовы и возможные ответы

Р
Типологизация глобальных проблем
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типологизацию по сути. Например,
такую:

– проблемы, связанные с естест-
венными геологическими и природ-
ными процессами, протекающими
на земле и в ближайшем и дальнем
космосе, с которыми человечество
сталкивается и которые ему по опре-
делению необходимо решать или ис-
кать подходы к их решению;

– проблемы, изначальной причи-
ной возникновения которых являет-
ся непосредственно человек самим
фактом своего выделения из живого
мира и существования в нём;

– проблемы, возникшие как ре-
зультат деятельности человека, т.е.
деятельности с конкретными целя-
ми, направленными на изменение
геологической и биологической, со-
циальной, культурной и политичес-
кой среды его обитания;

– проблемы, связанные с полити-
ческой, в том числе и международной
деятельностью человека, суть которой
конкуренция и соперничество, приоб-
ретшие самодостаточный и опасный
для человечества характер;

– проблемы, связанные с опреде-
лением направления будущего раз-
вития человеческой цивилизации.

Следует особо подчеркнуть, что
отношение государств к глобальным
проблемам различно.

С одной стороны, обременённые
собственными проблемами, развива-
ющиеся страны не могут реально уча-
ствовать в решении «глобальных про-
блем» и считают, что их должны ре-

шать страны западного сообщества,
которые, по их мнению, и создали все
эти проблемы, а с другой – западные
страны находят возможность упре-
кать правительства развивающихся
государств в их нерациональной и
даже в ряде случаев опасной для свое-
го народа и в целом для человечества
политике. Есть такие, которые по тем
или иным причинам обособляют себя
от мирового сообщества и, соответ-
ственно, от глобальных проблем. Более
того, внутренняя и внешняя полити-
ка отдельных государств или группы
государств может создавать глобаль-
ные проблемы или усугублять их.

В свою очередь, в период холодной
войны подходы к решению глобальных
проблем являлись аргументом в идео-
логической борьбе двух социально-по-
литических систем. Но прекращение
конфронтации СССР и США не толь-
ко не способствовало решению гло-
бальных проблем или хотя бы продви-
жению в этом направлении, напри-
мер, через конверсию военных про-
изводств и бюджетов стран, но и по-
родило новые проблемы глобального
характера, такие как международ-
ный терроризм и трансграничная
преступность, масштабная легаль-
ная и нелегальная иммиграция и
контрабанда людей, контрабанда
наркотиков и оружия  и т.д. [1].

Безусловно, названные проблемы
существовали и в период биполярно-
го мира, но при его распаде они при-
обрели именно глобальный характер
и еще более обострились.

ема глобальных проблем необъ-
ятна. Достаточно, для примера их

остроты, рассмотреть вопрос дефици-
та водных ресурсов и продовольствия.

В прошлом борьба за воду всегда
являлась одной из причин межгосу-
дарственных, межэтнических и даже
межрелигиозных конфликтов [2].

Дефицит жизненно важных ресурсов

Т
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Они и сейчас происходят во многих
странах.

Дело в том, что в результате эко-
логических изменений как послед-
ствий урбанизации и индустриали-
зации земного пространства, а час-
то политических и экономических
кризисов, эти проблемы обостри-
лись. Так, 40% населения мира сей-
час испытывает острую нехватку
воды для питья и приготовления
пищи и осуществления элементар-
ных санитарных потребностей. Бо-
лее того, некачественная вода стано-
виться причиной эпидемий, наносит
вред человеческому организму. А за-
сушливые территории, непригодные
для жизни и ведения сельского хо-
зяйства, и пустыни постоянно увели-
чиваются [3, 4].

Международные эксперты отме-
чают, что если существующие тенден-
ции с водопользованием и распреде-
лением водных ресурсов сохранятся,
то и цель развития тысячелетия ООН
по сокращению к 2015 г. вдвое про-
порциональной доли людей, не име-
ющих доступа к элементарным сани-
тарным условиям, на глобальном
уровне достигнута не будет [5].

Плохое качество воды является
основной и прямой причиной ухуд-
шения условий жизни и состояния
здоровья. В 2002 г. заболевания, свя-
занные с диареей, и малярия унесли
жизни приблизительно 3,1 млн чел.
90% этих смертей пришлось на долю
детей в возрасте до пяти лет. По оцен-
кам экспертов, обеспечение доступа
к надёжным источникам питьевой
воды, санитарным условиям и гиги-
ене позволило бы спасать до 1,6 млн
человеческих жизней ежегодно [6].

Факты свидетельствуют о том,
что в упадок приходит также разно-

образие пресноводных экосистем,
причём зачастую их деградация идёт
даже быстрее, чем наземных и морс-
ких экосистем.

Многие проблемы с вододефици-
том вызваны неправильным земле-
пользованием. Примером является
тяжёлая затяжная засуха в Восточ-
ной Африке, где в последние десяти-
летия прошла крупномасштабная
вырубка леса в связи с производ-
ством древесного угля и заготовкой
дров. Например, площадь озера Чад
начиная с 60-х годов постоянно со-
кращается, прежде всего из-за чрез-
мерного выпаса скота, обезлесения и
осуществления крупных, но неустой-
чивых ирригационных проектов.

Итак, рост дефицита воды и ухуд-
шение её качества является следстви-
ем урбанизации и индустриализации
планеты. Тот факт, что в настоящее
время половина человечества живёт в
городских населённых пунктах, а к
2030 г. эта цифра возрастёт приблизи-
тельно в 2,3 раза, то это повлечёт за
собой резкое увеличение потребления
воды в городских районах. Предпола-
гается, что примерно 2 млн городско-
го населения будут проживать в само-
вольно застроенных поселениях и тру-
щобах. Это – городская беднота,
которая в большей мере страдает от
недостатка чистой воды и отсутствия
санитарных условий. В то же время во
многих районах мира огромное коли-
чество воды – от 30 до 40 и даже бо-
лее процентов – пропадает из-за про-
текания труб, утечки воды из кана-
лов и нелегального подключения
пользователей.

В XXI в. становится очевидным,
что индустриализация и урбаниза-
ция планеты негативно сказывают-
ся на всей биосфере земли, включая
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самого человека, и чреваты непрог-
нозируемыми по своим последстви-
ям мутациями.

С момента своего возникновения
промышленное производство разви-
тых стран потребляет всё больше и

больше невозобновляемых природ-
ных ресурсов, находящихся за их
пределами, одновременно переме-
щая свою промышленную инфра-
структуру в страны третьего мира и
разрушая их природу.

ледует отметить, что продоволь-
ственная проблема, как и про-

блема дефицита воды, не нова. Дефи-
цит продуктов питания сопровождал
человечество на всём протяжении
его истории. В Средние века голод ко-
сил миллионы людей, за ним следо-
вали эпидемии (голодный тиф, чума
и др.). Хлебные бунты сотрясали
страны, а голодные массы свергли ни
одного правителя. Причём продо-
вольственная ситуация трагична из-
за своей противоречивости. С одной
стороны, голод является причиной
смерти миллионов людей. От голода
и вызванных им болезней ежегодно
погибает в несколько раз больше лю-
дей, чем погибло во время взрывов
атомных бомб над Хиросимой и На-
гасаки в 1945 г., а с другой – масшта-
бы мирового производства продук-
тов питания растут и в целом соот-
ветствуют потребностям населения
земли. Но не все развивающиеся
страны, да и часть населения бога-
тых государств, имеют возможность
позволить закупать это продоволь-
ствие. По различным оценкам, в
мире голодает и недоедает от 0,8 до
1,2 млрд чел.

В числе причин обострения про-
довольственной проблемы можно
назвать:

– финансово-экономический кри-
зис 2008–2010 гг.;

– резкий скачок цен на продо-
вольствие на мировых рынках;

– рост цен на нефть;
– сокращение более чем вдвое по

сравнению с началом 90-х годов
объёма международной финансово-
экономической помощи на развитие
сельскохозяйственного производ-
ства в развивающихся странах, а
также резкое снижение размера
средств, выделяемых этими страна-
ми на поддержку своего сельского
хозяйства;

– сокращение посевных площадей;
– продолжающийся рост народо-

населения в мире;
– увеличение объёма сельхозпро-

дукции на производство биотоплива;
разрушительные последствия для
сельского хозяйства недавних при-
родных катастроф в Таиланде (2011 г.),
по масштабам аналогичных тем, ко-
торые произошли на Гаити (2009 г.)
и в Чили (2010 г.)[7].

По признанию бывшего Генерального ди-
ректора ФАО Ж.Диуфа, продовольственная
проблема давно приобрела глобальный харак-
тер, требуя от мирового сообщества уже
срочных и важных мер, прежде чем она пе-
рерастёт в глубокой комплексный мировой
кризис [8].

Вполне очевидно, что проблема
голода связана с другой глобальной
проблемой – преодоления социально-
экономической отсталости постколо-
ниальных и зависимых государств.
Таким образом, водная и продоволь-
ственная проблемы имеют многоас-
пектный характер, решение которо-

Глобальная продовольственная проблема

C
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го выходит за рамки собственно эко-
логии и сельского хозяйства.

Исследователи отмечают, что при
росте населения, истощении при-
родных ресурсов и росте нагрузки
техносферы повышается вероят-
ность коллапса цивилизации. Хотя
считается, что атомная энергетика
решает проблемы глобального энер-
гетического кризиса, но даже менее
страшные, чем Чернобыль и Фукуси-
ма, аварии на электростанциях и
хранилищах радиоактивных отходов
могут привести к долговременному
экономическому и социальному па-
раличу целые регионы и вызвать
цепную реакцию экологической ка-
тастрофы [9].

Решить проблему мирового дефи-
цита воды и продовольствия можно
за счёт перехода к безопасным ресур-
сосберегающим технологиям. Эколо-
гический подход – это не просто один
из вариантов, а необходимый шаг

для придания импульса экономике
стран и создания дополнительных
рабочих мест. Во всём мире в высо-
котехнологичном секторе возобнов-
ляемой энергии, где уже заняты
2,3 млн чел., имеется больше рабо-
чих мест, чем непосредственно в не-
фтяной и газовой отраслях. В США
сегодня больше рабочих мест в сек-
торе ветроэнергетики, чем во всей
американской угольной промышлен-
ности.

Таким образом, на примере рас-
смотрения проблем дефицита воды и
продовольствия видно, что глобаль-
ные проблемы человечества тесно
связаны между собой – по сути, они
представляют причинно-следствен-
ную систему. Определяющим эле-
ментом этой связки являются чело-
веческая деятельность и междуна-
родные отношения – как их причина,
и как препятствие и инструмент их
разрешения.

лючевой проблемой в системе
глобальных проблем является

проблема непрекращающейся  гонки
вооружений. В последние годы тен-
денция возрастания фактора силы в
международных отношениях оказа-
ла неблагоприятное воздействие на
разоружение, контроль над вооруже-
ниями и нераспространения ОМУ.
Если в биполярный период две сверх-
державы худо-бедно, но договарива-
лись по вопросам разоружения, то в
постбиполяный период гонка воору-
жений захватывает всё больше и
больше государств. Находятся аргу-
менты даже для того, чтобы оправ-
дывать понижение порога примене-
ния ядерного оружия. К обладанию

ядерным и другим оружием стремят-
ся различные террористические
организации.

Например, 95% всего оружия, использу-
емого в военных конфликтах только на Афри-
канском континенте, где существует запре-
дельная нехватка воды и продовольствия, по-
ступает из-за рубежа. Причём именно некон-
тролируемые поставки оружия являются ос-
новным фактором, способствующим рас-
цвету насилия и криминала на континенте в
ущерб решению проблем выживания [10].

Производство вооружений пре-
вратилось в самодостаточный гло-
бальный процесс, который трудно
объяснить только ссылкой на нацио-
нальные интересы, получение сверх-
прибыли или какие-то иные сверхце-

Факторы, препятствующие решению

глобальных проблем

К
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ли. Скорее всего, гонка вооружений
является формой существования,
самомобилизации без какой-то опре-
делённой рациональной цели. Этим
гонка вооружений и представляет
особую опасность для человечества,
поглощая его ресурсы, которые мож-
но было бы направить на решение
именно глобальных проблем.

Как представляется, решение гло-
бальных проблем может принести
позитивный результат только при
условии демилитаризации междуна-
родных отношений и сосредоточе-
нии на целях глобального порядка –
безопасности человечества в самом
широком плане.

Кроме того, на решение продо-
вольственной проблемы оказывают
влияние физико-географические ус-
ловия и размещение населения; раз-
витие мирового транспорта и миро-
вая торговля, в том числе торговля
зерном и пр. Так же необходимо от-
метить давнюю экономическую от-
сталость большинства государств
третьего мира, выражающуюся в
низком уровне развития производи-

тельных сил сельского хозяйства, в
его узкой аграрно-сырьевой специа-
лизации, бедности и малой покупа-
тельной способности основной мас-
сы населения. Слабая материально-
техническая база сельского хозяй-
ства, зависимость от погоды, недо-
статочное применение органических
и минеральных удобрений, отсут-
ствие средств химической защиты
растений, трудности мероприятий
по орошению и мелиорации земель –
всё это порождает и низкую произво-
дительность труда в большинстве
развивающихся стран.

Новое развитие приобретает де-
мографическая проблема. В разных
странах она носит противополож-
ный характер – перенаселение (боль-
шинство развивающихся стран) и
депопуляция развитых стран, сопро-
вождающаяся миграцией населения
из стран Востока в страны Запада,
что ведёт к «перегреванию» социаль-
но-экономических и политических
систем, создавая условия для возник-
новения конфликтов на националь-
ной и расовой почве.

есмотря на то, что в политике и
науке категория «глобальные

проблемы» предшествовала появле-
нию категории «глобализация», осоз-
нание нового качества и нового уров-
ня взаимозависимости глобальных
проблем приходит после распада би-
полярной системы международных
отношений и глобализации. Сейчас
глобальные проблемы понимаются
иначе, чем в 70-е годы, когда о них
заговорили эксперты.

Нетрудно заметить, что глобаль-
ные проблемы угрожают скорее безо-
пасности и благосостоянию непос-

редственно человека, нежели абст-
рактной или мифологизированной
государством так называемой наци-
ональной безопасности, интерпрета-
ция которой в значительной степени
или полностью монополизирована
его властными структурами.

Реагируя на беспомощность госу-
дарств в решении глобальных проб-
лем или на нежелание их решать, в
конце XX в. в качестве альтернативы
традиционной концепции нацио-
нальной безопасности возникло по-
нятие «человеческая безопасность»
(human security). Это отдаёт приори-

Н
Человеческая безопасность и устойчивое развитие
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тет проблеме сохранения непосред-
ственно человека. Указанная антро-
поцентрическая концепция, не под-
вергая сомнению легитимность су-
ществующих суверенных государств,
повышает его ответственность за бе-
зопасность своих граждан, в том чис-
ле каждой отдельной личности. В оп-
ределённой степени это вызов госу-
дарству или тем государств, которые
не справляются со своими функ-
циями.

Осмысление взаимосвязи глоба-
лизации и глобальных проблем и по-
иск ответов на их вызовы представ-
лено также в концепции устойчиво-
го развития [11], появление которой,
а затем и программы ООН по устой-
чивому развитию человечества свя-
зано с попыткой системного ответа

на глобальные вызовы цивилизации.
Суть концепции устойчивого разви-
тия выражается в ориентации чело-
века и человеческих групп на моде-
ли поведения, альтернативные раз-
рушающим формам деятельности.
Концепция устойчивого развития
имеет своею целью гармонизацию
отношений человека со средой оби-
тания. Отмеченное предполагает
трансформацию социальной и поли-
тической культуры, в том числе и в
сфере международных отношений и
мировой политики. Ясно и то, что
устойчивое развитие, как новая при-
оритетная задача мировой полити-
ки, требует от национальных госу-
дарств освоения новых форм и мето-
дов разработки и реализации
внутренней и внешней политики.

дной из важных глобальных
проблем современности стало

обострение проблемы отсталости
развивающихся стран, другими сло-
вами – проблемы «Север – Юг», а в са-
мом общем плане – неравенства «бо-
гатого и бедного миров». Решением
этой проблемы пытались занимать-
ся бреттон-вудские международные
финансовые институты, которые
предлагали свои рецепты по оздоров-
лению экономической и социальной
жизни беднейших стран. При этом
предполагалось, что и развитые стра-
ны в своей политике по отношению
к третьему миру будут придержи-
ваться, рецептов, выработанных на
наднациональном уровне.

В частности, Международный ва-
лютный фонд (МВФ) и Всемирный
банк (ВБ) прилагали усилия по рест-
руктуризации и списанию государ-
ственных долгов беднейших стран.

ВБ в начале 70-х годов провозгласил
стратегию «перераспределения за
счёт роста», предусматривавшую от-
ток капиталов от богатых стран к
бедным, осуществляемый в глобаль-
ном масштабе и под наднациональ-
ным регулированием. Однако реаль-
ная эффективность этих усилий в
решении проблемы отсталости Юга
была небольшой, возможно, в силу
слишком большой сосредоточенно-
сти исключительно на её финансо-
вых аспектах. Финансовая помощь и
льготные кредиты просто разворо-
вывались чиновниками или сгорали
во внутренних и международных во-
оружённых конфликтах.

На этом фоне принципиально важ-
ным моментом в развитии подходов
к названным проблемам стала акти-
визация деятельности Программы
развития ООН (ПРООН) на рубеже
80-х – 90-х годов.

О
Глобальное регулирование
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ПРООН начиная с 1990 г. издаёт специаль-
ные всемирные доклады о человеческом раз-
витии. С 1995 г. публикуются и национальные
доклады России на эту тему.

Общая идеология ПРООН, предус-
матривающая отход от зацикленно-
сти на чисто экономических показа-
телях и введение более широкой ка-
тегории для анализа уровня жизни в
мире – индекса развития человечес-
кого потенциала, внесла новое изме-
рение и в исследование перспектив
глобального управления. Деятель-
ность ПРООН поставила на повестку
дня вопрос о необходимости глобаль-
ного управления «с человеческим ли-
цом», которое было бы принципиаль-
но отлично по своим целям от транс-
национальной сети финансовых
институтов и крупнейших корпора-
ций. Такая модель глобального регу-
лирования должна была ориентиро-
ваться в первую очередь на более
адекватную реализацию человечес-
ких потребностей во всём мире. Эта
противопоставленность и полемика
между двумя подходами в значитель-
ной степени усилилась после мас-
штабного финансового кризиса
1997–1998 гг., когда «традиционные»
рецепты МВФ по разрешению гло-
бальных социально-экономических
проблем были подвергнуты серьёз-
ной критике и встал вопрос об их эф-
фективности.

В этой связи укрепление между-
народных механизмов контроля за
глобальными проблемами стало бы
тем инструментом, с помощью кото-
рого смогло бы развиваться глобаль-
ное сотрудничество и осуществлять-
ся глобальное регулирование [12].
Важным аспектом этого вопроса яв-
ляется сбалансированное распреде-
ление международной ответственно-

сти между странами за решение гло-
бальных проблем.

В частности, проблемой решения всё того
же дефицита воды занимается целый ряд
международных организаций [13],  прежде
всего это ООН. Генеральная Ассамблея про-
возгласила 2005–2015 годы Международным
десятилетием действий «Вода для жизни».

Под эгидой ООН действуют различные
структуры, имеющие отношение к решению
глобальной водной проблемы.

Например, Совет по сотрудничеству в об-
ласти водоснабжения и санитарии (ССОВС),
который был учреждён в 1990 г. резолюцией
Генеральной Ассамблеи ООН в целях сохра-
нения импульса, полученного в результате
проведения в 80-х годах Международного де-
сятилетия снабжения питьевой водой и санита-
рии, и расширения сотрудничества между раз-
вивающимися и развитыми странами.

В 2001 г. ССОВС провёл кампанию WASH
(водоснабжение, санитария и гигиена), кото-
рая явилась результатом глобальных инфор-
мационно-пропагандистских усилий с участи-
ем всех партнёров и сторонников деятельно-
сти Совета.

Ресурсы пресной воды являются одним из
приоритетных направлений работы Програм-
мы Организации Объединённых Наций по ок-
ружающей среде (ЮНЕП).

В рамках своей деятельности, касающей-
ся политики и стратегии в области водных ре-
сурсов, ЮНЕП изучает проблемы неадекват-
ности их объёма, ухудшения их качества и не-
достаточного доступа к ним, а также способ-
ствует более глубокому пониманию взаимо-
связи между вопросами ресурсов пресной
воды, прибрежных районов и морской среды.

Во взаимодействии с другими партнёрами
ООН и недавно созданного Центра ЮНЕП по
сотрудничеству в области водных ресурсов
для окружающей среды ЮНЕП помогает стра-
нам учитывать экологические аспекты в их де-
ятельности по достижению целей в области
развития, сформулированных в Декларации
тысячелетия, и добиваться выполнения связан-
ных с экологией целевых показателей в обла-
сти водоснабжения и санитарии, согласован-
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ных на Всемирной встрече на высшем уровне
по устойчивому развитию и других междуна-
родных форумах, состоявшихся в последнее
время.

В Программе обеспечения устойчивого
развития одно из центральных мест занимают
водные ресурсы.

На страновом уровне ПРООН сосредото-
чивает свои усилия на поддержке мероприя-
тий, направленных на то, чтобы расширить к
2015 г. доступ к питьевой воде и услугам в об-
ласти санитарии и прекратить нерачительную
эксплуатацию водных ресурсов. В течение ис-
текшего десятилетия ПРООН принимала уча-
стие в решении связанных с водными ресур-
сами проблем в 90 странах на основе своих
программ. Будучи одним из учреждений –
исполнителей Глобального экологического
фонда (ГЭФ), она добивается экологически
безопасного использования международных
водных ресурсов, включая озёра и речные
бассейны. В рамках финансируемой ГЭФ Про-
граммы малых субсидий ПРООН уже выделе-
ны субсидии на осуществление свыше 3900
проектов на уровне общин.

ПРООН вместе со своими партнёрами уч-
редила Программу по водным ресурсам и
санитарии (www.wsp.org), Совет по сотруд-
ничеству в области водоснабжения и сани-
тарии (www.wsscc.org) и Глобальное парт-
нёрство в области водоснабжения (www.
gwpforum.org) и занимается наращиванием
потенциала в области комплексного использо-
вания водных ресурсов и предоставления ус-
луг (www.cap-net.org).

Проблема недостатка воды решается и в
отдельных регионах.

Так, в соответствии с декларациями ООН
в Израиле принят проект о вторичном исполь-
зовании воды из кондиционеров. Использовать
воду из кондиционеров для поливки действи-
тельно выгодно:

– во-первых, это экономия столь ценного
в стране ресурса – воды;

– во-вторых, это позволит не поднимать
цены на питьевую воду, закупать которую в
других странах становится всё дороже;

– в-третьих, в условиях недостатка воды,
к которым мы приближаемся, это позволит

сохранить для жителей зелёные насаждения
городов.

Хотя, пожалуй, из стран Ближнего Восто-
ка реально проблему воды решают, помимо
Израиля, только страны Персидского залива.
Хотя названные страны трудно отнести к сла-
бо развитым, их опытом можно воспользо-
ваться.

Всемирный экономический форум в  Да-
восе постоянно обсуждает проблему недо-
статка воды на своих заседаниях.

В частности, одним из его выводов – это
богатый мир должен экономить воду, исполь-
зуемую на промышленные и бытовые нужды,
а также и на развлечения. Например, пора
кончать со снеговыми пушками.

В свою очередь, и развивающиеся страны
должны изменить своё мышление. Проблему
дефицита воды не решить, проводя одну кам-
панию за другой. Предлагалось также создать
посредническую сеть, призванную максими-
зировать ценность проектов за счёт их коор-
динации, стремления удовлетворить потреб-
ности как людей, так и промышленности.

Безусловно, активно занимается вопроса-
ми освоения водных ресурсов Организация по
продовольствию и сельскому хозяйству
(ФАО). Её программа в области водных ре-
сурсов формируется с учётом трёх основных
задач:

– производить больше продовольствия при
меньших затратах водных ресурсов;

– сохранять качество водных ресурсов и
окружающей среды, включая здоровье лю-
дей;

– ликвидировать разрыв между потребле-
нием и производством продовольствия, осо-
бенно в Африке.

Организация придерживается лозунга
«Всё для обеспечения максимальной отдачи
водных ресурсов», делая упор на применение
ирригационных методов для повышения эф-
фективности использования водных ресурсов
и на передачу соответствующей технологии.

ФАО, в частности, осуществляет следую-
щие мероприятия:

– ведение кадастра и оценку водных ре-
сурсов;
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– разработку глобальной информацион-
ной системы по водным ресурсам, базирую-
щуюся на Географической информационной
системе;

– составление программы выработки
стратегии в области водных ресурсов и плани-
рования в отношении речных бассейнов;

– совершенствование технологий водо-
пользования и средств управления;

– составление программы освоения вод-
ных ресурсов и расширение ирригационных
систем;

– разработку проектов по вопросам кон-
троля качества водных ресурсов, их сохране-
ния и воздействия на окружающую среду.

Продовольственной проблемой занимают-
ся многие межгосударственные официальные
и общественные организации и учреждения
ООН, в том числе уже названная ФАО. В ин-
тересах скорейшего искоренения голода и не-
доедания в мире ФАО инициировала проведе-
ние, начиная с 1974 г., 9 всемирных встреч на
высшем уровне и международных конферен-
ций по продовольственной проблематике, ре-
шения которой пока остаются в основном не-
реализованными. К этому делу присоедини-
лись и влиятельные банки: Международный
банк реконструкции и развития (МБРР), реги-
ональные банки развития, специальный фонд
ОПЕК (Организация стран – экспортёров не-
фти), которые финансируют многочисленные
проекты подъёма сельского хозяйства в раз-
вивающихся странах.

Определённую роль в смягчении продо-
вольственного кризиса в развивающихся стра-
нах играет помощь развитых стран. На долю
США приходится свыше 60% такой помощи,
стран – 20%, Канады – 10%, Австралии – 5%.
Продовольственная помощь странам Африки
составляет до 2/5 их общего продовольствен-
ного импорта.

Одним из основных направлений политики
развитых европейских государств и Евросою-
за являлась помощь развитию (ОПР) слабораз-
витым странам Азии и Африки. Она наращи-
валась в течение 60-х – 80-х годов прошлого
века. В конце 80-х годов официальная помощь
составляла 50% всех финансовых средств, по-

ступающих в развивающийся мир. Но в 90-е
годы объём помощи начал снижаться. И это
было вызвано не только финансовыми затруд-
нениями.

Изменения в практике предостав-
ления помощи нашли своё отраже-
ние в признании необходимости
формирования между Севером и
Югом партнёрства на основе взаим-
ных интересов. Реализация подоб-
ной цели накладывала на обе сторо-
ны диалога «Север – Юг» определён-
ные обязательства. С одной стороны,
развивающиеся страны должны
были осуществлять «надлежащее уп-
равление», что предполагало ускоре-
ние перехода к рыночной экономике,
развитие демократии, активизацию
борьбы с коррупцией, а с другой – от
индустриальных держав требова-
лось увеличение финансирования
технологического развития на всех
уровнях, открытие своих рынков для
товаров из стран Азии и Африки, до-
полнительное списание долгов раз-
вивающихся стран и расширение
помощи по различным направлени-
ям и т.д.

Предполагалось, в частности, что средства
по линии ОПР должны стать стимулятором
экономического роста и направляться на вы-
полнение программ структурной перестрой-
ки, разработанных при участии МВФ, нацелен-
ных на увеличение роста экспорта и привле-
чение иностранных частных инвестиций.

Лидером по абсолютному объёму
помощи является ФРГ. Второе и тре-
тье места делят Великобритания и
Франция.

При всех колебаниях по годам в относи-
тельном выражении помощь ведущих держав
региона оказалась ниже, чем у некоторых
малых стран. Норвегия, Швеция, Дания, Ни-
дерланды и Люксембург выделили на ОПР
0,7% ВВП и более, тогда как Великобритания –
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0,31%, ФРГ – 0,27%. Официальная помощь
развитию Франции (0,33%) соответствует
среднему уровню ЕС.

Французская официальная помощь разви-
тию осуществляется на двусторонней (в рам-
ках межправительственных договорённостей
и соглашений) и на многосторонней основе (по
линии международных организаций – Всемир-
ного банка, МВФ, региональных банков ре-
конструкции и развития и других международ-
ных кредитных организаций). Это также ре-
гиональная многосторонняя помощь через
различные структуры ЕС.

В 2001 г. Франция занимала 5-е место в мире
по общему объёму помощи развивающимся
странам, 8-е место в мире по доле ОПР в ВВП и
8-е – по величине помощи на душу населения.

Одним из регионов, куда направляется
помощь Европы, является Африка – в силу
давней исторической традиции и афро-евро-
пейских соглашений об ассоциации.

Но последние международные
трансформации и потрясения в мире
заставили европейские государства
задуматься о роли Европы в новой
расстановке сил и необходимости

противостоять специфическим вы-
зовам и угрозам, исходящим глав-
ным образом из её нестабильного
южного соседства.

Всем европейским странам при-
ходится учитывать, что Африка раз-
вивает сотрудничество и с неевро-
пейскими странами, например с
США [14] и Китаем [15], которые в на-
стоящее время активно внедряются
в регион. Это ставит перед европей-
цами задачу своевременной пере-
стройки её африканской политики
помощи и сотрудничества в направ-
лении, максимально отвечающем её
интересам. В противном случае су-
ществует опасность потерять влия-
ние в бывших колониях не только Ис-
пании, Италии и Португалии, но и
Франции. И дело не в разворачиваю-
щейся конкурентной борьбе, а в том,
что в этой борьбе решение всё таких
же проблем дефицита воды и продук-
тов питания, лекарств и т.д. отодви-
гается на периферию политики.

В целом же речь идёт о том, что на повестку дня мировой политики встаёт
вопрос об изменении существующего миропорядка. Современный кризис
диктует комплексную перестройку устаревшей и неэффективной системы
международного управления.

Основной акцент, как представляется, следует сделать на формировании
новой культуры взаимодействия всех участников управленческого процесса
как условия устойчивого развития человечества и решения глобальных проб-
лем. Так как возникающие в процессе эволюции кризисные состояния и гло-
бальные опасности – это результат деятельности человека, то только его со-
знательная деятельность сможет предотвратить катастрофу человеческой
цивилизации. Но прежде всего следует избавиться от милитаристского мыш-
ления и осуществить демилитаризацию международных отношений.
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Cобытия на Украине, вольным или невольным импульсом которых стал
отказ бывшего президента В.Ф.Януковича подписать Соглашение об ассо-
циации с Европейским союзом, требуют введения проблемы ассоциирован-
ных отношений в более широкий исторический и политико-управленческий
контекст.

Многообразие форм взаимоотношений государств как акторов мировой
политики является результатом длительного процесса встраивания их свя-
зей в определённые рамки, которые каждому из субъектов, сотрудничающих
в таких рамках, давали бы необходимое: свободу поведения на рынках, про-
странство для перемещения рабочей силы, защиту территории и т.д.
Cовершенно очевидно, что отсчёт времени поиска приемлемых для сторон
форматов подобных отношений следует вести практически с момента появ-
ления ранних государств и первых юридически закреплённых актов об их
совместном существовании на определённом пространстве, которое являет-
ся зоной общего интереса.

бразование мощных государств
Средиземноморья внесло в та-

кой поиск элемент не только упоря-
доченности, ибо уже понятно было,
что импульс силы власти может ис-

ходить только из центра, но это дало
и возможность перенести формы и
принципы отношений между людь-
ми на отношения между территори-
ями.

Ассоциированные
отношения государств

и новая региональная клиентела

О
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Так, понятие «клиентела» (лат.
clientеla), означающее форму соци-
альной зависимости в Древнем Риме,
построенной на взаимных правовых,
социальных и экономических обяза-
тельствах между плебеями и патри-
циями, становится юридической ка-
тегорией в отношениях между Римс-
кой республикой и зависимыми и
союзными государствами. С этим
приходит понимание того, что кли-
ентские обязательства передаются
по наследству: не только клиенты
поддерживают своего патрона на
выборах и служат на войне под его
началом, но и патрон обязан их за-
щищать, выкупать членов их семей,
попавших в зависимость, поддержи-
вать минимальные жизненные по-
требности.

Если на пространстве Апеннин
Италийская федерация могла суще-
ствовать как система разноранговых
союзников и подданных во главе с
Римским полисом, то при расшире-
нии римских владений за пределы
полуострова римляне столкнулись с
серьёзными проблемами.

Например, превращение Сици-
лии в римскую провинцию наглядно
продемонстрировало преимущества
именно провинциальной системы
управления:

– налоги и дешёвый хлеб поступа-
ли в государственную казну;

– контроль над территорией и на-
селением стал постоянным и более
надёжным;

– материальную пользу стал полу-
чать больший круг нобилей; прокон-
сулы и пропреторы в качестве наме-
стников обогащались, обирая про-
винциалов;

– в перспективе появилась воз-
можность «привязать» новые земли к

Риму политически, экономически,
культурно;

– поглощение соседей и непосред-
ственное их включение в состав сво-
его государства – это признак более
развитой агрессии [1].

Pax Pomana, провозглашённый
Августом, предполагал вовлечение
представителей провинциальной
аристократии в более широкое учас-
тие в управлении государством. Се-
нат постепенно стал пополняться
выходцами из провинций. Росло эко-
номическое значение и финансовое
благополучие торговой верхушки ок-
раин. Но в то же время перегрины (от
лат. peregrinus – иностранец, чуже-
земец), т.е. лично свободные, но не
имеющие римского гражданства
лица, в основном обитатели покорён-
ных Римом областей, не имели граж-
данских прав. И лишь после приня-
тия в 212 г. эдикта Каракаллы о да-
ровании гражданских прав всему
свободному населению империи
римляне и потомки покорённых ими
народов стали юридически равны-
ми. Однако здесь следует видеть ещё
один процесс – романизацию про-
винций.

Таким образом, переход к провин-
циальной системе управления, унич-
тожив замкнутые этнические анкла-
вы государств-клиентов, привёл к
ассимиляции покорённых народов.
Римский опыт инкорпорации завоё-
ванных земель в единый государ-
ственный механизм можно считать
первой попыткой создания регио-
нальной интеграционной модели уп-
равления.

тот античный опыт не был за-
быт и его отголоски можно было

обнаружить и в имперской политике

-

Э
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средневековых государств, и в стро-
ительстве империй Нового времени.
Подобные территориально-управ-
ленческие отношения наблюдались
и в истории Российской империи.
Например, Польша и Финляндия, а
также государственные образования
в Бухаре и Самарканде входили в её
состав, но при этом проводили дос-
таточно самостоятельную внутрен-
нюю политику [2]. Они даже имели
право входить в контакт с государ-
ствами, граничащими с ними, но с
другими странами связь осуществ-
лялась только через Санкт-Петер-
бург.

Были аналогии с клиентельной
моделью управления и в колониаль-
ном строительстве. Но в отличие от
Древнего Рима такие действия
нельзя было оценивать как эффек-
тивные, ибо они не имели в резуль-
тате ассимиляции населения завоё-
ванных территорий с населением
метрополии, более того, такая про-
грамма ассимиляции даже не пре-
дусматривалась или ограничивалась
рамками правящего класса. Поэтому
можно говорить о том, что до процес-
са деколонизации проблема взаимо-
действия неравных по силе и мощи
государств решалась внутренними
соглашениями сначала метрополий
и колоний, а затем бывших метропо-
лий и бывших колоний.

В контексте таких взаимодей-
ствий ассоциированные отношения
явились промежуточной формой
полностью независимого суверенно-
го государства.

В частности, Гранада с 1967 г. была ассо-
циированным с Великобританией государ-
ством, а в феврале 1974 г. обрела независи-
мость и вошла в Содружество (до 1947 г. Бри-
танское Содружество наций).

Антигуа и Барбуда также с 1967 г. было
ассоциированным с Великобританией госу-
дарством, а в 1981 г. оно получило независи-
мость и сегодня входит в Содружество.

Этим был обозначен вектор изме-
нения понятия и правового наполне-
ния суверенитета в сторону добро-
вольной передачи государствами ча-
сти своих полномочий другим госу-
дарствам или вообще надгосудар-
ственным структурам.

Когда в таком объединении сохра-
няется не только автономия меньше-
го государства во внутренних делах,
но его собственная династия прави-
телей, то оно имеет черты протекто-
рата.

В качестве примера – это отношения Ин-
дии и Сиккима. В 1947 г. при предоставлении
Индии независимости в Сиккиме был проведён
референдум, на котором предложение о
вхождении территории в состав Индии было
отвергнуто.

Тогда премьер-министр Индии Джавахар-
лал Неру подписал соглашение о протектора-
те Индии над Сиккимом. Кроме того, до
1955 г. Сикким являлся абсолютной монархи-
ей, но затем был учреждён Государственный
совет для формирования конституционного
правительства. B 1975 г. премьер-министр
Кази Лхендуп Дорджи Кхангсарпа, находив-
шийся в оппозиции королю (чогьялу), обратил-
ся к парламенту Индии с просьбой о преобра-
зовании Сиккима в штат Индии. Индийские вой-
ска оккупировали Сикким, заняли столицу Ган-
гток и разоружили дворцовую охрану. Поз-
же был проведён референдум, на котором
97,5% проголосовавших при почти 60%-ной
явке избирателей высказались за присоедине-
ние к Индии [3]. В 1975 г. Сикким официально
вошёл в состав Индии.

появлением Организации Объ-
единённых Наций стало воз-

можным рассматривать эту универ-
сальную организацию как «зонтик»
для выстраивания нового типа отно-

C
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шений – ассоциированных. Несмот-
ря на то что внешне инициатива ис-
ходила «снизу», она не менее устраи-
вала государство, готовое выступить
в роли патрона.

В 1965 г. Конгресс Микронезии, бывших
японских владений, ставших подопечной тер-
риторией ООН под управлением США, вмес-
те с некоторыми другими подопечными тер-
риториями ООН, в частности Маршалловыми
островами и Палау, направил в конгресс США
ходатайство о выработке возможных форм
межгосударственных взаимоотношений.

В 1969 г. появились рекомендации суве-
ренному народу Микронезии образовать соб-
ственное государство и при желании вступить
в свободные ассоциированные отношения с
другим государством – Соединёнными Шта-
тами Америки.

В этой связи представляется целесооб-
разным напомнить о том, что не всегда Ос-
новной закон государства может дать ответ
на то, как следует себя вести в подобных слу-
чаях. Например, в Конституции США нет упо-
минания об ассоциированных отношениях,
поскольку на момент её принятия (сентябрь
1787 г.) они не были ни фактом межгосудар-
ственных взаимодействий (за исключением
Испании, Франции и Андорры), ни предме-
том размышлений специалистов в области
международного права.

Поскольку на переговорах представители
островных территорий сразу отвергли пред-
ложение США о преобразовании их в зависи-
мые территории, то был выбран вариант сво-
бодной ассоциации. Только в 1978 г. в резуль-
тате переговоров четыре территории (Яп,
Трук, Понапе и Коррае) приняли решение об-
разовать единое государство – Федеративные
Штаты Микронезии (ФШМ).

Маршалловы острова обрели суверенитет
и преобразовались в Республику Маршалло-
вы острова; Палау – в Республику Палау.

Пакты об их свободной ассоциа-
ции вступили в силу в 1986 г.

Что даёт этим государствам сво-
бодная ассоциация с США?

Во-первых, они являются суверен-
ными государствами, входящими в
ООН.

Во-вторых, обладают полной сво-
бодой проведения внутренней поли-
тики, но ограниченной свободой в
установлении внешней политики,
что, правда, объясняется ещё и от-
сутствием технических и материаль-
ных возможностей вести самостоя-
тельно полноценную внешнюю поли-
тику.

Таким образом, изначально эта
форма государственного объедине-
ния, которую иногда рассматривают
как одну из форм конфедерации,
была нацелена на спасение и сохра-
нение государственности и самобыт-
ности малочисленных народов.

Сейчас ассоциированное государ-
ство представляет собой форму кон-
федерации неравнозначных госу-
дарств, объединившихся на двусто-
ронней основе. При таком объедине-
нии свободно присоединившееся го-
сударство формально сохраняет свой
суверенитет и независимость, но до-
веряет существенную долю своих
властных полномочий большему го-
сударству – государству-патрону.
Речь, как правило, идёт о внешней
политике, связи, транспорте, воору-
жённых силах.

Старейшими ассоциированными отноше-
ниями можно считать отношения Андорры с
Францией и Испанией, длящиеся с 1278 г., ког-
да было достигнуто соглашение между гра-
фом де Фуа и испанским епископом Урхельс-
ким об установлении двойного суверенитета
Андорры.

Франция и Монако установили такое взаи-
модействие в 1814 г., а Швейцария и Лихтен-
штейн – в 1923 г.

В 1929 г. были подписаны Латеранские со-
глашения между итальянским государством и
Святым престолом, которые стали основой
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правового урегулирования взаимных претен-
зий сторон и разрешения «Римского вопроса»,
существовавшего с 1870 г.

Можно указать и такие свободные ассо-
циации, существующие сегодня в мире, как:

– Нидерландов с Арубой (1986 г.), Кюра-
сао и Синт-Мартеном (2010 г.);

– Новой Зеландии с островами Кука
(1965 г.) и Ниуэ (1974 г.);

– Соединённых Штатов Америки с Пуэр-
то-Рико (1952 г.), Северными Марианскими
островами (1986 г.), ФШМ (1986 г.), Маршал-
ловыми островами (1986 г.), Палау (1994 г.);

– Франции с Новой Каледонией (1998 г.).
При этом Ватикан, Монако, Андорра, Лих-

тенштейн, ФШМ, Маршалловы острова, Па-
лау являются независимыми субъектами меж-
дународного права.

Также надо понимать, что свобода выбо-
ра не исключена из процесса принятия реше-
ний об ассоциации, поэтому, согласно итогам
референдумов 2006 г. и 2007 г., Токелау так
и не стало ассоциированным с Новой Зелан-
дией государством.

азновидности отношений ассо-
циации расширяются. И отно-

сительно недавно они были пополне-
ны Косово, которое не имеет какого-
либо одного сильного государства-
партнёра. Его функции для Косово
выполняют Евросоюз и НАТО. ЕС вы-
деляет Косово финансовую помощь,
позволяет использовать евро в каче-
стве платёжного средства, а Северо-
атлантический альянс обеспечивает
оборону. Правда, и здесь есть несоот-
ветствие. Косово –  это уникальный
случай ассоциации: военную базу в
Крае содержат США, а платит за неё
Европейский союз. При этом Косово
не является членом ООН, относится
к числу беднейших стран мира, су-
ществует благодаря международной
помощи, а также является террито-
рией, по которой пролегает наркот-
рафик.

С точки зрения теории междуна-
родных отношений государством ас-
социации для Косово должна была
бы стать Албания. Однако, будучи
одним из беднейших государств Ев-
ропы, она не может себе этого позво-
лить экономически, и кроме того, со-
храняется след конфликта, связан-
ного с трагическим распадом Юго-
славии, в которой Косово было авто-
номным краем в составе Сербии.

Ассоциированные отношения мо-
гут строиться не только между госу-
дарствами, но и между отдельным
государством и союзом государств.
Эта возможность предусмотрена Ев-
ропейским союзом, причём даже и
для государств, расположенных вне
Европы. Предусмотрена она и Уста-
вом Содружества Независимых Госу-
дарств 1993 г.

Цели сотрудничества касаются
развития политических, торговых,
социальных, культурных связей и
вопросов безопасности. Если в СНГ
такой механизм предусмотрен, но не
запущен, то ЕС использует его весь-
ма активно. Правовая база для этого
заложена в Римском договоре
(ст. 217.), подписанном в 1957 г. ФРГ,
Францией, Италией, Бельгией, Ни-
дерландами и Люксембургом о лик-
видации всех преград на пути сво-
бодного передвижения людей, това-
ров, услуг и капитала.

Тогда, в 1957 г., предоставление Соглаше-
ния об ассоциации было включено в Римский
договор в качестве средства обеспечения буду-
щего сотрудничества ЕЭС с Великобританией.

В 60-е годы первыми государствами, за-
ключившими Соглашения об ассоциации с
Европейским сообществом, стали Греция и
Турция.

Тогда же Соглашения об ассоциации были
заключены ЕЭС с такими странами Средизем-
номорья, как Кипр и Мальта.

Р
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Содержание и текст соглашений
были чрезвычайно близки, что дава-
ло основания называть Соглашение
об ассоциации своего рода типовым
соглашением. Вместе с тем каждое
соглашение уникально, потому что
закрепляет конкретные вопросы ас-
социации с учётом специфики дву-
сторонних отношений конкретной
страны с ЕС, имеющихся приорите-
тов и сфер взаимных интересов. Для
ЕС важно, и в Соглашениях об ассо-
циации это закреплено, чтобы ассо-
циированное государство принима-
ло на себя обязательство проведения
политических, экономических, тор-
говых или судебных реформ. В обмен
на это оно может получить беспош-
линный доступ к некоторым или ко
всем рынкам ЕС, в том числе рынку
сельскохозяйственных продуктов и
т.д., финансовую или техническую
помощь. Соглашение об ассоциации
может включать в себя соглашение о
свободной торговле между ЕС и тре-
тьей страной.

Европейский союз к настоящему времени
имеет соглашения с Албанией, Алжиром, Ан-
доррой, Боснией и Герцеговиной, Грузией,
Египтом, Израилем, Иорданией, Исландией,
Канадой, Ливаном, Лихтенштейном, Респуб-
ликой Македония, Марокко, Молдавией, Мек-
сикой, Норвегией, Палестинской автономией,
Сан-Марино, Сербией, Тунисом, Турцией,
Украиной, Фарерскими островами, Черного-
рией, Чили, Швейцарией, Южной Кореей и
ЮАР.

С учётом того что на стадии пере-
говоров находятся соглашения не
только с отдельными государствами
(Эквадор, Перу, Саудовская Аравия,
Сирия), но и с региональными орга-
низацими, такими как ССАГПЗ*,

Меркосур, Центральноамерикан-
ский общий рынок, то это надо рас-
ценивать как переход к новому эта-
пу международного взаимодействия,
когда его субъектами выступают не
суверенные государства, а регио-
нальные интеграционные струк-
туры.

Это ещё больше заостряет пробле-
му управления и роли управленчес-
кого класса. Если Евросоюз при зак-
лючении такого соглашения на всех
уровнях управления сохраняет свои
демократические традиции и инсти-
туты, что отражено даже в необходи-
мости ратифицировать Ссоглашение
об ассоциации всеми государствами –
членами ЕС, то в стране, ассоцииро-
ванной с ЕС, для её соответствия но-
вым требованиям должны трансфор-
мироваться эти институты.

Такой период можно считать вре-
менем функционирования гибрид-
ных режимов. Однако до настояще-
го времени нет единого понимания
специфики поведения общества и
власти в процессе перехода. Можно
отметить концепцию «делегативной
демократии», предложенную арген-
тинским политологом Гильермо
О’Доннеллом [4]. Не перечисляя все
её характеристики, следует подчер-
кнуть, что ей присущи такие черты,
как низкий уровень институциона-
лизации власти, радикальный ха-
рактер политики, проводимой обще-
национальным лидером, и отсут-
ствие механизмов согласования
интересов. То есть именно то, что
часто является крайне необходимым
государствам с переходной экономи-
кой для того, чтобы соответствовать

* ССАГПЗ – Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива.
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требованиям, содержащимся в Со-
глашениях об ассоциации с ЕС. И в
то же время «делегативная демокра-
тия» как промежуточный тип поли-
тического режима может давать ход
развитию институтов представи-
тельной демократии, хотя и нельзя
списывать со счетов возможность
отката к авторитаризму.

И тот, и другой варианты во многом
зависят от поведения той части управ-
ляющего класса, которая позициони-
рует себя как политическая клиенте-
ла Евросоюза, т.е. выступает как спе-
цифическая форма сети вертикаль-
ного типа, в рамках которой позиции
привилегированных акторов-патро-
нов занимают официальные властные
институты ЕС и их руководители, а не
национальные политические институ-
ты и их руководители.

С учётом того что новый тип управ-
ления формируется на основании по-
требностей внешнего и более сильно-
го актора, можно выделить несколько
типов клиентских отношений [5].

Первым из них является тип, ос-
нованный на интеграции нацио-
нальной элиты по принципу полити-
ко-идеологической преданности ли-
деру или лидерам институтов инте-
грации при отсутствии собственно-
го однозначного лидера и общест-
венного согласия.

Второй тип клиентских отноше-
ний основывается на соединении
элитных групп различной политико-
идеологической ориентации и соци-
ального происхождения, ради нацио-
нального согласия консолидирую-
щихся вокруг патрона, способного
быть арбитром во внутригосудар-
ственном споре.

Третий тип клиентских отноше-
ний, возникающих между ассоции-

рованным государством и государ-
ством-патроном, допускает сохране-
ние в системе управления государ-
ством прежнего лидера, но при его
политико-идеологическом согласии с
курсом патрона и допуске существо-
вания неприкрытой клиентелы, вся-
чески подчеркивающей необходи-
мость следовать опыту патрона.

Наличие клиентелы нельзя оце-
нивать однозначно негативно.

В какой-то части политических
решений её поведение способствует
обеспечению условий самосохране-
ния нации, предотвращению воз-
можности интенсификации потреб-
ления ресурсов. Однако притом что
взаимодействие с патроном постро-
ено на основе субординации, а порой
подчинении нижестоящего произво-
лу вышестоящего, главным ориенти-
ром деятельности клиентелы в слу-
чае ускоренной региональной интег-
рации при отсутствии бесспорного
национального лидера становится
принятие зарубежных образцов ли-
дерства.

К негативным последствиям по-
ведения представителей клиентелы
следует причислить также не свобо-
ду, а ограниченность потоков инфор-
мации, вплоть до прямого диктата её
содержания и направленности.
Нельзя не отметить также того, что
основным принципом распределе-
ния ресурсов от патрона к клиенту
являются результаты демонстрации
преданности и заслуг последнего пе-
ред лидером, а главной личностной
чертой членов клиентелы – угодниче-
ство. В итоге вместо укрепления си-
стемы интеграционных отношений
рождается новая системная тенден-
ция – рост энтропии [6].



4710/2014 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

Все эти положительные и нега-
тивные результаты для создания мо-
дели эффективного государства ум-
ножаются при участии в ассоцииро-
ванных отношениях региональных
интеграционных объединений.

Предотвратить негативные сце-
нарии может расширение форм ас-
социированных отношений, кото-
рые помимо взаимосвязей крупных и
маленьких государств должны вклю-
чать ассоциированные отношения

по конкретным вопросам: финансам,
торговле, борьбе с преступностью
и пр.

Обязательно должна соблюдаться
свобода ассоциации с несколькими
государствами, но при условии нена-
несения вреда партнёрам по другим
вопросам сотрудничества и направ-
лениям деятельности. Этим, кстати,
резко сужается поле для возможных
злоупотреблений, в том числе пред-
ставителями клиентелы.
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Сегодня можно выделить две основные тенденции духовного развития
человечества: с одной стороны – это традиционные культуры, часть из кото-
рых, как например ислам, отличается значительной пассионарностью, с дру-
гой – западные общества воинствующего либертарианства. Промежуточное
положение занимают страны, стремящиеся к западному образу жизни, за-
падным моделям потребления, но культурно сохраняющие значительную
долю традиционности мышления и оценок.

Радикальный ислам с идеалом всемирного халифата – одна крайность,
вторая крайность – доведённое до абсурда понимание прав личности как наи-
более важной ценности, отталкиваясь от которой должно развиваться обще-
ство в целом. При этом личность воспринимается как абсолют без оглядки на
то, как подобная сакрализация индивида влияет на общество в целом.

Альтернативные пути развития мира, предлагаемые религиозными фун-
даменталистами, при последовательном применении на практике приведут
к новому Средневековью, а следование либертарианским моделям Запада – к
деградации общества. Причём деградации не только моральной, но и мате-
риальной. Культ потребления и потворства физиологическим потребностям
во всех формах ослабляет общество как морально, так и материально. По-
требительское отношение к жизни приводит не только к снижению рождае-
мости, но и к ослаблению социальных связей, распаду семьи как ячейки об-
щества.

Нужна ли обществу
идеология?
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С точки зрения экономического осмысления социальной реальности – это
закономерный процесс [1]. Люди постиндустриальной информационной эпо-
хи становятся эгоистами, общаются в социальных сетях, не хотят идти на
компромиссы, а поэтому предпочитают одиночество, жизнь без детей. В э-
тих условиях личный комфорт и личная свобода становятся самостоятель-
ными ценностями. Однако на практике подобное мировоззрение чревато
стратегическим крахом, деградацией общества в целом. В случае высокораз-
витых стран богатство и высокий уровень экономического развития оказы-
ваются началом внутреннего разложения.

Когда индивидуальные устремления перестают соотноситься с благом все-
го общества, можно говорить о нравственном кризисе и близком упадке та-
кого общества. Сосредоточиваясь на индивидуализме, оно утрачивает  чув-
ство сопричастности, объединяющие его ценности, т.е. теряет базовые ха-
рактеристики собственной идентичности, перестаёт быть морально единым,
а значит, становится более уязвимым перед идеологическими, информаци-
онными, демографическими, культурными, военными угрозами извне.

на патриотизм, который невозможен
без знания страны, её истории, куль-
туры. Патриотизм не возникает сам
собой, а основывается на общих цен-
ностях, которые люди готовы защи-
щать. Если общих ценностей нет или
они размыты, то исчезает и патрио-
тизм. Именно поэтому для выжива-
ния общества, для его гармоничного
развития необходимо постоянное
поддержание общей ценностной
базы общества. Если её нет, такую
базу необходимо создавать. Причём
это постоянный и неравномерный
процесс. Создание полноценного на-
ционального государства (в граждан-
ско-правовом смысле) не может быть
достигнуто раз и навсегда. Ценности
меняются и размываются, поэтому
не может быть выработано един-
ственной «вечной» идеологии. Одна-
ко не проводить идеологическую ра-
боту, не заниматься патриотическим
воспитанием, поддержанием и со-
зданием общих ценностей губитель-
но для общества и государства, так

ля нормального функциониро-
вания государства люди долж-

ны ощущать сопричастность к его
судьбе, чувствовать, что государство
является их государством, а не от-
дельной, не имеющей отношения к
народным массам чиновничьей над-
стройкой, особой кастой. Обеспече-
ние этого чувства сопричастности и
общности является основной зада-
чей идеологии. Идеология при этом
необязательно должна носить фор-
мы жёстких доктрин, быть всепрони-
кающей или авторитарной, она мо-
жет не походить на идеологии наци-
онал-социалистической Германии,
фашистской Италии, СССР или тео-
логических режимов прошлого и на-
стоящего. Важно, чтобы в обществе
сохранялись общие ценности и оцен-
ки знаковых для истории данного
общества исторических событий,
общие символы.

Строительство и поддержание
национальной общности в граждан-
ско-правовом понимании опирается

Д
Обществу нужна идеология
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как лишает его смысла существова-
ния и понимания своего особого ис-
торического пути и места в мире.

Общество, лишённое общих цен-
ностей, чувства сопричастности к
своей стране и государству, лишён-
ное идеологической базы, подверга-
ется опасности оказаться беззащит-
ным перед вызовами групп, обществ,
государств, идеологий, обладающих
указанными качествами – общими
ценностями, чувством сопричастно-
сти, патриотизмом. Идеологически
экспансивные государства и обще-
ства начинают пропагандировать
свои ценности, транслировать их на
других. В случае если объекты тако-
го идеологического воздействия цен-
ностно уязвимы, им нечего противо-
поставить информационному давле-
нию извне, они оказываются внут-
ренне уязвимыми, не могут противо-
поставить выдвигаемым оппонента-
ми тезисам свои антитезисы, проти-
вопоставить навязываемым ценно-
стям свои ценности.

Если ответом на агрессивно про-
пагандируемые ценности служит
молчание, то это подстёгивает к уве-
личению пропагандистского воздей-
ствия и усиливает разложение мо-
рального, ценностного, духовного
стержня общества – объекта инфор-
мационного воздействия. Если же
общество, напротив, находит ответ и
чётко заявляет о своей позиции, воз-
действовать на него становится зна-
чительно сложнее.

Ярким примером столкновения
идеологий и ценностей может слу-
жить сложившееся в 30-е годы про-
тивопоставление ценностей демо-
кратических стран и фашистских ре-
жимов. Указанные политические и
идейные течения придерживались

противоположных ценностных уста-
новок и агрессивно отстаивали их,
постоянно заявляли об их самодовле-
ющей и непреходящей значимости.
Противостояние либерально-демок-
ратических и фашистских режимов
привело к положению идеологичес-
кого клинча. В этой ситуации аргу-
менты сторон блокируют, нейтрали-
зуют друг друга. Общество заявляет
о том, что развивается в рамках соб-
ственной системы ценностей, соб-
ственной цивилизации, собственных
исторических закономерностей и не
желает быть объектом чужой ценно-
стной экспансии, имеет альтерна-
тивные ответы на вопросы собствен-
ного существования и развития.

Идеологии, принятые за абсолют,
как высшая и единственная самосто-
ятельная ценность, в долгосрочной
перспективе показали свою неэффек-
тивность. Тем не менее на определён-
ных этапах исторического развития
разных государств и обществ такие
идеологии демонстрировали колос-
сальные успехи. Проблема заключа-
лась в том, что принятые раз и навсег-
да догмы постепенно переставали
быть адекватными в меняющихся об-
стоятельствах, переставали содей-
ствовать развитию. Учитывая эту осо-
бенность, актуальность приобретает
выявление закономерностей форми-
рования саморазвивающихся мягких
общественных идеологических конст-
рукций, когда само общество выдвига-
ет ценностный фундамент своего су-
ществования, постоянно обновляя его.
В современных условиях государство
должно содействовать обществу в этом
процессе. Выявлять общие тенденции
общественного развития, определять
угрозы национальной информацион-
ной безопасности и предотвращать их,
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способствуя укреплению чувства на-
циональной идентичности, развитию
культуры, исторических и иных зна-
ний общества о своём государстве и
стране. Без проведения такой инфор-
мационной работы общество обрече-
но на медленное, но неизбежное спол-
зание к дезинтеграции.

Важным аспектом обеспечения
информационной безопасности яв-
ляется возникновение, по сути, анар-
хических либерально-демократичес-
ких тенденций, когда демократичес-
кая государственная политика
приводит к исключительному утвер-
ждению личности вопреки всему ис-
торическому прошлому общества,
всем его исконным ценностям, а
сами эти ценности отмирают.

Данное явление проявляется в
сексуальной революции стран Запа-
да, итогом которой стало уравнива-
ние в правах людей нетрадиционной
сексуальной ориентации. Это явле-
ние – закономерное развитие ради-
кальных либеральных идей о свобо-
де личности, логичное следование
либеральным идеологическим уста-
новкам. Это пример того, как идео-
логия, доведённая до логического
конца, становится разрушительной
для общества. Когда права индиви-
да становятся выше прав группы,
общество в значительной мере утра-
чивает стратегическую государст-
венную выживаемость.

Такие «общие ценности», как сво-
бода личности во всех её проявлени-
ях, которые не сплачивают, а разде-
ляют, приводят к духовной дезинтег-
рации. В обществе становится мень-
ше патриотизма, меньше чувства
сопричастности. Общество стано-
вится собранием одиночек. С точки
зрения внешней политики, государ-

ственного и национального самосо-
хранения такое общество само себя
стратегически ослабляет. Одним из
следствий становится падение рож-
даемости. Этот процесс увеличения
разъединения оказался характерной
чертой развитых стран. Можно было
бы считать его необратимым, зако-
номерным и не уделять ему внима-
ние, если бы в мире отсутствовали
традиционные и агрессивные аль-
тернативы. Новое глобальное пересе-
ление народов, которое медленно, но
верно захлёстывает экономически
развитые, но демографически и цен-
ностно ослабленные страны, приво-
дит к столкновению традиционных
культур с обществами Постмодерна.

Без свободы общества, без само-
определения группы невозможно от-
стаивать свободу личности, если
жизненные силы утрачивает обще-
ство в целом, то не удастся сохранить
и права личности. В исторической
ретроспективе национальное госу-
дарство выступало самостоятельной
ценностью как венец самоопределе-
ния народов. Люди старались сохра-
нить свою страну, традиции и куль-
туру. В условиях Постмодерна стало
нормой отстаивать «абсолютные»,
оторванные от реальности гипер-
трофированные и абстрактные «пра-
ва личности» без оглядки на государ-
ство. Чувство сопричастности раз-
мывается, наступает эпоха цен-
ностного кризиса. Западные страны
сталкиваются с сильными традици-
онными идеологиями иммигрантов
из экономически менее развитых и
ментально традиционных стран
Азии, Африки, исламского мира. Ука-
занная тенденция – стратегический
тупик для Западной Европы, которая
в результате кризиса либеральной
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идеологии в долгосрочной перспек-
тиве приведёт к утрате собственного
культурного, цивилизационного, на-
ционального лица.

Дезинтегрированные либераль-
ные общества не могут устоять перед
напором традиционной идентично-
сти, представителей технически ме-
нее зрелых обществ. Для развитых
стран проблема заключается в том,
что носителями традиционных цен-
ностей сегодня являются по большей
части представители других, неза-
падных народов, религий, цивилиза-
ций, культур.

В условиях демографического
дисбаланса и иммиграционных проб-
лем, связанных с культурными раз-
личиями, вопросы патриотического
воспитания, национальной идентич-
ности, информационной безопасно-
сти государства и его идеологической
работы становятся чрезвычайно
важными факторами сохранения со-
циальной стабильности и развития
государства.

История знает много примеров
краха идеологий, но если рассмотреть

вопрос глубже, то окажется, что мно-
гие примеры краха государств и ци-
вилизаций, окончание целых эпох
было связано с изживанием идеоло-
гии, утратой ценностей. Одним из
таких примеров является Римская
империя – сложнейший политичес-
кий организм, который на определён-
ном этапе своего развития оказался
ценностно опустошён и отступил пе-
ред моральной силой новой идеоло-
гии – христианства. Отсутствие мо-
ральной стойкости приводит к мате-
риальному краху, и напротив, мо-
ральная сила способна приводить к
осязаемому материальному успеху.

Сложно противостоять чужим
ценностям, не имея и не отстаивая
своих. Без картины мира, альтерна-
тивной, навязываемой извне, отсто-
ять национальную независимость
невозможно. Именно поэтому обще-
ству нужна система ценностей и иде-
ология. Особенно важную роль по-
нятное целеполагание играет во
внешней политике в качестве проти-
вовеса навязываемым извне прави-
лам игры и критериям оценок.

XXI в. государство, правящая и
интеллектуальная элита не обя-

заны навязывать идеологию, но дол-
жны всеми средствами способство-
вать развитию национального досто-
инства, сохранению самобытных
ценностей. С точки зрения историка,
эти ценности могут не быть действи-
тельно исконно народными, они мо-
гут основываться на сложном синте-
зе местного и заимствованного у дру-
гих, но в любом случае восприни-
маться эти ценности должны как са-
мобытные, исконные, защита их

должна исходить из национальных
интересов, а не ориентироваться на
внешние модели.

После распада СССР Россия очень
долго старалась найти своё место в
мире, обрести себя, найти смысл сво-
его существования. Снова вопрос о
пути развития стал основным вопро-
сом русской истории. Неудачи совет-
ского глобального идеологического
проекта привели к тому, что россий-
ское общество 90-х годов оказалось
дезориентированным. Советские
ценности оказались отвергнуты,

В

Пришло понимание

мнимости «универсальных западных ценностей»
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традиционные ценности историчес-
кой России приходилось осваивать
заново, а действительность ставила
перед страной новые вопросы в
мире, как тогда многим казалось, по-
бедившего Запада. В этих условиях
общество утратило коллективную
идентичность, чувство самотожде-
ственности, понимания того, кем оно
является и зачем существует. Чуже-
родные модели, успешные образцы
извне стали казаться панацеей от
всех бед и бездумно внедряться в
России.

С течением времени пришло по-
нимание мнимости «универсальных
западных ценностей». Понимание
того, что нужна альтернатива, на-
циональная, российская, альтерна-
тива чужим ценностям и оценкам.

Сегодня можно с уверенностью
сказать, что опыт бездумной вестер-
низации и следования западным мо-
делям оказался несостоятельным.
Более того, особое значение приобре-
тает нравственная пустота, являю-
щаяся результатом неверия в соб-
ственные силы и краха глобального
мессианского проекта, который оли-
цетворял Советский Союз.

Советский поэт Василий Фёдоров,
пророчески предвосхищая процесс
краха национальных надежд и идеа-
лов 90-х годов, писал:

Всё испытав,
Мы знаем сами,
Что в дни психических атак
Сердца, не занятые нами,
Не мешкая займёт их враг,
Займёт, сводя всё те же счёты,
Займёт, засядет,
Нас разя…
Сердца!
Да это же высоты,
Которых отдавать нельзя [2].

Для стратегического выживания
общество должно сохранять свою
коллективную идентичность, не за-
бывать объединяющих его членов
ценностей, не допускать взаимного
отчуждения и внутренней пустоты,
духовного вакуума, который могут
заполнить чуждые национальным
интересам идеологические течения.

Наступает момент, когда опыт
Запада станет для России приме-
ром того, как не надо жить. Тради-
ционность России – надежда на
возможность стратегического вы-
живания русского общества и го-
сударства.

Агрессивная пропаганда прав
различных меньшинств в ущерб
большинству неприемлема для Рос-
сии. С точки зрения либерально мыс-
лящих, прозападно настроенных ин-
теллектуалов, это свидетельство от-
сталости. Однако в исторической
перспективе можно констатировать,
что в действительности это совер-
шенно не так.

Крайние формы индивидуальной
свободы личности наблюдались в
различные эпохи и всегда свидетель-
ствовали об упадке. Крайняя степень
индивидуальной свободы за счёт и
вопреки интересам большинства –
верный признак движения общества
к деградации и закату.

Если смотреть на происходящие
на современном Западе процессы
через призму исторического осмыс-
ления, то становится ясно, что уме-
ренная традиционность России – на-
дежда на возможность стратегичес-
кого выживания её общества и госу-
дарства. Всё более очевидная чуж-
дость западной социокультурной
трансформации российскому куль-
турному коду позволяет надеяться,
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что в России сформируется более
чёткое представление о своей фун-
даментальной цивилизационной са-
моценности. Произойдёт процесс,
сформулированный Арнольдом
Тойнби в теории «вызова-и-отве-
та» [3], когда толчок общественного
развития возникает в качестве реак-
ции на пришедший извне импульс.

В научной литературе данный
феномен применительно к нацио-
нальному самосознанию именуют
негативной идентичностью [4], ког-
да объединительные процессы в об-
ществе происходят благодаря осоз-
нанию того, чем общество не являет-
ся или чем оно не хочет быть.

Негативная идентичность – объ-
единение на почве неприятия – важ-
ный фактор развития коллективно-
го самосознания. Происходящие в
Европе процессы не могут не вызы-
вать реакции в российском обще-
стве. Есть основания предполагать,
что ответом на эти вызовы станет
более осознанная приверженность
России традиционным ценностям.

Отдельные подвижки в этом на-
правлении видны уже сейчас. Об-
щество перестаёт отмалчиваться.
Очень чётко в диалоге с западными
партнёрами формулирует ценност-
ную позицию России её президент.
Вполне бескомпромиссно  цивилиза-
ционный, культурный аспект между-
народных отношений выделен в при-
нятой в феврале этого года Концеп-
ции внешней политики Российской
Федерации [5].

Учитывая многонациональный,
многоконфессиональный характер
российского общества, масштабы
нашей страны, неоднородность её
экономического развития, становит-
ся ясно, что предлагаемый Западом

путь для России совершенно несосто-
ятелен.

Хочется надеется, что происходя-
щие в мире события смогут сплотить
российское общество, помогут сфор-
мировать максимально приемлемую
для большинства населения страны
ценностную базу. России необходима
действенная политика развития
гражданского национального само-
сознания, которая должна идти па-
раллельно с гибким управлением на-
циональными отношениями в стра-
не. Информационная безопасность
Российской Федерации, её идеологи-
ческая неуязвимость и ценностная
самодостаточность не должны оста-
ваться без внимания.

России необходим мир, порядок и
диверсифицированное экономичес-
кое развитие. Всего этого можно до-
стичь, сосредоточившись на нацио-
нальных и государственных интере-
сах. Доведённые до крайности цен-
ности личных свобод – аномальны
для российского общества. Они ано-
мальны и с точки зрения нормально-
го социального развития.

В непростом мире XXI столетия
надо пытаться проводить масштаб-
ную техническую модернизацию,
брать самое лучшее в технологичес-
кой сфере и на Западе, и на Востоке,
но ни в коем случае не жертвовать
ради этого собой, собственной на-
циональной идентичностью.

Особенностью текущего истори-
ческого момента является то, что се-
годня проводить модернизацию
можно на базе собственных духов-
ных ценностей. Вестернизация пе-
рестала быть синонимом модерни-
зации. Это даёт незападным обще-
ствам возможность быть современ-
ными, оставаясь при этом собой.
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У России есть практически неогра-
ниченные возможности развития,
значительный потенциал. Однако
реализация этого потенциала требу-
ет большого труда и политической
воли. Прежде всего важно не закры-
вать глаза на проблемы и не отказы-
ваться от необходимой работы. В ус-
ловиях значительной иммиграции и
меняющегося демографического ба-
ланса вместе с угрожающими извне
идеологическими и сепаратистски-
ми проектами важно проводить осоз-
нанную государственную политику
по сохранению межнационального
мира и созиданию более широкой
коллективной идентичности на базе
гражданско-правового понимания
нации.

Многие могут сказать, что подоб-
ная политика обречена. Например,
несмотря на всю идеологию и слож-
ную национальную политику, рас-
пался СССР, распалась Югославия.
С другой стороны, любой тип наци-
онализма, какой бы характер он ни
носил, можно сравнить с загипноти-
зированной звуками флейты змеёй.
Исторически многонациональное го-
сударство вынуждено выступать в

роли факира-флейтиста, заклинаю-
щего змея национализма. Это неиз-
бежный процесс, сложность которо-
го отнюдь не доказывает его ненуж-
ность. Лучше жить многонациональ-
ной и сильной семьёй народов, пред-
ставляя собой субъект мировой по-
литики и какую-то весомую величи-
ну, чем оказаться десятком фрагмен-
тированных объектов чужих геопо-
литических проектов.

Общие ценности, консенсус, ува-
жение к Гимну, Флагу, Гербу, общей
истории, видение перспектив, целей,
стоящих перед обществом, позитив-
ных изменений, в нём происходя-
щих, содействуют стабильности об-
щества и его гармоничному раз-
витию.

Патриотизм может существовать
и без жёсткой идеологии. Идеологи-
ей должны стать общие для боль-
шинства общества ценности и их
осознание. И здесь важно учитывать
мировой опыт. Анализировать исто-
рию других стран и обществ, не за-
бывая, разумеется, об изучении соб-
ственной страны. Изучение прошло-
го страны – необходимый элемент
воспитания любви к Родине.
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сенью 2011 г. тогдашний рос-
сийский премьер-министр, а

ныне президент Владимир Путин
опубликовал в «Известиях» статью о
создании Евразийского экономичес-
кого союза (ЕАЭС) на базе Таможен-
ного союза и Единого экономическо-
го пространства трёх стран – России,
Белоруссии и Казахстана, на основе
принципов равноправия, суверени-
тета и добровольности, который спо-
собен стать одним из полюсов сов-
ременного мира и играть роль эф-
фективной «связки» между Европой и

динамичным Азиатско-Тихоокеан-
ским регионом [1]. В день своего
вступления в должность президента
(7 мая 2012 г.) Владимир Путин под-
писал Указ «О мерах по реализации
внешнеполитического курса Россий-
ской Федерации», в котором было
чётко заявлено намерение «рассмат-
ривать развитие многостороннего
взаимодействия и интеграционных
процессов на пространстве Содруже-
ства Независимых Государств как
ключевое направление внешней по-
литики Российской Федерации; спо-
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собствовать углублению евразий-
ской интеграции в рамках Таможен-
ного союза и Единого экономическо-
го пространства Российской Федера-
ции, Республики Беларусь и Респуб-
лики Казахстан и созданию к 1 янва-
ря 2015 г. Евразийского экономиче-
ского союза, исходя из открытости
этих процессов для присоединения
других государств, прежде всего чле-
нов Евразийского экономического
сообщества и участников Содруже-
ства Независимых Государств; содей-
ствовать международному позицио-
нированию новых интеграционных
структур» [2].

В новой Концепции внешней по-
литики Российской Федерации, ут-
верждённой Президентом России
12 февраля 2013 г., мы находим сле-
дующие слова: «Россия считает при-
оритетной задачу формирования
Евразийского экономического со-
юза, призванного не только макси-
мально задействовать взаимовыгод-
ные хозяйственные связи на про-
странстве СНГ, но и стать опреде-
ляющей будущее стран Содружества
моделью объединения, открытого
для других государств. Строящийся
на универсальных интеграционных
принципах новый союз призван
стать эффективным связующим зве-
ном между Европой и Азиатско-Тихо-
океанским регионом» [3].

В своем Послании Федеральному
Собранию РФ за 2013 г. В.В.Путин
отметил, что «к 1 мая 2014 года со-
гласование текста Договора будет за-
вершено и он поступит в парламен-
ты России, Белоруссии и Казахста-
на… Уже сейчас действуют рабочие
группы, которые готовят «дорожные
карты» по присоединению к Тамо-
женному союзу Киргизии и Армении.

Уверен, реальные достижения евра-
зийской интеграции только повысят
интерес к ней со стороны других на-
ших соседей, в том числе и со сторо-
ны украинских партнёров» [4].

Это означает, что Путин во время
своего нового президентства прила-
гал, прилагает и будет прилагать все
усилия для продвижения евразийс-
кой интеграции и возрождения рус-
ской нации, чтобы Россия могла
стать независимой стратегической
силой, с которой нужно считаться
другим странам в будущем, а затем
стать одним из полюсов современно-
го мира и важной силой создания
нового типа международных отно-
шений.

29 мая 2014 г. президенты Бело-
руссии, Казахстана и России по со-
гласованному графику подписали
Договор о Евразийском экономичес-
ком союзе (ЕАЭС). С 1 января будуще-
го года, после ратификации докумен-
та парламентами стран-союзниц, на
территории союза будет поэтапно
формироваться режим свободного
передвижения товаров, капиталов,
рабочей силы, услуг, а также будет
обеспечен равный доступ к транс-
портной и энергетической инфра-
структуре, будут действовать общие
правила таможенно-тарифного регу-
лирования. Ожидается, что к новому
интеграционному объединению чуть
позже присоединятся Армения и
Киргизия. Этот исторический доку-
мент ознаменует новый этап эконо-
мической интеграции, и создавший-
ся союз выведет страны-участницы
на более высокий уровень интегра-
ции.

В то же время ЕАЭС не единствен-
ный случай в своём роде. 7 сентября
2013 г., выступая с речью в Назарба-
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ев Университете (Казахстан), предсе-
датель КНР Си Цзиньпин предложил
Китаю и странам Центральной Азии
объединить усилия и создать «Эконо-
мический пояс Шёлкового пути» и
призвал все страны Евразии уплот-
нять экономические связи, углублять
взаимное сотрудничество, расши-
рять пространство для развития,
выбирать новаторскую модель со-
трудничества и совместно построить
новый «Шёлковый путь».

Можно сказать, что это важное
заявление китайского лидера о буду-
щей политике Китая в Евразии и чёт-
кий сигнал к всестороннему эконо-
мическому сотрудничеству между
Китаем и странами Евразии, а так-
же важное послание о сотрудниче-
стве, переданное странам Централь-
ной Азии и всем регионам вдоль
«Шёлкового пути».

Две вышеизложенные идеи доста-
точно широко обсуждаются в поли-
тических и экспертных кругах мно-
гих стран, естественно, включая и
Китай, и Россию. Среди российских
экспертов и учёных пока нет едино-
го мнения о создании «Экономичес-
кого пояса Шёлкового пути».

Одни считают, что, несмотря на
«стратегическое партнёрство», Моск-
ва и Пекин являются конкурентами
в Евразии. Китай рассматривает со-
здание ЕАЭС как угрозу своим эконо-
мическим и геополитическим инте-
ресам. И проект создания «Экономи-
ческого пояса Шёлкового пути» в
противовес ЕАЭС позволит усилить
китайские позиции в Центральной

Азии и замкнуть на себя грузопоток
из Юго-Восточной Азии на Европу.

Другие восприняли идею Китая
более положительно. По их мнению,
Россия и Китай могут начать двусто-
ронний диалог по данному проекту.
При желании и умении двух стран
договариться экономическая выгода
России от его реализации будет не-
сомненна. Кроме того, реализация
этого проекта позволит России и Ки-
таю развивать более активное эконо-
мическое сотрудничество, затраги-
вающее не только российские райо-
ны Дальнего Востока и Сибири, но и
ее европейскую часть.

Ожесточённый спор вокруг двух
проектов всё ещё продолжается сре-
ди экспертов и учёных.

Так что возникла насущная необ-
ходимость понять, почему Китай
предложил проект «Экономический
пояс Шёлкового пути» именно в тот
момент?

В чём заключается суть данного
проекта?

Какое соотношение между рос-
сийским и китайским проектами:
конкуренты или партнёры?

Не означает ли, что новые масш-
табные проекты могут привести к
столкновению интересов России и
Китая в Евразии?

Если ответ отрицательный, то ка-
кие перспективные сферы сотрудни-
чества между ними? Как КНР пре-
вратит свою инициативу в реаль-
ность?

Ответить на эти вопросы мы по-
стараемся в настоящей статье.

ля Китая идея создания «Эконо-
мического пояса Шёлкового

пути» не новая: в течение многих лет

руководители Китая неустанно при-
зывали к восстановлению древнего
«Шёлкового пути». Ныне председа-

Д

Почему появился проект

«Экономический пояс Шёлкового пути»
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тель КНР Си Цзиньпин впервые выд-
винул эту инициативу на официаль-
ный уровень. По нашему мнению,
для этого имеется ряд причин.

Во-первых, с точки зрения эконо-
мического развития и роста расши-
рение регионального экономическо-
го сотрудничества – это основной
лейтмотив политики Китая в отно-
ше- нии всех регионов, в первую оче-
редь в отношении своих соседей. В
2008 г. глобальный экономический и
финансовый кризис нанёс тяжёлый
ущерб мировой экономике, хотя Пра-
вительство Китая предприняло свое-
временные антикризисные меры и
быстро вышло из кризиса, но эко-
номика Китая, после динамичного
30-летнего роста, начала проявлять
признаки усталости. В связи с этим,
с одной стороны, Китай всё больше
рассматривает нераскрытый потен-
циал внутреннего спроса менее раз-
витых районов страны – централь-
ной и западной частей (в частности,
Синьцзян-Уйгурский автономный
район (СУАР), который граничит со
странами Центральной Азии) как
средство для избавления от зависи-
мости экономики от экспорта и для
перехода на путь, ориентированный
на потребителя. С другой стороны,
Китай проводит перестройку эконо-
мической структуры и активно ищет
новые внешние пути для стимулиро-
вания экономического роста. Для
Китая страны  – участницы Содруже-
ства Независимых Государств как
близкие соседи и важные партнёры
сотрудничества, без всякого сомне-
ния, имеют весьма важное значение
и ценность. СНГ обладает значитель-
ным природным и экономическим
потенциалом.

По оценкам экспертов, страны СНГ рас-
полагают 16,3% мировой территории, почти
5% численности населения, 25% разведанных
запасов природных ресурсов (в том числе 7%
мировых запасов нефти и 40% природного
газа), 10% мирового промышленного потен-
циала [5].

Вообще, благодаря географичес-
ким преимуществам «Экономиче-
ский пояс Шёлкового пути» обладает
огромным потенциалом для рынка
Китая и будет иметь огромое значе-
ние для устойчивого экономическо-
го развития Китая.

Во-вторых, с точки зрения безо-
пасности. Территориальные вопросы
в Южно-Китайском море привели к
нестабильности отношений Китая с
Вьетнамом, Филиппинами и други-
ми странами Юго-Восточной Азии,
что также рассматривается как по-
вод, подталкивающий Китай обра-
тить внимание на Евразию. Кроме
того, американский фактор тоже иг-
рает ключевую роль в дестабилиза-
ции отношений Китая с соседями.
После окончания холодной войны
США как единственная сверхдержа-
ва в мире стремятся предотвратить
любой вызов своему господству. Аме-
рика рассматривает крупнейшую
социалистическую страну мира –
Китай как условного противника и
постоянно создаёт и укрепляет так
называемые «кольца окружения» Ки-
тая, что напрямую отражается на
безопасности КНР.

Администрация Б.Обамы выдви-
нула в ноябре 2011 г. концепцию «ти-
хоокеанского разворота» (Pacific Pivot)
и объявила о возвращении США в
Юго-Восточную Азию, а также о вме-
шательстве в ситуацию Южно-Ки-
тайского моря. Концепция связана с
инициативами в торгово-экономи-
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ческой и военно-политической сфе-
рах. В экономической сфере разви-
тие Транстихоокеанского партнёр-
ства (ТПП) – зоны свободной торгов-
ли и инвестиций, стало одним из
важнейших приоритетов политики
США в АТР.

США уже предприняли значи-
тельные усилия для активизации ди-
алога со странами АСЕАН в области
экономики и безопасности в рамках
программы «Расширенное экономи-
ческое вовлечение США – АСЕАН»
(U.S. – ASEAN Expanded Economic
Engagement-E3). В военно-полити-
ческой сфере «тихоокеанский разво-
рот» связан с дальнейшим и более
активным переоснащением сил ВМС
и ВВС, развёртыванием системы
ПРО в регионе, развитием различ-
ных форматов сотрудничества с но-
выми и старыми региональными со-
юзниками (Япония, Республика Ко-
рея) и партнёрами США (Филип-
пинами, Вьетнамом) в сфере безо-
пасности. С ростом противоречий
США и их союзников и партнёров с
КНР, в особенности в связи с эскала-
цией напряжённости вокруг спор-
ных районов Восточно-Китайского и
Южно-Китайского морей, а также
территориальных проблем в регио-
не, Китай всё больше ощущает поли-
тическое и силовое давление США.
Если конфликты на море будут и
дальше накаляться, то открытие тор-
гового маршрута через Евразию по-
зволит сократить зависимость Китая
от транспортных путей Южно-Ки-
тайского моря и Малаккского про-
лива.

Наконец, исходя из сбалансирова-
ния векторов внешних торгово-эко-
номических обменов и сотрудниче-
ства, «Экономический пояс Шёлково-

го пути» позволит Китаю ещё больше
открыться в сторону Запада. Однако
это не означает его отхода от тради-
ционных восточного и юго-восточно-
го направлений, а нацелено на то,
чтобы сбалансировать векторы со-
трудничества, не умаляя значения ни
одного из них. Кроме того, «Экономи-
ческий пояс Шёлкового пути» придаст
новый импульс развитию экономи-
ческого сотрудничества с Россией и
странами Центральной Азии и про-
движению региональной интеграции
в рамках ШОС, которая была созда-
на Китаем и странами СНГ.

Шанхайская организация сотрудничества
является первой региональной международ-
ной организацией с момента образования Но-
вого Китая, которая носит имя китайского го-
рода, и ее секретариат находится в Китае.

В Центральной Азии Китай и го-
сударства – члены ШОС уже доби-
лись значительных успехов в борьбе
с терроризмом, сепаратизмом и эк-
стремизмом, транснациональной
преступностью, незаконным оборо-
том наркотиков и в других нетради-
ционных областях безопасности.

Однако результаты региональной
экономической интеграции не стали
пока чем-то особенным.

Китай ещё в 2003 г. предложил
программу многостороннего торго-
во-экономического сотрудничества
государств – членов ШОС, а на вто-
рой встрече премьер-министры ор-
ганизации утвердили эту программу,
и «до 2020 года государства – члены
ШОС будут стремиться к максималь-
но эффективному использованию ре-
гиональных ресурсов на взаимовы-
годной основе, содействию создания
благоприятных условий для торгов-
ли и инвестиций в целях постепенно-
го осуществления свободного пере-
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движения товаров, капиталов, услуг
и технологии» [6].

Но торгово-экономические связи
государств – членов ШОС в основном
пока остаются на двустороннем
уровне.

Таким образом, создание «Эконо-
мического пояса Шёлкового пути»
придаст новый импульс реализации
стратегии развития КНР, окажет ог-
ромное влияние на процесс экономи-

ческой интеграции в рамках ШОС,
поможет Китаю и далее расширять
доступ на рынки СНГ, будет содей-
ствовать устойчивому экономичес-
кому развитию и создаст условия для
формирования зоны свободной тор-
говли в границах стран – членов
ШОС. Именно в этом контексте ки-
тайский проект «Экономический
пояс Шёлкового пути» для Евразии и
появился на свет.

вразия никогда не вызывала та-
кое широкое внимание всего

мира, как сегодня.
Как сказал Фёдор Лукьянов, «в ХХI

столетии Евразия всё больше и боль-
ше попадает в центр международно-
го внимания, будь то политические
перемены, экономические перспек-
тивы, ресурсный потенциал, риски и
угрозы или дискуссии о наличии мо-
делей национально-государственно-
го строительства, альтернативных
западной. …Потенциально Евразия
является единым регионом, где могут
быть созданы региональные инсти-
туты и действовать общие правила,
и в этом случае он претендует на ли-
дирующую роль в мире, на определе-
ние того, какую форму примет глоба-
лизация» [7].

Действительно, ведущие державы
одна за другой предлагали различ-
ные евразийские концепции, вклю-
чая американский «Новый Шёлко-
вый путь», новый интеграционный
проект Путина – Евразийский эко-
номический союз, китайский проект
«Экономический пояс Шёлкового
пути», южнокорейский проект «Евро-
азиатская инициатива» и т.д. И
здесь, естественно, возникают вопро-

сы: какое соотношение между ними?
конкуренты или партнёры (особенно
между российским и китайским про-
ектами)? не приведёт ли это к столк-
новению интересов России и Китая
в Евразии?

Чтобы дать ответы, нужно знать,
в чём заключается суть каждого из
этих проектов.

«Экономический пояс Шёлкового
пути», вне всякого сомнения, – это в
основном экономический проект, на-
правленный на ускоренное разви-
тие западных провинций Китая и на
формирование между государствами
региона тесных отношений в эконо-
мической, политической и гумани-
тарной областях. Политика и архи-
тектура строительства «Экономичес-
кого пояса Шёлкового пути» полно-
стью соответствуют естественной
географии и экономическим реали-
ям региона, одновременно отражая
и желание соответствующих стран и
народов. Проект географически ох-
ватывает Центральную Азию, Юж-
ную Азию, Западную Азию и Евра-
зию. Гранича с КНР, Центральная
Азия, конечно, играет особую роль.
Однако это не означает, что Китай
считает её особым регионом и будет

Е

«Экономический пояс Шёлкового пути» и ЕАЭС:

конкуренты или партнёры?
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проводить в отношении неё специ-
альный политический курс, хотя
конкретные формы и проявления
политики Пекина в Центральной
Азии могут отличаться от его между-
народной деятельности в других ре-
гионах. Речь идёт о следующих пяти
субрегионах.

Во-первых, пять стран в Цент-
ральной Азии, а именно Казахстан,
Киргизия, Таджикистан, Узбеки-
стан и Туркменистан, соприкасаю-
щиеся с западной границей Китая,
имеют сухопутные пути сообщения
друг с другом, население многонаци-
ональное, а его расселение носит мо-
заичный характер. Этот регион под-
держивает самые тесные экономи-
ческие связи с Китаем, он является
важным поставщиком энергетичес-
ких и природных ресурсов для Китая,
а также главным рынком для инвес-
тиций и китайских товаров.

Страны Центральной Азии, в
свою очередь, ценят сотрудничество
с Китаем, надеются на развитие ме-
стной экономики через сотрудниче-
ство с Китаем, который имеет доста-
точный потенциал, чтобы развивать
двустороннее и многостороннее со-
трудничество и полностью раскрыть
взаимодополняющие преимущества
в экономике. Поэтому Центральная
Азия очень важный регион в строи-
тельстве «Экономического пояса
Шёлкового пути».

Во-вторых, Иран, Ирак, Иорда-
ния, Сирия, Саудовская Аравия,
Турция и другие страны в Западной
Азии, которые главным образом опи-
раются на производство и экспорт
нефтегазовых ресурсов и отличают-
ся относительно развитым энергети-
ческим сектором экономики. Однако
перед ними стоит задача ухода от

моноструктуры экономики. Эти
страны надеются развивать другие
отрасли и сельское хозяйство за счёт
сотрудничества с Китаем, поэтому
этот регион является потенциаль-
ным рынком для китайских товаров
и идеальным местом для размеще-
ния промышленного производства.

В-третьих, Азербайджан, Гру-
зия, Армения, Украина, Белорус-
сия, Молдавия. Эти страны распо-
ложены около границы Европы и
Азии, у них развитая, но относитель-
но односторонняя структура эконо-
мики. Они склоняются к экономи-
ческой интеграции с ЕС, и сотрудни-
чество с Восточной и Западной
Азией для них пока находится на вто-
ростепенном месте. Но в будущем
они могут повысить статус восточ-
ной дипломатии и сотрудничества с
Востоком, чтобы получать выгоды и
от Запада, и от Востока.

В-четвёртых, Россия. Россия ча-
стично расположена на «Шёлковом
пути» и является составляющей час-
тью экономического пояса. Однако
она сама является самостоятельным
региональным центром и имеет тес-
ные связи с Центральной Азией, Кав-
казом и Западной Азией, где облада-
ет особым влиянием. Для строитель-
ства «Экономического пояса Шёл-
кового пути» необходимо учитывать
фактор России и формировать есте-
ственную стыковку со стратегией
России по евразийской интеграции,
а также её интересы в Центральной
и Западной Азии.

В-пятых, Афганистан, Пакистан
и Индия. Отношения этих трёх
стран с центральной зоной «Эконо-
мического пояса Шёлкового пути», а
именно с Центрально-Азиатским ре-
гионом, и их будущее развитие глав-
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ным образом зависят от разрешения
проблемы в Афганистане. Если там
успешно будет продвигаться мирный
процесс, то повысятся темпы эконо-
мического сотрудничества трёх
стран с Центральной Азией. В про-
тивном случае этим странам будет
достаточно сложно присоединиться
к данному экономическому проекту.

Таким образом, эта стратегичес-
кая концепция имеет грандиозный
размах и охватывает огромную тер-
риторию Евразии, отражая идею
Китая о развёртывании взаимовы-
годного сотрудничества и совместно-
го развития со странами Евразии.
Для оформления структуры регио-
нального сотрудничества Китай на-
мерен укреплять политические кон-
такты, развивать транспортные ком-
муникации, обеспечивать беспере-
бойную торговлю, укреплять сферу
денежного обращения, а также спо-
собствовать сближению народов ре-
гиона.

Основная цель проекта заключа-
ется в укреплении экономических
связей, углублении взаимодействия
и расширения пространства сотруд-
ничества стран Евразии. Его конеч-
ная цель – способствовать комплекс-
ному экономическому сотрудниче-
ству в Евразии.

Новый интеграционный проект
Путина – Евразийский экономичес-
кий союз тоже имеет свои объектив-
ные основы. Создание Евразийского
экономического союза необходимо
для реинтеграции постсоветского
пространства. В контексте развития
глобализации и региональной интег-
рации разные страны и регионы в
мире стремятся к своему националь-
ному и региональному развитию.
Вступление в региональные интегра-

ционные институты для укрепления
экономических связей между стра-
нами является неизбежным выбором
для продвижения региональной ин-
теграции. Евразийский экономичес-
кий союз в качестве новой формы
интеграции соответствует мировой
тенденции. В связи с высокой степе-
нью экономической интеграции и
взаимной зависимостью в СССР
были сформированы общие инфра-
структуры, общее промышленное
пространство, общий язык, общее
культурное пространство. Эти благо-
приятные факторы способствуют
интеграции и обеспечивают проч-
ную основу и долгосрочное устойчи-
вое сотрудничество в сферах эконо-
мики, безопасности, гуманитарной
области и др. Поэтому эти страны
смогут избежать угрозу маргинали-
зации и укрепить своё влияние в
международных и региональных де-
лах. Под влиянием финансового кри-
зиса страны стремятся к региональ-
ной интеграции, чтобы противосто-
ять внешним рискам, преодолевать
трудности, добиваться экономичес-
кого подъёма и защищать общие по-
литические и экономические интере-
сы. В целом реализация региональ-
ной интеграции соответствует
общим интересам государств – чле-
нов Евразийского экономического
союза.

Таким образом, ЕАЭС является
одним из проектов, направленных на
содействие региональной экономи-
ческой интеграции. Кроме того, как
отметил В.В.Путин, «Евразийский
экономический союз – это открытый
проект. Мы приветствуем присоеди-
нение к нему других партнёров, и
прежде всего стран Содружества.
При этом не собираемся кого-либо
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торопить или подталкивать. Это дол-
жно быть суверенное решение госу-
дарства, продиктованное собствен-
ными долгосрочными национальны-
ми интересами» [1].

Это значит, что ЕАЭС действи-
тельно будет создан на основе прин-
ципов равноправия, суверенитета и
добровольности. Новый интеграци-
онный проект Путина обладает не-
малой привлекательностью в стра-
нах СНГ. ЕАЭС призван содейство-
вать евразийской интеграции, и с
этой точки зрения создание ЕАЭС
представляет собой уникальное
«окно возможностей» для других
стран Евразии. Осуществление ре-
интеграции на постсоветском про-
странстве является одной из страте-
гических целей России, с чем соглас-
ны и другие члены СНГ, особенно
страны Центральной Азии, потому
что участие в интеграционных про-
цессах отвечает их национальным
стратегическим интересам. Напри-
мер, Казахстан активно выступает
за укрепление процесса евразийской
интеграции.

Одним словом, интеграционное
сотрудничество в Евразии играет
важную роль в обеспечении эконо-
мического развития, укреплении бе-
зопасности и стабильности, способ-
ствует формированию в регионе об-
щего экономического и гуманитар-
ного пространства.

С точки зрения логики охват боль-
шого географического района и час-
тичное дублирование функций в оп-
ределённой степени определяют кон-
курентные отношения между двумя
проектами. Тем не менее мы счита-
ем, что их отношения в значитель-
ной степени будут зависеть от того,
как Россия и Китай договорятся, т.е.

китайско-российские отношения
добрососедства, дружбы и со-
трудничества играют решающую
роль в реализации двух проектов.
Китайское видение роли России в
Центральной Азии абсолютно про-
зрачно.

Объявляя об открытии экономи-
ческого пояса, президент Си Цзинь-
пин заверил, что Китай не стремит-
ся к господству в регионе или к созда-
нию там зоны своего влияния. Он
призвал к сотрудничеству с Москвой,
недвусмысленно дав ей понять о бла-
гих намерениях Пекина. У КНР нет
оснований выдвигать проекты в
ущерб интересам России и нашим
двусторонним отношениям, которые
Китай высоко ценит. Главная движу-
щая сила проекта – естественное
стремление к экономическому со-
трудничеству. Географические пара-
метры неизменны. И поэтому Китай
и Россия должны выстраивать дву-
сторонний диалог на долгосрочную
стратегическую перспективу. Со-
трудничество – наилучший из фор-
матов для обеспечения интересов
обеих сторон, а конкуренция с при-
целом на вытеснение соперника на-
несёт ущерб и той, и другой стороне.
В интересах обеих стран – иметь дру-
жественного соседа, стабильный ре-
гион, надёжного и доброжелательно-
го соседа, близкого экономического
партнёра. Пекину и Москве нужно
объединить усилия и обеспечить в
регионе стабильность, безопасность
и процветание. И это отвечает инте-
ресам обоих государств.

Благодаря согласованному реше-
нию между Китаем и Россией эти два
проекта не конкурируют друг с дру-
гом, по меньшей мере в обозримом
будущем. Такие отношения зависят
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от сотрудничества двух ведущих го-
сударств и их общей задачи в реали-
зации региональной экономической
интеграции в Евразии. Характерно,
что в Совместном заявлении Россий-
ской Федерации и Китайской Народ-
ной Республики о новом этапе отно-
шений всеобъемлющего партнёр-
ства и стратегического взаимодей-
ствия (20 мая 2014 г.) говорится: «Рос-
сия считает важной инициативу Ки-
тая по формированию «Экономичес-
кого пояса Шёлкового пути» и высо-
ко оценивает готовность Китайской
Стороны учитывать российские ин-
тересы в ходе её разработки и реали-
зации. Стороны продолжат поиск
путей возможного сопряжения про-
екта «Экономического пояса Шёлко-
вого пути» и создаваемого Евразийс-
кого экономического союза. В этих
целях они намерены и дальше углуб-
лять сотрудничество между компе-
тентными ведомствами двух стран,
в том числе для осуществления со-
вместных проектов по развитию
транспортного сообщения и инфра-
структуры в регионе» [8]. И российс-
кий, и китайский проект предостав-
ляют новые платформы для взаимо-
выгодного сотрудничества, способ-
ствуют дальнейшему обогащению и
углублению их двустороннего страте-
гического партнёрства и взаимодей-
ствия. С нашей точки зрения, это
полностью соответствует так назы-
ваемым двум логикам развития ки-
тайско-российских отношений:

– внутренняя логика – две боль-
шие соседние страны должны дру-
жить, а не выступать против друг
друга, мы нуждаемся друг в друге,
так что стратегическое сотрудниче-
ство между двумя странами неиз-
бежно;

– внешняя логика – подъём Китая
и возрождение России сталкиваются
с давлением внешних сил, будь то с
идеологической точки зрения или с
точки зрения национальных интере-
сов; некоторые западные страны
рассматривают Китай и Россию как
вызов западному миру и продолжа-
ют оказывать на них давление. Ки-
тай и Россия должны прилагать со-
вместные усилия для того, чтобы
уменьшить свои собственные расхо-
ды по возрождению.

Россия считает, что Евразийский
экономический союз сыграет важную
роль на международной арене, по-
этому её новые идеи и инициативы не
могут обойтись без поддержки Китая.
В настоящее время она уже выдвину-
ла новую стратегию подъёма.

Китай и Россия совместными уси-
лиями будут способствовать форми-
рованию нового международного по-
литического и экономического по-
рядка. XXI в. будет веком Азиатско-
Тихоокеанского региона, политичес-
кий и экономический центр мира
уже переместился туда. Путин наме-
рен направить Российскую Федера-
цию по пути современного развития
и наращивать участие в региональ-
ных интеграционных процессах в
целях содействия ускоренному соци-
ально-экономическому развитию ре-
гионов Восточной Сибири и Дальне-
го Востока.

Китай на сегодняшний день впол-
не может стать источником оживле-
ния экономики как для России, так и
для масштабной интеграции в рам-
ках ЕАЭС. Тем более что в Китае есть
накопленный полезный опыт взаи-
модействия с Европейским союзом,
АСЕАН и другими региональными
структурами, который будет весьма



66 10/2014ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

выгоден для всех заинтересованных
сторон.

Только взаимовыгодное сотрудни-
чество и совместные усилия всех
стран региона позволят всем занять
достойное место в сложном мире

XXI в., особенно в период, когда про-
исходят глубокие преобразования
международного ландшафта, сопро-
вождающиеся волнениями в сферах
экономики, политики и международ-
ных отношений.

обозримом будущем перспек-
тивные сферы сотрудничества

между «Экономическим поясом Шёл-
кового пути» и ЕАЭС возможны по
двум уровням.

На государственном уровне со-
трудничество главным образом на-
правлено на следующие сферы: энер-
гетика, транспорт, торгово-экономи-
ческое сотрудничество, наука,
техника и культура, инфраструктура
и коммуникация.

На региональном уровне – эконо-
мика и торговля, сельское хозяйство,
наука и техника, гидроэлектроэнер-
гетика, региональное сотрудниче-
ство вдоль «Экономического пояса
Шёлкового пути».

Это касается, в частности, СУАР,
так как этот район имеет много об-
щего в культуре, религии, вероиспо-
ведании со странами региона. К тому
же СУАР обладает большим преиму-
ществом в сфере гуманитарного со-
трудничества.

При нынешних обстоятельствах
Китай должен воспользоваться воз-
можностью, чтобы превратить свою
инициативу в реальность.

Во-первых, следует и дальше под-
держивать активный дипломатичес-
кий курс и прочные отношения с Рос-
сией, устранять настроение насторо-
женности и психологического сопро-
тивления с её стороны.

Среди государств Евразии Рос-
сия, несомненно, является наиболее
важной страной для Китая. После
распада Советского Союза отноше-
ния между Российской Федерацией и
Китайской Народной Республикой
развиваются на принципах дружбы,
конструктивного стратегического
партнёрства и движутся к всесторон-
нему стратегическому партнёрству.
Главы России и Китая высоко оцени-
ли отношения между своими страна-
ми, которые служат примером со-
трудничества между крупными госу-
дарствами, поэтому развитие китай-
ско-российских отношений имеет
большое значение как для региона,
так и для всего мира. Этим объясня-
ется тот факт, что в политике Китая
Россия занимает самое важное мес-
то, и развитие отношений с ней бу-
дет крайне полезным для КНР.

Практика показывает, что, так как Китай
рационально установил отношения стратеги-
ческого партнёрства и взаимодействия с Рос-
сией, последняя сыграла весьма конструктив-
ную роль в определении государственной гра-
ницы на северо-западе Китая, в создании Шан-
хайской организации сотрудничества и в дру-
гих вопросах.

Центральная Азия является тра-
диционной сферой влияния России и
стратегически влияет на укрепление
её статуса великой державы. Евра-
зия является приоритетным направ-

В

Перспективные сферы сотрудничества

и китайская политика ближайшего будущего
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лением внешней политики Российс-
кой Федерации, и Россия не позволя-
ет внешним силам вторгаться в этот
чувствительный для себя район. Ки-
тай в последние годы усилил торго-
во-экономическое сотрудничество со
странами СНГ, что вызвало насторо-
женность российской стороны. По-
этому КНР обязана проводить актив-
ную всестороннюю политику для со-
здания системы международной
координации и достижения консен-
суса стран, охваченных данным про-
ектом, надлежащим образом разре-
шать проблемы, устранять их небла-
гоприятные последствия и продол-
жать совершенствовать механизм
взаимного доверия. Если стороны
смогут это реализовать, то строи-
тельство «Экономического пояса
Шёлкового пути» достигнет успеха.

Во-вторых, необходимо и дальше
усиливать экономическое сотрудни-
чество со странами Центральной
Азии.

Экономическое сотрудничество
является основой для создания «Эко-
номического пояса Шёлкового пути»,
а общенародное и социальное пони-
мание – стимулом. Как отметил в сво-
ём выступлении на заседании Сове-
та глав государств – членов ШОС в
Киргизии председатель КНР Си
Цзиньпин, надо усиливать гумани-
тарные обмены и народные связи,
заложить прочную общенародную и
социальную основу для развития со-
труднинчества в «Экономическом
поясе Шёлкового пути». За счёт эко-
номического сотрудничества можно
содействовать развитию всех заин-
тересованных стран.

На данный момент страны регио-
на реагируют на китайскую иници-
ативу положительно, поскольку при-

чин ей препятствовать не существу-
ет. В экономической плоскости уро-
вень участия и поддержки проекта
странами Центральной Азии будет
зависеть от того, насколько выгодны
им станут его отдельные компонен-
ты. Следует отметить, что в настоя-
щее время экономические отноше-
ния между КНР и странами Цент-
ральной Азии настолько глубоки, что
Китай становится для них одним из
наиболее значимых торговых парт-
нёров, инвестором и финансовым
спонсором.

Согласно официальной статистике, в
1992 г., когда были установлены дипломати-
ческие отношения между Китаем и пятью стра-
нами Центральной Азии, совокупный товаро-
оборот Китая с этим регионом составил лишь
460 млн долл. Спустя 20 лет (в 2012 г.) этот
показатель достиг почти 46 млрд долл., уве-
личившись в 100 раз [9].

С развитием экономических свя-
зей с Центральной Азией Китай зай-
мёт ещё более важное место в эконо-
мическом развитии этого региона.
Поэтому экономической сфере Ки-
таю необходимо уделять особое вни-
мание.

Наконец, необходимо использо-
вать базу ШОС для создания «Эконо-
мического пояса Шёлкового пути».

ШОС стала мощной региональ-
ной организацией и имеет большой
международный вес. Китай должен
воспользоваться этой возможнос-
тью, чтобы максимально использо-
вать многосторонние механизмы
консультаций, разработать разум-
ные правила игры, включить Китай
и Россию в многосторонние механиз-
мы для снижения настороженности
и укрепления взаимного доверия
между странами-участницами. Сле-
дует шире использовать площадку
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ШОС, действуя на основе взаимной
выгоды, развивать сотрудничество
со странами, заинтересованными в
совместном создании «Экономичес-
кого пояса Шёлкового пути». В ре-

зультате все стороны смогут полу-
чить выгоды от этого сотрудниче-
ства, сформировать общность инте-
ресов и ослабить психологическую
настороженность.

Таким образом, на данном этапе темпы Китая по созданию «Экономичес-
кого пояса Шёлкового пути» не должны быть слишком быстрыми, в против-
ном случае его политика будут обречена на провал. Для начала необходимо
взяться за экономику, постепенно укреплять общенародное и социальное
понимание, шире использовать многосторонние механизмы, укреплять роль
Шанхайской организации сотрудничества, устранять настроение враждеб-
ности России к китайской политике и добиваться максимального успеха при
минимальных издержках.
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фганистан – древняя централь-
ноазиатская страна, занимаю-

щая площадь 662 тыс. кв. км с на-
селением около 19 млн чел. Он
расположен на пересечении пу-

тей, ведущих из Индии в Иран и из
Пакистана в республики Средней
Азии.

Афганистан всегда был узлом про-
тиворечий сильных держав мира.
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Прошлое этой страны складывалось так.
Первые люди появились на территории Афганистана около

5000 лет назад, и сельские общины этого региона были одними

Историческая справка

Афганистан:

вчера, сегодня, завтра

А

Афганистан – важный исторический узел противоречий

между государствами
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из первых в мире. Между 1800 и 800 годами до н.э. иранское цар-
ство Ахеменидов включило Афганистан в состав Персидской им-
перии. Но в 330 г. до н.э. империя Ахменидов пала под ударами
Александра Македонского, и Афганистан вошел, правда, ненадол-
го, в состав его империи. После распада империи Александра Ма-
кедонского Афганистан стал частью государства Селевкидов,
контролировавших регион до 305 г. до н.э. Доминирующей рели-
гией в регионе стал буддизм.

Затем регион стал частью Греко-бактрийского царства, ко-
торое просуществовало до 125 г. до н.э.

В I в. н.э. Афганистан покорила Парфянская империя, а затем
здесь обосновалась Кушанская империя. Но кушаны в III в. были
разбиты Сасанидами. На смену им пришли эфталиты, создавшие
в регионе в первой половине V в. свое государство. В 557 г. они были
разбиты царём Хосровом I и войсками Тюркского каганата. Одна-
ко эфталитам всё же удалось создать небольшое государство –
Кабулистан, которое в VII в. было захвачено арабами. Они принес-
ли на территорию Афганистана свою культуру и религию – ис-
лам, который довольно медленно прививался в регионе.

В I  в. в страну из Средней Азии пришли тюрки. На террито-
рии Афганистана возникла Газневидская империя (со столицей в
Газни), включающая в себя части Ирана, Средней Азии и Индии.
В XII в. усилилась местная афганская династия Гуридов, объеди-
нившая под своей властью Афганистан и соседние территории,
но в начале XII в. держава Гуридов была покорена Хорезмом.

В середине XII в. регион подвергся вторжению монгольских
войск Чингисхана, и Афганистан оказался в составе Монгольской
империи. На территории образовалось вассальное государство
Куртов. Во второй половине XIV в. Афганистан входил в состав
империи Тимура, а после его смерти здесь правили Тимуриды, из
которых наиболее известен правитель Кабула Бабур, основав-
ший империю Великих Моголов. В XV–XVII вв. за территорию
Афганистана вели борьбу Иран и империя Великих Моголов.

В XVIII в. территория Афганистана входила в состав Персид-
ской империи (династии Сефевидов). После ослабления Персии и
нескольких восстаний афганцы сумели создать независимое кня-
жество – Кандагарское и Гератское, которое находилось под вла-
стью Пуштунской династии Хотаки. В 1722 г. афганские войс-
ка предприняли поход на Персию и даже захватили её столицу –
Исфаган, однако затем потерпели поражение от Надиршаха, ко-
торый временно захватил Афганистан, но после его гибели
(1747 г.) страна превратилась в Дурранийскую державу во главе
с её создателем – военным предводителем Ахмад-шахом Дурра-
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ни. Она стала первым единым афганским государством. Однако
при его преемниках империя распалась на ряд самостоятельных
княжеств – Пешаварское, Кабульское, Кандагарское и Гератское.

ция, студенты, армейские офицеры,
немногочисленный рабочий класс.

Всё больше стала проявляться
тяга Афганистана к Советскому Со-
юзу – как примеру серьёзных соци-
ально-экономических преобразова-
ний. В свою очередь, возрос интерес
к Афганистану и в СССР.

В такой обстановке опальный ге-
нерал Мохаммад Дауд, опираясь на
поддержку офицеров, симпатизиру-
ющих НДПА, воспользовавшись от-
сутствием в стране короля Мохам-
меда Захир-Шаха, в ночь на 17 июля
1973 г. совершил военный переворот
и захватил власть. Но, сделав не-
сколько шагов по пути демократиза-
ции общества, М.Дауд уже 27 июля
фактически приостановил действия
Конституции 1964 г. Запретил дея-
тельность всех политических пар-
тий, включая НДПА, и ввёл военное
положение. В последующем (1974–
1985 гг.) он начал массовое подавле-
ние прогрессивных сил и объявил о
введении в Афганистане однопар-
тийной системы.

К апрелю 1978 г. обстановка в
стране обострилась. М.Дауд, видя
рост авторитета НДПА, стремился
всячески её ослабить. Более того, в
ночь на 26 апреля 1978 г. он аресто-
вал нескольких лидеров НДПА (Н.Та-
раки, Б.Кармаля, А.Ратебзад, И.Ну-
ра). Оставшиеся на свободе лидеры
партии А.Кадар и А.Ватенджар
27 апреля совершили военный пере-
ворот (по оценке афганцев – револю-
цию), ликвидировали М.Дауда и его
брата Наима, отменили Конститу-
цию 1977 г. и объявили о переходе

Начиная с XIX в., благодаря свое-
му стратегическому положению, Аф-
ганистан становится ареной борьбы
между двумя мощными державами
того времени – Британской и Россий-
ской империями. Эта борьба получи-
ла название «Большой игры». Для
контроля над Афганистаном Бри-
танская империя провела серию
войн, но 9 августа 1919 г. была вы-
нуждена признать независимость
Афганистана. Это же сделала РСФСР.

В 1921 г. в Кабуле был подписан
Договор о дружбе между РСФСР и
Афганистаном, который вошёл в ис-
торию как первый равноправный до-
говор с великой державой. Во время
Второй мировой войны, несмотря на
попытки Германии и Турции при-
влечь на свою сторону Афганистан,
он сохранил нейтралитет.

В послевоенные годы Советский
Союз тесно сотрудничал с Афгани-
станом в экономической, военной и
культурной областях. Тысячи афган-
ских специалистов получили образо-
вание в СССР.

Под влиянием мировых обще-
ственно-политических процессов в
конце 60-х годов XIX в. в Афганиста-
не началась политизация общества.
Появились политические партии,
общества, движения. Одной из пер-
вых в 1965 г. стала Народно-демо-
кратическая партия Афганистана
(НДПА) социалистической ориента-
ции, с её соперничающими группи-
ровками – «Хальк» (народ, левые) и
«Парчам» (умеренные либералы, пра-
вые). Тон в политической жизни
страны стали задавать интеллиген-
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власти к НДПА. Афганистан был про-
возглашён Демократической Респуб-
ликой (ДРА), высшим органом зако-
нодательной власти стал Революци-
онный совет, а высшим исполни-
тельным органом Демократической
Республики Афганистан – прави-
тельство. Председателем Революци-
онного совета и одновременно пре-
мьер-министром стал генеральный
секретарь ЦК НДПА Н.Тараки, его за-
местителями – Х.Амин и Б.Кармаль.

Сотрудничество «Халька» и «Пар-
чима» продолжалось недолго. У них
были различные взгляды на даль-
нейшее развитие республики: халь-
кисты настаивали на радикальных
преобразованиях в обществе, парча-
мисты предлагали более гибкий и
осто- рожный подход в проведении
реформ. Уже в мае 1978 г. Н.Тараки и
Х.Амин обратились с просьбой к Со-
ветскому Союзу о создании в Кабуле
постоянного представительства КГБ
СССР при органах безопасности ДРА.
Несколько позже между СССР и ДРА
было подписано соглашение о коман-
дировании в Афганистан советских
военных советников, а затем о по-
ставке в ДРА боевой техники и воору-
жения. Это отвечало интересам обо-
их государств. К этому времени со-
трудничество между двумя группи-
ровками НДПА закончилось.

Н.Тараки вместе с Х.Амином ста-
ли постепенно выдавливать сторон-
ников Б.Кармаля с руководящих по-
стов в НДПА и правительстве, многие
из которых были уволены со своих
постов или направлены за рубеж на
дипломатическую работу. Были сня-
ты с должностей и арестованы вид-
ные военные деятели во главе с на-
чальником генштаба А.Шапуром.

В первой половине 1979 г. обста-
новка в ДРА продолжала осложнять-
ся. Оживились оппозиционные пле-
мена. Мусульманское духовенство
усилило антиправительственную
агитацию. Н.Тараки и Х.Амин нача-
ли искать поддержку у Ирана и Па-
кистана, не забывая об усилении
контактов с США. Но после убийства
афганскими террористами амери-
канского посла А.Доббса американс-
кое присутствие в Афганистане было
сокращено, прекратилось оказание
экономической и технической помо-
щи. К единоличной власти стал
рваться Х.Амин, который занял пост
главы правительства и всячески ог-
раничивал влияние сторонников
Н.Тараки.

Советский Союз не остался в сто-
роне от этих событий. Он конспира-
тивно вывез из Афганистана не-
сколько видных деятелей НДПА, ко-
торым грозила расправа со стороны
Х.Амина (А.Ватанджара, С.Гулябзоя,
А.Сарвари), а также усилил в ДРА ап-
парат военных советников и органов
безопасности (группа «Зенит»).

Когда в марте 1979 г. в Герате
вспыхнул военный мятеж афганской
оппозиции, руководство ДРА обрати-
лось к Советскому Союзу за военной
помощью. Руководство СССР пошло
навстречу Афганистану и разверну-
ло на афганско-советской границе
две мотост релковые дивизии, а так-
же начало поставку в ДРА боевой тех-
ники, оружия и боеприпасов.

Между тем разногласия между
Х.Амином и Н.Тараки разрастались.
При этом Х.Амин всячески стремил-
ся дискредитировать Н.Тараки как
руководителя страны. Попытки
СССР примирить их закончились
неудачей. 15 сентября 1979 г. Н.Та-
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раки был отстранён от власти, а за-
тем и уничтожен. Председателем Ре-
волюционного совета и главой пра-
вительства был избран Х.Амин.

В дальнейшем курс Х.Амина со-
провождался усилением репрессий.

В сентябре-октябре 1979 г. в Афганиста-
не были уничтожены без суда и следствия бо-
лее 60 членов НДПА, военнослужащих и дру-
гих лиц, заподозренных в антиаминовских на-
строениях. Раскол в НДПА обострился.

В отношениях с СССР Х.Амин
продолжал двойную игру: с одной
стороны, он ратовал за расширение
сотрудничества с СССР, а с другой –
поощрял антисоветские настроения,
всё более сближаясь с США.

Афганистан под руководством
Х.Амина постепенно превращался в
очаг напряжённости и источник по-
стоянной нестабильности в регионе.

Видя стремление Х.Амина к пере-
мене политической ориентации и
решительному подавлению оппози-
ции, советское руководство продол-
жало, с одной стороны, через своих
представителей в Афганистане вес-
ти активную работу с ним, а с дру-
гой – разрабатывало планы, как в
случае его отхода от наметившихся
в стране демократических преобра-
зований помочь здоровым силам
страны, в том числе находящимся в
эмиграции, установить в Афганиста-
не порядок, способствующий его раз-
витию по демократическому пути.

Советское руководство, желая
прекратить репрессии и не допус-
тить окончательного разгрома
НДПА, посчитало, что единственным
возможным изменением обстановки
в стране является ввод в Афганистан
советских войск с одновременным
отстранением от власти Х.Амина.

В свою очередь Х.Амин, видя кри-
тическое положение, в середине декаб-
ря 1979 г. стал решительно настаивать
на вводе советских войск в Афганис-
тан для сохранения собственного ре-
жима за счёт вооружённого подавле-
ния оппозиции. Советское руковод-
ство, преследуя свои цели, откликну-
лось на просьбу Х.Амина как главы го-
сударства и 25 декабря 1979 г. начало
ввод советских войск в Афганистан по
суше и воздуху.

27 декабря части спецназа КГБ и
МО СССР провели операцию
«Шторм-333», в ходе которой, захва-
тив ключевые объекты в Кабуле, в
том числе дворец Тадж-Бек, ликвиди-
ровали Х.Амина. Это позволило со-
здать в Афганистане новое демокра-
тическое правительство во главе с
вернувшимся из эмиграции Б.Кар-
малем. В это время советские войска
(4 мотострелковые и одна воздушно-
десантная дивизии) вышли в назна-
ченные районы, разместились в по-
левых лагерях и были объединены в
составе 40-й общевойсковой армии,
которая приступила к выполнению
задач по обеспечению общественно-
го порядка в стране и подавлению
противников нового правительства.

Интересно отметить широкий
разброс мнений по целям ввода в
Афганистан советских войск. Одни
политологи и учёные утверждают,
что ввод войск преследовал цель зак-
репления в стране новой власти, со-
хранения в ней демократических по-
рядков и сдерживания попыток во-
оружённой оппозиции помешать
преобразованиям в Афганистане.
Другие эту цель толкуют расшири-
тельно, вплоть до обеспечения про-
ведения в стране социалистических
преобразований (такая попытка в
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действительности была). Такие учё-
ные, как В.Христофоров, В.Галиц-
кий, В.Топорков, говорят о том, что
ввод советских войск в Афганистан
преследовал ограниченную цель –
сохранение власти в стране под ру-
ководством Б.Кармаля, одного из ос-
нователей НДПА (фракция «Пар-
чам»); создание условий для строи-
тельства объектов экономики, транс-
портной и социальной инфраструк-
туры; силовое подавление вооружён-
ной оппозиции; помощь в подготов-
ке в стране на новой основе воору-
жённых сил, органов государствен-
ной и общественной безопасности.

За годы пребывания советских
войск в Афганистане (1979–1989 гг.)
указанные цели, несмотря на ряд
крупных ошибок и просчётов, были
достигнуты. Но  это далось СССР до-
рогой ценой. Он понес миллиардные
расходы в материальных средствах
и значительные людские потери –
15 тыс. убитых, умерших от ран и бо-
лезней, погибших в катастрофах, бо-
лее 60 тыс. раненых. Пропали без
вести и оказались в плену 417 совет-
ских военнослужащих.

В то же время Афганистан значи-
тельно укрепил свои позиции в эко-
номическом, политическом и воен-
ном отношениях, стал страной, спо-
собной к дальнейшим преобразо-
ваниям.

Возрос авторитет органов власти, укрепи-
лись силовые структуры (они в 1989 г. насчи-
тали: в армии 165 тыс. чел., Министерстве
внутренних дел – 97 тыс. чел., Министерстве
госбезопасности – 57 тыс. чел.). Отмечались
успехи в области образования (количество
неграмотного населения с 1979 г. до 1989 г.
уменьшилось на 20%).

Не случись распада Советского
Союза в 1991 г., эта страна могла бы

к настоящему времени достигнуть
более значительных результатов во
всех сферах. А она, к сожалению, очу-
тилась перед лицом новых полити-
ческих и социальных потрясений.

Политическая нестабильность
режима Наджибуллы привела к глу-
бочайшему кризису. Начался развал
госаппарата и политической систе-
мы. Афганская армия превратилась
в деморализованную толпу, расколо-
тую борьбой офицерского корпуса,
приверженцев фракций «Хальк» и
«Парчам». Под контролем оппозиции
оказывались всё новые и новые рай-
оны. В марте 1992 г. перешёл на сто-
рону оппозиции командир 53-й пе-
хотной дивизии Р.Дустам, создавший
политическую организацию «Нацио-
нальное исламское движение Афга-
нистана». Руководство Минбороны
установило контакт с одним из ли-
деров оппозиции – Г.Хекматьяром.
В этих условиях вооруженные отря-
ды оппозиции стремительно прибли-
жались к Кабулу и 16 апреля 1992 г.
вступили в столицу. Наджибулла был
отстранён от власти и взят под защи-
ту миссии ООН.

Афганистан был провозглашён
исламским государством и сформи-
ровано новое правительство во гла-
ве с Б.Раббани, но оно и  полевые ко-
мандиры не смогли навести должно-
го порядка в стране и не придавали
значения появлению в 1994 г. на аф-
ганской политической сцене новой
силы – исламского движения «Тали-
бан», основу которого составляли эт-
нические пуштуны. Целью «Талиба-
на» было восстановление мира, разо-
ружение прежней армии, установле-
ние законов шариата и обеспечение
единства исламского Афганистана.
Его поддерживали Пакистан и Сау-
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довская Аравия. Поэтому популяр-
ность талибов быстро росла, и в сен-
тябре 1996 г. они заняли Кабул, жес-
токо расправились с Наджиббулой и
провозгласили образование Исламс-
кого Эмирата Афганистана (ИЭА) во
главе с их лидером – Муллой Омаром.

Талибы провели ряд этнических
чисток, подвергли репрессиям нему-
сульманское население страны, дали
приют лидеру «Аль-Каиды» Усаме бен
Ладену и продолжили политику даль-
нейшей изоляции страны, став на-
стоящим прибежищем международ-
ных террористов.

Воспользовавшись непопулярно-
стью руководства талибов, их под-
держкой международного террори-
зма, США и НАТО после совершения
в США  террористического акта (7 ок-
тября 2001 г.) начали операцию «Не-
сокрушимая свобода». Её целью ста-
ла не только ликвидация междуна-
родных террористов, но и изменение
социально-политического статуса
Афганистана.

Подавив вооружённое сопротив-
ление талибов, США и их союзники
22 декабря 2001 г. привели к власти
правительство во главе с Х.Карзаем.
Но борьба с талибами продолжилась.
К ней в 2003 г. подключились и под-
готовленные американцами пра-
вительственные войска.

9 декабря 2004 г. состоялись вы-
боры президента Афганистана. Им
стал сторонник США и НАТО Х.Кар-
зай. Через 5 лет, 20 августа 2009 г., в
Афганистане состоялись очередные
выборы, на которых в соперничестве
с бывшим министром иностранных

дел А.Абдуллой вновь победил Х.Кар-
зай. Несмотря на присутствие в Аф-
ганистане военных контингентов
США и НАТО, страну захлестнула
коррупция, акты саботажа, непови-
новение властям. Стал назревать
очередной политический кризис.
А талибы вновь вышли на арену по-
литической и вооружённой борьбы.

В такой напряжённой и сложной
обстановке в апреле 2014 г. в Афгани-
стане состоялись очередные прези-
дентские выборы, в которых, по кон-
ституции страны, Х.Карзай не уча-
ствовал. На пост президента претен-
довали А.Адбулла и А.Ахмадзай – мо-
лодой политический функционер. Но
ни один из них тогда не набрал более
половины голосов, и на июнь 2014 г.
был назначен второй тур выборов, на
которых победил А.Ахмадзай.

Еще не зная результатов второго
тура голосования, президент США
Б.Обама 25 мая 2014 г. посетил с од-
нодневным визитом Афганистан, где
имел встречу с обоими претендента-
ми на президентский пост.

По сообщениям западных СМИ,
проговаривались вопросы сотрудни-
чества США с новой главой государ-
ства накануне вывода из Афганиста-
на Международного воинского кон-
тингента и оставления в стране только
около 10 тыс. военнослужащих для «за-
вершения подготовки вооружённых
сил Афганистана к  выполнению сво-
их функций в новых условиях».

Таким образом, чётко прослежи-
вается стремление американцев сле-
довать давно сложившейся традиции
«уходя из страны, оставаться в ней».

то ждёт Афганистан завтра? Об
этом в последнее время, не пе-

реставая, спорят политологи и ана-
литики.Ч

Туманные перспективы
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Наиболее интересны две точки
зрения. Одна сформулирована груп-
пой политологов Гарвардского уни-
верситета (США), а другая – ответ-
ственным руководителем одного из
главных управлений ГШ МО России
генерал-лейтенантом И.Сергуном.

Так, американские аналитики
после избрания нового президента
Афганистана, таджика А.Абдуллы,
тяготеющего к Ирану, заявили, что
они видят Афганистан завтра как
исламское демократическое государ-
ство, где значительную роль будут
играть талибы как традиционное
националистическое ядро афганс-
кой оппозиции, исключающие ка-
кое-либо иностранное давление на
страну, но рассчитывающие на под-
держку Пакистана и Саудовской Ара-
вии. Однако они забывают, что в ис-
тории этой страны никогда не было
сколько-нибудь значительного пери-
ода, когда она не подвергалась бы
иностранному вмешательству, если
не оккупации. Таково геополитичес-
кое положение Афганистана как узла
противоречий между государствами
за господство в Центрально-Азиат-
ском регионе.

При этом американцы делают
упор на то, что XXI в. развитие Афга-
нистана будет происходить под не-
посредственным влиянием Соеди-
нённых Штатов Америки. Видимо,
они рассчитывают на результат сво-
его почти 14-летнего пребывания в
этой стране, когда они создали себе
определённые позиции в руковод-
стве страны, армии, системе без-
опасности, полиции, экономике, об-
разовании и был в определённой сте-
пени ослаблен «Талибан».

Небезынтересна такая деталь.
Одержавший победу во втором туре

президентских выборов в Афгани-
стане (14 июня 2014 г.) Ахмадзай
большую часть жизни провёл за гра-
ницей.

Получив университетское образование в
США, он затем преподавал в американских
вузах и долгое время работал во Всемирном
банке. Возвратившись в Афганистан, он не-
сколько лет возглавлял министерство финан-
сов, а в последнее время являлся главой Пе-
реходного координационного совета, зани-
мавшегося передачей политической власти от
оккупационной администрации национальным
афганским структурам. Ко всему этому сле-
дует добавить, что Ахмадзай имеет американ-
ское гражданство и не собирается менять его
на афганское.

Поэтому результаты второго тура
избрания президента вызвали в
стране массовые протесты и создали
угрозу возникновения новой граж-
данской войны.

Мнение российской стороны о бу-
дущем Афганистана прозвучало в
выступлении генерал-лейтенанта
И.Сергуна на III Московской конфе-
ренции по международной безопас-
ности (23–24 мая 2014 г.).

Генерал-лейтенант И.Сергун в
своём выступлении сообщил о ре-
зультатах моделирования трёх наи-
более вероятных путей развития во-
енно-политической обстановки в
Афганистане, а также хода и перс-
пектив завершения вывода Между-
народных сил безопасности с афган-
ской территории.

Основываясь на всестороннем
анализе военно-политической обста-
новки в Центрально-Азиатском реги-
оне можно констатировать, что ситу-
ация в Афганистане будет развивать-
ся по следующим основным направ-
лениям:

– сохранение текущей расстанов-
ки внутриполитических сил при ог-
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раниченном иностранном военном
присутствии;

– захват власти исламским дви-
жением «Талибан»;

– распад Афганистана на нацио-
нальные анклавы.

Расчёты показывают, как заявил
генерал-лейтенант И.Сергун, что ве-
роятность сохранения текущей рас-
становки внутриполитических сил в
Афганистане, т.е. развитие страны по
первому варианту, составит 0,39, по
второму – 0,27 и по третьему – 0,31.

Что касается вариантов возмож-
ного сокращения иностранного во-
енного присутствия в Афганистане,
то здесь, по словам И.Сергуна, обсто-
ятельства могут сложиться так, что
к 2014 г. США и их союзники вряд ли
сумеют вывести 40 тыс. личного со-
става, 40 тыс. бронетанковой и авто-
мобильной техники, около 300 вер-
толётов и другое имущество. Поэто-
му этот срок может быть продлён до
2017 г., а если будут нарушены ком-
муникации (а это вполне возмож-
но), этот период сможет растянуть-
ся до 2018–2020 гг. В случае обостре-
ния обстановки в Пакистане и зак-
рытия южного маршрута полный
вывод может быть завершён не ранее
2022 г.

Несмотря на громкие политичес-
кие заявления, Соединённые Штаты
не смогут завершить вывод войск из
Афганистана до конца 2014 г. В этих
условиях американская администра-
ция будет вынуждена развернуть
очередную информационную кампа-
нию, направленную на убеждение
мирового сообщества, и прежде все-
го населения США, в необходимости
корректировки планов присутствия
в Афганистане. Поводом для этого
может послужить и якобы обострив-

шаяся внутриполитическая обста-
новка в этой стране в результате ак-
тивизации деятельности талибов.

Генерал-лейтенант И.Сергун счи-
тает, что военное присутствие США
в Афганистане сохранится как мини-
мум до 2024 г., однако это не окажет
значительного влияния на снижение
боевого потенциала вооружённой
оппозиции, а «Талибан» по-прежнему
будет являться главным источником
угрозы стабильности в Центрально-
Азиатском регионе.

У авторов статьи есть несколько
соображений о будущем Афганистана.

Первое. В обозримом будущем
Афганистан из-за социальной и эко-
номической отсталости и низкого
культурного уровня населения вряд
ли сможет рассчитывать на свои соб-
ственные силы. Потребуется серьёз-
ная подпитка извне со стороны ино-
странных государств. Здесь основ-
ную роль могут сыграть Соединён-
ные Штаты Америки, Пакистан и
Саудовская Аравия.

Второе. В настоящее время Афга-
нистан нуждается в серьёзных соци-
альных преобразованиях, без кото-
рых немыслимо дальнейшее разви-
тие страны. На повестку дня должен
быть поставлен вопрос о ликвидации
остатков феодальных отношений в
сельском хозяйстве, ликвидации из-
вечных междоусобиц и укреплении
президентской власти. «Впрыгнуть»
в социализм Афганистану не удаст-
ся. Об этом говорит опыт такой по-
пытки в 80-х годах XIX в.

Третье. Дальнейшее развитие
Афганистана в значительной степе-
ни будет зависеть от отношения к
нему соседних стран – Пакистана и
Ирана, и конечно, России и Соеди-
нённых Штатов Америки, которые
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явно заинтересованы в сохранении в
этой стране лояльного по отношению
к ним режима. Не сказали своего пос-
леднего слова по отношению к Афга-
нистану и такие страны с более чем
миллиардным населением, как Ки-
тай и Индия. Поэтому Афганистан в
ближайшее время будет продолжать
ощущать влияние указанных госу-
дарств, особенно в сфере экономики,
финансов, образования и т.д.

Четвёртое. Для достижения по-
зитивных шагов в своём развитии
Афганистан должен в кратчайшее
время покончить с производством и
торговлей наркотиками.

Как сообщил 27 мая 2014 г. на заседании
Международного координационного штаба
ОДКБ в Душанбе директор Федеральной
службы России по контролю за оборотом нар-
котиков В.Иванов, в Афганистане сейчас по-

севные площади опиумного мака достигли
250 тыс. га, в стране производится 90% геро-
ина в мире.

Только за время правления в Афганистане
талибов (1994–2001 гг.) производство герои-
на по сравнению с 1985 г. увеличилось в 8 раз,
а за время проведения США и НАТО в Афга-
нистане операции «Несгибаемая воля» (2001–
2013 гг.) – в 30 раз.

Он также подвёл итоги недавней антинар-
котической операции «Канал – Южный кап-
кан», во время которой изъято 12,5 т нарко-
тиков, из них более 10 т афганского происхож-
дения, 900 кг гашиша, 250 кг героина, 19 кг
синтетики и около 700 кг марихуаны.

Естественно, такое положение
нельзя признать нормальным, и ми-
ровое сооющество должно принять
все от него зависящие меры для со-
кращения производства наркоти-
ческих средств, а затем и его прекра-
щения вообще.

1. Афганистан занимает важное географическое положение в Централь-
но-Азиатском регионе и поэтому на протяжении веков остаётся стратегичес-
ким узлом противоречий между государствами, преследующими здесь свои
военно-политические и экономические интересы.

2. Страна в силу ряда объективных и субъективных причин значительно
отстала от других государств мира в своём социально-экономическом разви-
тии и нуждается в существенной экономической, финансовой, культурной и
военной помощи со стороны развитых стран, без кардинального вмешатель-
ства их в его внутренние дела.

3. Афганистан в ближайшем будущем останется исламской республикой,
где руководящую роль будет занимать исламская национальная организа-
ция «Талибан», которая весьма чувствительно относится к иностранной по-
мощи, включая Соединённые Штаты Америки.

4. Афганистану на пути своего развития, возможно, придётся преодолеть
очередное военное вмешательство в свои дела иностранных государств,
ликвидировать внутренние разногласия, оживить экономику, активизиро-
вать разработку полезных ископаемых, поднять образовательный и культур-
ный уровень населения, укрепить государственный аппарат, органы без-
опасности и полицию.

Выводы
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Евгений Кутовой

кружающий мир меняется на
наших глазах стремительно, ис-

пытывая на себе воздействие масш-
табных перемен политического, со-
циально-экономического, научно-
технологического плана. Мировая
панорама формируется под влияни-
ем мощного потока усложняющихся
глобальных, региональных и иных
проблем, пронизывающих систему
международных отношений и миро-
хозяйственных связей. На полити-
ческой арене мира мы всё чаще ста-
новимся свидетелями новых явле-
ний и тенденций, которые, в отличие

от прошлого, протекают в сжатые
сроки, прибавляя динамизма гло-
бальной системе международных от-
ношений, переживающей этап слож-
нейшей многоплановой трансфор-
мации.

Достижения научно-технической
революции становятся всё более во-
стребованными. Новейшие откры-
тия в области фундаментальных
наук, ракетных и космических техно-
логий проложили человечеству путь
в космос. С выходом человека в кос-
мос в рамках международного права
начало формироваться космическое
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право, заложившее основы для ис-
следования и использования косми-
ческого пространства в мирных це-
лях. Развитие глубоководных морс-
ких технологий позволило
приступить к исследованию и добы-
че ранее не доступных человечеству
минеральных ресурсов на дне морей
и океанов. Хозяйственное освоение
морских и океанских просторов дало
толчок разработке и кодификации
принципов и норм морского права.
Прорыв в области информационно-
компьютерных технологий револю-
ционизирует мировую экономику,
содействует сближению государств и
народов.

ХХ в. отвёл учёному достойное
место в обществе и политике. После
Второй мировой войны учёные с ми-
ровым именем выступили за демо-
кратизацию международных отно-
шений. Они были в первых рядах
тех, кто, опираясь на результаты на-
учных исследований о влиянии ра-
диации на здоровье людей, призывал
к прекращению ядерных испытаний
и запрещению ядерного оружия.

Важную роль в сближении учёных
государств Востока и Запада в после-
военный период сыграли Пагуошс-
кое движение, инициаторами кото-
рого были А.Эйнштейн, Ф.Жолио-
Кюри, Б.Рассел, Дартмутские встре-
чи, другие научные форумы. Участ-
ники этих форумов, на которые при-
глашались представители внешне-
политических ведомств ведущих го-
сударств, обсуждали актуальные
вопросы международной безопасно-
сти, ограничения гонки вооружений,
прекращения ядерных испытаний.

В неофициальной обстановке рас-
сматривались некоторые идеи, ста-

новившиеся впоследствии предме-
том ответственных межгосудар-
ственных переговоров.

Критическая масса встающих се-
годня перед человечеством проблем,
с одной стороны, побуждает мировое
сообщество предпринимать шаги,
ориентированные на укрепление по-
лицентричной системы междуна-
родных отношений. При содействии
ООН утверждаются, хотя и не без
труда, принципы верховенства меж-
дународного права, уважение демок-
ратических норм и коллективных
начал. С другой стороны, человече-
ство всё больше сталкивается с но-
выми трансграничными угрозами и
вызовами. В их числе: опасность рас-
ползания по миру ядерного оружия,
терроризм и трансграничная орга-
низованная преступность, нараста-
ющие миграционные потоки, нар-
котрафик и наркомания, распрост-
ранение опасных эпидемий типа
Эболы, деградация окружающей сре-
ды. Источником опасности являют-
ся неурегулированные межгосудар-
ственные и межэтнические конф-
ликты. Все эти угрозы и вызовы так
или иначе проецируются на полити-
ческую и социально-экономическую
обстановку современного мира.

Выступая на совещании послов и
постоянных представителей России
1 июля 2014 г., Президент России
В.В.Путин отмечал: «На карте мира
появляется всё больше регионов, где
обстановку хронически лихорадит.
От дефицита безопасности страдают
Европа, Ближний и Средний Восток,
Южная Азия, Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, Африка. Проявляются
системные дисбалансы в мировой
экономике, в финансах, в торговле,
продолжается размывание традици-
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онных нравственных и духовных
ценностей» [1].

Расширение комплекса двусторон-
них и многосторонних международ-
ных отношений и связей, стирание
граней между внутренней и внешней
политикой государств, сопровождае-
мое усиливающимся воздействием
приоритетов внутренней политики на
стратегии стран в области междуна-
родных отношений, требует углублён-
ного осмысления факторов, определя-
ющих закономерности и тенденции
развития современного мира, оценки
их влияния на ход мирового развития.

С учётом задач, которые ставят-
ся политическим руководством стра-
ны перед российской дипломатией,
представляется важным не только
умело использовать имеющийся в её
распоряжении внешнеполитичес-
кий инструментарий, но и новейшие
достижения общественных и есте-
ственных наук, потенциал отече-
ственных экспертных центров с це-

лью повышения эффективности дип-
ломатической деятельности страны,
превращения её в действенный ин-
струмент обеспечения безопасности
и национальных интересов Российс-
кой Федерации на мировой арене.

В контексте повышения взаимо-
действия дипломатии и науки полез-
но было бы проследить эволюцию их
взаимоотношений на более ранних
ступенях цивилизационного разви-
тия, но автор исходит из того, что эта
тема исследована в трудах российс-
ких и зарубежных историков. Свою
цель он видит в том, чтобы познако-
мить читателя с опытом использова-
ния ведущими государствами дости-
жений науки и техники в интересах
внешней политики и дипломатии,
повышения профессиональных ком-
петенций своих дипломатических
представителей, использования их
опыта в этой области применитель-
но к российской внешней политики
и дипломатии.

от факт, что именно в Соединён-
ных Штатах в начале ХХ в. на-

учный потенциал в области между-
народных отношений и внешней по-
литики оказался востребованным
политической элитой и монополи-
стическими кругами страны, обус-
ловлен рядом причин:

– во-первых, бурный рост амери-
канской промышленности после
окончания гражданской войны меж-
ду Севером и Югом выводит США в
лидеры мировой экономики; появля-
ются претензии на овладение коло-
ниями; перед правительством и мо-
нополистическими кругами встаёт

вопрос об определении позиции
страны на международной арене;

– во-вторых, рывок вперёд инже-
нерно-технической мысли в США
стимулировал развитие фундамен-
тальных и общественных наук, пред-
ставители которых поддерживали
контакты с западноевропейскими
научными кругами и могли предло-
жить руководству и бизнесу страны
идеи и рекомендации по продвиже-
нию американских интересов на
международной арене.

На средства ведущих финансово-промыш-
ленных групп в стране учреждаются такие ис-
следовательские центры, как «Рассел Сейдж

Т

Зарубежный опыт использования научного потенциала

в дипломатической деятельности
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фаундейшн» (1907 г.), Фонд международно-
го мира Карнеги (1910 г.), Гуверовский инсти-
тут войны, революции и мира (1919 г.).

В первой половине ХХ в. учреждаются
Фонды Рокфеллера, Форда, Кеттеринга.

К использованию научно-иссле-
довательского потенциала во внеш-
ней политике интерес проявило Пра-
вительство США, стремившееся,
опираясь на экономическую мощь
страны, войти в круг ведущих дер-
жав мира, оказывать влияние на ми-
ровую политику.

В 1917 г. Эдвард Хаус, советник президен-
та Вудро Вильсона, с ведома президента при-
ступил к проведению консультаций с некото-
рыми американскими учёными для выработ-
ки подхода США к устройству мира после
окончания Первой мировой войны.

Участники группы Хауса привлекались в
качестве консультантов к работе американс-
кой делегации на Парижской мирной конфе-
ренции.

В 1921 г. к группе подключились другие
американские учёные, и она стала функцио-
нировать в формате Совета по международ-
ным отношениям. Его участники поставили пе-
ред советом «задачу распространения знаний
о международных отношениях с акцентом на
развитие рациональной американской внеш-
ней политики» [2]. Совет приступил к выпуску
авторитетного и сегодня журнала по вопросам
международных отношений, внешней полити-
ки и дипломатической деятельности – Foreign
Affairs.

Для укрепления своего исследова-
тельского потенциала и оказания
влияния на работу ведомств, заня-
тых в области внешней и оборонной
политики, фонды стали приглашать
в свой штат сотрудников госдепарта-
мента, Пентагона, ЦРУ.

Примечательна в этом плане судьба изве-
стного американского дипломата Дина Раска.
При президенте Трумэне Раск занимал пост
помощника госсекретаря США, а при Эйзен-
хауэре стал президентом Фонда Форда [3].

С победой Дж.Кеннеди на выборах в 1960 г.
он оказался в кресле госсекретаря (1961–
1969 гг.).

В ХХI столетии научно-исследова-
тельские центры страны, фигуриру-
ющие как «мозговые центры», «дума-
ющие центры», играют свою роль в
формировании американской внеш-
ней политики.

По оценке Пенсильванского университета,
в конце 2009 г. в Соединённых Штатах насчи-
тывалось 1815 таких центров [2] из более чем
6540 таких центров, функционирующих в
122 странах мира в 2013 г. [3].

«Мозговые центры» США, в соста-
ве которых работают учёные разных
профессий, готовят по заказам госде-
партамента, Пентагона, других пра-
вительственных ведомств, конгресса
и американского бизнеса исследова-
ния по широкому кругу проблем
внутренней и внешней политики,
промышленности, транспорта, обо-
роны и т.д. За десятилетия работы
таких центров сформировалась дос-
таточно чёткая система получения
заказов от заинтересованных госу-
дарственных и частных структур на
подготовку исследовательских мате-
риалов, порядка привлечения в слу-
чае необходимости помимо собст-
венного персонала компетентных
специалистов со стороны, организа-
ции оптимального научно-производ-
ственного процесса выполнения зак-
лючённых контрактов, представле-
ния готовой аналитической продук-
ции, оплачиваемой заказчиком.

Тесные связи с научно-исследова-
тельскими кругами страны позволи-
ли Госдепартаменту США в числе
первых внешнеполитических ве-
домств увидеть в приближавшейся
научно-технической революции эф-
фективное средство мобилизации
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дополнительных ресурсов в интере-
сах американской внешней полити-
ки и дипломатии. С появлением в его
стенах компетентных учёных в обла-
сти НТР было положено начало внед-
рению во внешнеполитическую дея-
тельность системного анализа, про-
гнозирования эволюции междуна-
родной обстановки. Для налажива-
ния устойчивого сотрудничества с
американскими научными центра-
ми, располагающими научно-техно-
логическими ресурсами, использова-
лись такие средства, как:

– привлечение специалистов по
внешнеполитической проблематике
на работу в госдепартамент по кон-
трактам или в качестве консультантов;

– направление американских
учёных для подготовки аналитичес-
ких материалов в краткосрочные ко-
мандировки в посольства США или в
научные центры стран, с которыми
Вашингтон поддерживает тесные
политические отношения;

– заключение контрактов с аме-
риканскими и зарубежными науч-
ными центрами по подготовке иссле-
дований по актуальным между-
народным или страноведческим во-
просам, что позволяло опереться на
более широкий диапазон мнений
специалистов по тем или иным во-
просам;

– проведение закрытых совеща-
ний с участием кадровых диплома-
тов и компетентных научных специ-
алистов для обсуждения и разработ-
ки аналитических материалов.

Госдепартамент поощрял созда-
ние, в том числе и университетами
страны, исследовательских центров
по международной проблематике,
финансировал их научные разработ-
ки в своих целях.

В числе ведущих исследовательских цент-
ров, продукцией которых пользуются управ-
ления госдепартамента, известность получи-
ли международный исследовательский центр
«Брукингс инститьюшн», возглавляемый быв-
шим замгоссекретаря США Строубом Тэлбо-
том, Центр по международным отношениям
Гарвардского университета, Центр между-
народных исследований Массачусетского тех-
нологического института, Исследовательский
институт внешней политики Пенсильванского
университета, Исследовательский центр Прин-
стонского университета, Стэнфордский науч-
но-исследовательский институт.

Высокий уровень взаимодействия
между госдепартаментом и амери-
канским научным сообществом по-
зволяет дипломатическим работни-
кам получать аналитическую про-
дукцию «думающих центров», бази-
рующуюся на информации, почерп-
нутой из широкого круга источни-
ков: научной литературы, докладов,
выступлений участников междуна-
родных научных форумов, из бесед
американских учёных с зарубежны-
ми партнёрами. В свою очередь учё-
ные, работающие по контрактам с
госдепартаментом, получают для
подготовки порученных им исследо-
ваний доступ к его информационным
материалам. Это позволяет им луч-
ше ориентироваться в вопросах
внешней политики и дипломатичес-
кой деятельности США и тех зару-
бежных государств, которые стано-
вятся предметом их исследований.

Важным направлением укрепле-
ния взаимоотношений между амери-
канским дипломатическим истеб-
лишментом и научным сообществом
страны в послевоенный период ста-
ло привлечение учёных на работу в
госдепартамент, что позволило под-
нять качество его информационно-
аналитической продукции.
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В 70-е годы в Управлении разведки и ана-
лиза 120 сотрудников из 360 имели учёные
степени, а ключевые посты в управлении были
в основном заняты выходцами из академичес-
кой среды [4]. Из научных кругов на пост гос-
секретаря США были приглашены Генри Кис-
синджер, Мадлен Олбрайт, Кондолиза Райс.

Повышенное внимание руковод-
ства госдепартамента к взаимодей-
ствию с научно-исследовательскими
кругами страны определяется серь-
ёзными переменами в современном
мире, природу и движущие силы ко-
торого, по американским оценкам,
весьма трудно оценить, не прибегая
к помощи учёных. Хиллари Клинтон*
в опубликованных летом 2014 г. ме-
муарах «Трудные решения» к таким
переменам относит «технологию и
глобализацию, которые сделали мир
более взаимосвязанным»; рост влия-
ния в глобальной полемике больше-
го числа стран, в том числе Китая,
Индии, Бразилии, Турции и Южной
Африки; повышение в международ-
ных делах таких акторов, как «акти-
висты гражданского общества, мно-
гонациональные корпорации и тер-
рористические сообщества», кото-
рые, по её оценке, играют всё боль-
шую роль в международных делах.
Соответственно, пишет Клинтон,
«помимо традиционной работы – ве-
дения переговоров с целью разработ-
ки договоров, участия в дипломати-
ческих конференциях, нам (т.е. гос-
департаменту. – Авт.) пришлось
заняться такими вещами, которые
являются критически важными ком-
понентами нашей национальной
мощи [5]. К этим компонентам она
относит многое, чем занимается сам

госдепартамент, объединяя их в кон-
цепцию так называемой разумной
силы. Полемизируя в этой связи с
профессором Гарвардского универ-
ситета Джозефом Наем, автором по-
нятия «мягкой силы», с Сюзан Носсел
из «Хьюман Райтс Уоч» и некоторы-
ми их сторонниками, сама Клинтон
определяет концепцию «разумной
силы» как выбор «правильной комби-
нации инструментов: дипломатичес-
ких, экономических, военных, поли-
тических, правовых и культурных
для каждой ситуации» [5].

В целом в своём шестисотстра-
ничном труде Клинтон уделяет мень-
ше внимания вопросам сотрудниче-
ства госдепартамента с научным со-
обществом, чем можно было от неё
ожидать. В какой-то мере это, похо-
же, отражает довольно сдержанное
восприятие некоторыми американс-
кими дипломатами ценности науч-
ных разработок, поступающих из
«мозговых центров», для практичес-
кой деятельности госдепартамента.

Поощрению контактов с научно-
исследовательскими учреждениями
страны уделял внимание госсекре-
тарь Колин Пауэлл, который подчёр-
кивал, что американская наука дол-
жна освящать государственную по-
литику США, а внешняя политика в
ХХI в. опираться на прочный науч-
ный фундамент, чтобы положить ко-
нец распространению оружия массо-
вого поражения, избавить людей от
бедности и вывести государства на
путь устойчивого развития.

Связи госдепартамента с американскими
исследовательскими центрами обеспечивает
отдел по науке и технологии, который «содей-

* Клинтон Х.Р. – государственный секретарь США в 2009–2013 гг.
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ствует продвижению науки, технологии и ин-
жиниринга как интегральных компонентов
американской дипломатии» [6]. Отдел несёт
ответственность за осуществление свыше
50 двусторонних и многосторонних соглаше-
ний по науке и технологии, составляющих ос-
нову международного научно-технического
сотрудничества. Госдепартамент достаточно
широко использует научно-технические воз-
можности, объединяемые в понятии «наука
дипломатия» (science diplomacy) во внешней
политике как для оказания помощи другим
государствам, так и привлечения талантливых
учёных из других государств в экономику и
научно-исследовательские центры Соединён-
ных Штатов.

Госдепартамент первым среди
внешнеполитических ведомств при-
ступил к применению компьютер-
ных систем для создания обширной
информационной базы и стимулиро-
вания внешнеполитического прогно-
зирования. Для нужд госдепарта-
мента и дипломатических предста-
вительств была разработана целевая
программа, содержащая информа-
ционные материалы по мировой по-
литике и дипломатии.

В её создании участвовали научный со-
трудник департамента компьютерной науки
Университета Техаса Тиффани Смит и иссле-
дователь Бейкеровского института обществен-
ной политики того же университета Крис
Бронк. Цель программы, получившей назва-
ние «Диплопедия», – повысить качество ин-
формационных и справочно-аналитических
материалов, которыми пользуются в своей
работе дипломатические и административные
сотрудники, существенно сократить время
поиска необходимых им сведений – словом,
сделать использование внешнеполитической
информацией более оперативным и ориенти-
рованным на профессиональные нужды дип-
ломатов США. Достоинством программы яв-
ляется то, что содержащиеся в ней материа-
лы апробированы и отредактированы квали-
фицированными специалистами госдепарта-
мента [7].

Действующая информационная
система госдепартамента, связыва-
ющая его с 260 загранучреждениями
страны, обеспечивает доступ в режи-
ме реального времени к источникам
информации, связь и обмен инфор-
мацией с другими странами и агент-
ствами новостей. Признавая, что
функционирование такой системы
связано с разного рода рисками утеч-
ки информации, создатели системы
придают большое значение её защи-
те от вирусов и возможных киберна-
падений.

Американский опыт использова-
ния потенциала исследовательских
центров страны в областях междуна-
родных отношений, внешней поли-
тики и дипломатической деятельно-
сти применяется и в других государ-
ствах, о чём наглядно свидетельст-
вуют данные Университета ООН [8].
С учётом американской практики и
местной специфики в странах Запад-
ной Европы, Азии и Латинской Аме-
рики начали создаваться собствен-
ные научно-исследовательские цен-
тры при ведущих университетах, а
также разные фонды.

В Германии, например, из почти 200 ис-
следовательских центров вопросами внешней
политики, мира и безопасности занимаются
Институт международных дел и безопаснос-
ти, Немецкий совет по международным отно-
шениям. Институт исследует проблематику
европейской интеграции и внешних связей ЕС.
В фокусе исследовательской деятельности
Немецкого совета – вопросы франко-немец-
ких отношений, а также ситуация в странах
Центральной и Восточной Европы.

Существенную роль играют фонды, за
которыми стоят политические партии: ХДС –
Фонд Конрада Аденауэра, СДПГ – Фонд
Фридриха Эберта, ХСС – Фонд Зайделя.

Своими научными исследовательскими
разработками известны частные фонды, на-
пример Фонд Фольксвагена.
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В сфере внешнеполитических исследова-
ний Германии ведущие позиции занимают Не-
мецкое общество внешней политики, фонд
«Наука и политика».

Активную роль в аккумулировании внеш-
неполитической и международно-экономи-
ческой информации и формировании идей и
концепций международного плана играют ис-
следовательские центры Великобритании
(общая численность по состоянию на 2009 г. –
285). Ведущие позиции в их рядах занимают
Институт стратегических исследований,
«Chathem House», которые готовят исследо-
вания по широкому кругу международных
проблем и по военно-политическим вопросам.

Международной известностью пользует-
ся продукция научно-исследовательских цен-
тров Швеции, в первую очередь Стокгольм-

ского института исследований международно-
го мира (СИПРИ).

Во Франции первые исследовательские
центры были учреждены в начале прошлого
столетия. Однако значительно больший объём
исследований по внешней политике и между-
народной проблематике проводится в анали-
тических центрах французских университетов.

Популярностью пользуются исследования
Института международных отношений (IFRI),
специализирующегося в области внешней по-
литики, а также работы Института Европейс-
кого союза по проблемам мира и безопасно-
сти в Европе.

Деятельность исследовательских центров
Франции финансируется в основном государ-
ством, но объём его невелик – примерно в три
раза меньше, чем в Германии.

предвоенном Советском Союзе
ведущим направлением ис-

пользования научного потенциала в
области внешней политики и дипло-
матической деятельности была
практика командирования научных
сотрудников на работу в Наркомат
иностранных дел. Это имело боль-
шое значение в связи с той массиро-
ванной чисткой дипломатических
кадров, которая была проведена в
30-е годы в самом наркомате и его
загранучреждениях.

Из научных учреждений на дипломатичес-
кую работу пришли А.А.Громыко, В.М.Хво-
стов, А.Л.Нарочницкий, В.Н.Дурденевский,
Г.И.Тункин, С.А.Голунский, другие учёные, из
которых со временем выросли компетентные
дипломатические работники.

Большое внимание было уделено подго-
товке дипломатических кадров на базе Выс-
шей дипломатической школы, преобразован-
ной в 1974 г. в Дипломатическую академию
МИД СССР, и Института международных от-
ношений (МГИМО). Эти образовательные

учреждения, готовившие кадры для МИД, ста-
новятся средоточием научных работников.
В структурах ДА и МГИМО со временем соз-
даются научные центры, на которые была воз-
ложена подготовка, в том числе по заказам
министерства, различных информационно-
аналитических материалов.

Оправдавшим себя направлением исполь-
зования научного ресурса в интересах дипло-
матии стало приглашение советских учёных в
МИД СССР в качестве консультантов, вклю-
чение их в состав делегаций на крупных меж-
дународных переговорах. В Думбартон-Оксе
в 1944 г. при разработке проекта важного
международного документа ХХ в. – Устава
ООН – в составе делегации СССР работали
наряду с дипломатами видные советские юри-
сты-международники профессора С.А.Голун-
ский и С.Б.Крылов.

Начиная с середины 50-х годов в
рамках Академии наук СССР созда-
ётся ряд исследовательских институ-
тов, ориентированных на изучение
международных отношений, миро-
вой экономики и политики, подго-

В

Советский опыт использования научного потенциала

в дипломатической области
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товку исследований по актуальным
международным, региональным и
страноведческим проблемам.

В их числе: Институт мировой экономики и
международных отношений, Институт США и
Канады, Институт Латинской Америки, Инсти-
тут востоковедения, Институт Дальнего Во-
стока, Институт Европы.

Для углубления взаимодействия между
дипломатией и наукой немаловажное зна-
чение имело включение в уставы некоторых
институтов положения, в соответствии с кото-
рым им разрешалось привлекать в качестве
консультантов работников МИД СССР, а ми-
нистерству – ведущих специалистов из инсти-
тутов.

В 80-е годы в посольстве СССР в Вашинг-
тоне, например, трудился сотрудник Институ-
та США и Канады С.М.Рогов, ныне директор
этого института, академик РАН.

Институты получили возможность издавать
свои журналы, публиковать книги, устанавли-
вать и поддерживать контакты с исследова-
тельскими центрами зарубежных стран, об-
мениваться с ними учёными, проводить у себя
международные научные форумы, команди-
ровать своих представителей для участия в за-
рубежных конгрессах и конференциях.

Как результат, в стране сформиро-
валось научно-исследовательское со-
дружество, занимавшееся изучени-
ем глобальных и региональных проб-
лем, вопросов внешней политики и
экономики зарубежных стран. МИД
и другие ведомства начали получать
из институтов интересные материа-
лы, которые использовались при
подготовке информационно-анали-
тических записок самого министер-
ства.

Целям укрепления взаимодействия между
наукой и дипломатией отвечала практика при-
глашения в МИД для выступлений на коллегии
министерства или на совещаниях видных совет-
ских учёных, в частности, академиков АН
СССР А.Г.Аганбегяна, Г.А.Арбатова,
В.М.Глушкова, Н.Н.Иноземцева, проведение

совместных конференций и других меропри-
ятий дипломатов и учёных по некоторым ак-
туальным вопросам международных отноше-
ний и внешней политики.

Весомый вклад в укрепление вза-
имодействия дипломатии с обще-
ственными науками начало вносить
созданное в МИД СССР в середине
60-х годов Управление планирова-
ния внешнеполитических меропри-
ятий (УПВМ).

В его структуре существовал небольшой
отдел, на который были возложены вопросы
поддержания контактов с научно-исследова-
тельскими центрами. УПВМ было заинтересо-
вано в привлечении ресурсного потенциала
ведущих исследовательских институтов Акаде-
мии наук для подготовки аналитических мате-
риалов. УПВМ был не единственным каналом
взаимодействия между МИД и научными уч-
реждениями. Разветвлённые связи с учёными
разных направлений были у Историко-дипло-
матического управления, у Отдела междуна-
родных организаций, в круг ведения которо-
го входил комплекс вопросов деятельности
ООН, Совета Безопасности ООН, разоруже-
ния, сокращения обычных вооружённых сил и
вооружений, запрещения ядерных испытаний,
у Отдела международных экономических
организаций, а также у ряда отделов МИД, ве-
давших двусторонними отношениями Советс-
кого Союза с зарубежными странами.

Особо хотелось бы отметить ту важную
роль, которую играет в укреплении взаимо-
действия российской дипломатии и науки Ис-
торико-документальный департамент (ИДД)
МИД России с соответствующими фондами
Архива внешней политики Российской империи
и Архива внешней политики Российской Феде-
рации.

В рамках серии «Внешняя политика России.
Сборник документов» МИД публикует наибо-
лее важные документы внешней политики и
дипломатии России. За шесть десятилетий сво-
его существования ИДД опубликовал около
300 различных сборников документов и науч-
ных трудов, включая «Историю дипломатии»
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в пяти томах, «Историю внешней политики
СССР» в двух книгах, «Дипломатический сло-
варь» в трёх томах, «Очерки истории Мини-
стерства иностранных дел России». В подго-
товке очерков наряду с историками министер-
ства участвовали учёные Института российс-
кой истории РАН, Дипакадемии МИД России,
МГИМО.

В 2006 г. МИД и МГИМО опубликовали
сборник «Выступления глав делегаций СССР/
Российской Федерации на сессиях Генераль-
ной Ассамблеи ООН» за период 1946–2005 гг.

В 2010 г. в двух книгах был опубликован
том XXV «Документы внешней политики
СССР», в котором впервые учёные и дипло-
маты смогли ознакомиться с более 300 доку-
ментами, находившимися в закрытом режиме
хранения.

ИДД тесно сотрудничает при публикации
архивных документов с коллегами из мини-
стерств иностранных дел других стран.

В 2009 г. МИД России и МИД КНР совмес-
тно подготовили документальный сборник к
60-летию установления дипотношений между
двумя странами, в который включены в том
числе документы из архивов России и Китая,
публикуемые впервые.

В 2007 г. совместно МИД России и МИД
Португалии был опубликован в двух томах
сборник документов, отражающих развитие
отношений между двумя странами начиная с
1722 г.

Интерес представляет сборник докумен-
тов, составленный МИД России и Госдепарта-
ментом США к 200-летию установления дипот-
ношений между Россией и Соединёнными
Штатами: «Советско-американские отноше-
ния. Годы разрядки. 1969–1976». Т. 1. 1969 –
май 1972.

В сборник были включены записи перего-
воров на высшем уровне, шифротелеграммы,
другие документы, позволяющие проследить
процесс перехода отношений между двумя
государствами к разрядке.

Совместно МИД России и МИД Республи-
ки Сербия был составлен и опубликован в
2010 г. сборник «Советско-югославские отно-
шения. 1945–1956 гг.», содержащий диплома-

тические документы из российского и сербс-
кого архивов, значительная часть из которых
ранее не публиковалась. Особый интерес
представляет опубликованный ИДД МИД Рос-
сии к столетию начала Первой мировой войны
сборник документов «Министерство иност-
ранных дел России в годы Первой мировой
войны».

Публикации ИДД, в которых впер-
вые были обнародованы документы,
ранее находившиеся на закрытом
режиме, открывают учёным, пред-
ставителям общественности, да и
многим интересующимся историей
дипломатам реальную картину отно-
шений нашей страны с зарубежны-
ми государствами.

Оценивая достигнутый в СССР
уровень сотрудничества между дип-
ломатией и наукой, можно сказать,
что он оставался в целом невысоким.
Причины были разные: и отсутствие
своей политологической базы, и тра-
диционная закрытость министер-
ства и его собственного «мозгового
центра» в лице УПВМ, что препят-
ствовало налаживанию взаимного
информационного обмена, который,
несмотря на предпринимавшиеся
попытки, оставался «улицей с одно-
сторонним движением» в направле-
нии Смоленской площади. Ощуща-
лась сильная зависимость обще-
ственных наук страны от партийного
догматизма, что нередко препят-
ствовало и дипломатам, и учёным
объективно оценивать отдельные ас-
пекты международной безопасности
и мировой обстановки.

Советской дипломатии подчас
приходилось продвигать на внешне-
политическом фронте и такого рода
инициативы, которые принимались
в партийном руководстве келейно,
без предварительной проработки не
только с учёными, но и с дипломата-
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ми, и были рассчитаны исходя из
сиюминутных интересов и далеко не
всегда отвечали жизненным интере-
сам нашего государства.

Недостаточный уровень обеспечения МИД
информационно-компьютерной техникой го-
дами не позволял развернуть в министерстве
солидную информационную базу. Сказыва-
лось не в последнюю очередь и то, что у ми-
нистерства не было целостной концепции на-
лаживания перспективного сотрудничества с
научным сообществом страны.

Положение дел в данной области
стало меняться с началом  пере-
стройки. Альянс науки с дипломати-
ей провозглашался руководством
МИД важнейшим условием демокра-
тизации политики, необходимым
компонентом оснащения для проры-
вов во внешнеполитической сфере.

В июле 1987 г. коллегия МИД СССР, опи-
раясь в том числе на полезные соображения,
полученные от посольств, приняла специаль-
ное постановление о развитии связей дипло-
матии с наукой.

В министерстве были учреждены Научный
совет и его рабочий орган в лице Научно-ко-
ординационного центра. В распоряжение цен-
тра были выделены финансовые средства для
оплаты контрактов с советскими научными
центрами и учёными по внешнеполитической
проблематике. На центр были возложены за-
дачи по налаживанию и поддержанию связей

с научно-исследовательскими учреждениями
страны.

Управлениям и отделам МИД рекомендо-
валось формировать научно-консультативные
советы в составе дипломатов и учёных, про-
водить конференции, симпозиумы и семина-
ры с участием научных работников для обсуж-
дения практических и теоретических вопросов
международной политики и внешнеполитичес-
кого курса страны.

Принятые меры по использова-
нию научного потенциала в практи-
ческой деятельности министерства
обеспечили более тесное взаимодей-
ствие дипломатии и науки. Но в ус-
ловиях сложившейся на рубеже 80-х –
90-х годов обстановки, кризиса в эко-
номике СССР, возраставшей внутри-
политической нестабильности боль-
шинство из указанных мер осталось
на бумаге. Однако в целом был взят
правильный курс на укрепление со-
трудничества дипломатии и науки.
Он оправдал себя, когда после роспус-
ка Организации Варшавского догово-
ра и СЭВ и распада Советского Союза
перед Российской Федерацией встала
задача выработки в сжатые сроки
принципиально новых подходов к ве-
дению дел с окружающим миром, по-
иска достойного места страны в пост-
конфронтационной системе между-
народных отношений.

распадом СССР Российская Фе-
дерация не растеряла свой дип-

ломатический потенциал. Она стала
правопреемницей Советского Союза,
заняла его место постоянного члена
Совета Безопасности ООН, стала
членом других главных органов ООН,
её специализированных учрежде-
ний. С включением в кадры МИД Рос-
сийской Федерации большой группы

научных работников из исследова-
тельских институтов страны общая
атмосфера в министерстве начала
меняться в сторону повышения ин-
тереса дипломатического аппарата к
научному измерению внешней поли-
тики, большей демократизации и от-
крытости как основы повышения
уровня взаимодействия дипломатии
и науки.

C

Повышение взаимодействия российской дипломатии

и науки
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В изменившейся мировой обста-
новке и в связи с распадом социали-
стической системы, российской дип-
ломатической службе и исследова-
тельским центрам страны потре-
бовалось уделять больше внимания
вопросам прогнозирования полити-
ки и эволюции стратегий других го-
сударств, разработке внешнеполи-
тических мероприятий, призванных
обеспечить национальные интересы
Российского государства.

Первая внешнеполитическая кон-
цепция Российской Федерации вы-
рабатывалась в 1992 г. в содружестве
дипломатов и учёных страны, а её
окончательный проект обсуждался
на заседании коллегии министер-
ства с участием руководителей веду-
щих исследовательских институтов
Москвы, чьи соображения получили
отражение в проекте. Важное значе-
ние для адекватного определения
преобладающих тенденций глобаль-
ного и регионального развития в со-
временном мире, утверждения
внешнеполитических позиций и
обеспечения национальных интере-
сов нашей страны на мировой арене
имели концепции внешней полити-
ки России 2000, 2008 и 2013 гг., в ко-
торых получили отражение в том
числе интересные идеи и соображе-
ния наших учёных-международни-
ков и политологов.

Принимая во внимание, что со-
временная экономика базируется на
знаниях и высоких технологиях, то и
надстроечные структуры, включая
дипломатию, также опираются на
знания и высокие технологии. Со-
временная российская дипломатия
по арсеналу используемых средств и
стоящим перед нею задачам являет-
ся дипломатией научной. Она опи-

рается на высокие технологии, ре-
сурсы общественных и естественных
наук. Её эффективность во многом
зависит и от такого потенциала, как
дипломатическое искусство. От
дипломатии нашей страны традици-
онно ожидают, выражаясь словами
наркома иностранных дел Г.В.Чиче-
рина, исчерпывающего анализа дей-
ствующих исторических сил с точ-
ной конкретизацией политических и
экономических факторов каждого
момента. Такой взгляд на диплома-
тию тем более актуален в нынешних
условиях, в том числе с учётом уве-
личившегося объёма мировых и ре-
гиональных проблем в современной
международной жизни, возросшей
роли во внешней политике проблем
внутриполитического плана, перего-
воров на высшем уровне, когда об-
суждаются принципиальные вопро-
сы современных международных от-
ношений, принимаются решения,
имеющие для государств и их наци-
ональных интересов судьбоносные
последствия.

Задача учёных в области между-
народных отношений и международ-
ного права – анализировать с разных
точек зрения глубинные процессы,
протекающие в современном мире,
подвергая критическому осмысле-
нию содержащиеся в них объектив-
ные связи и закономерности.

Как подчёркивалось в Декларации о науке
и использовании научных знаний, принятой на
Всемирной конференции по науке в Будапеш-
те (1999 г.), «неотъемлемая функция научной
деятельности заключается во всеобъемлю-
щем и тщательном изучении природы и обще-
ства с целью получения новых знаний. Эти но-
вые знания служат образовательному, куль-
турному и интеллектуальному обогащению и
обеспечивают технологические достижения
наряду с экономическими благами» [9].



9110/2014 ОБОЗРЕВАТЕЛЬ-OBSERVER

.

Реалии межгосударственного об-
щения на современном этапе разви-
тия таковы, что предъявляемые к
внешней политике и дипломатичес-
кой службе стран требования делают
весьма актуальным более высокий
уровень взаимодействия российской
дипломатии и науки. Необходимо
оценить роль и место науки между-
народных отношений в объяснении
сути процессов и тенденций в гло-
бальной системе межгосударствен-
ных отношений.

В своё время академик Н.Н.Ино-
земцев определял место науки меж-
дународных отношений на стыке
таких наук, как экономика, полити-
ка, история, право, а также диплома-
тии, которая реально осуществляет
международные отношения. Теперь,
очевидно, спектр охватываемых ею
наук должен быть расширен за счёт
использования информационно-
компьютерных и других передовых
технологий. Это, в свою очередь, тре-
бует подключения большего круга
специалистов, которые участвуют в
прогнозировании глобальных и
региональных процессов и тенден-
ций, в разработке внешнеполитичес-
ких концепций и подготовке анали-
тических материалов.

Заслуживает в этой связи точка
зрения министра иностранных дел
С.В.Лаврова. Выступая в Москве
20 июля 2011 г. на общем собрании
членов Российского совета по между-
народным делам (РСМД), министр
отмечал, что «внешняя политика уже
давно не является прерогативой ис-
ключительно внешнеполитических
ведомств, в её выработке и осуществ-
лении участвуют академические
круги, представители НПО и бизне-
са» [10].

В практическом плане это означа-
ет, что и переговорные позиции рос-
сийских дипломатических делега-
ций, и проекты международно-пра-
вовых документов по конкретным
областям межгосударственного со-
трудничества, таким как энергетика,
использование ядерной энергии в
мирных целях, космос, экология и
др., должны готовиться в тесном вза-
имодействии дипломатов, учёных,
специалистов из отраслевых мини-
стерств и из сферы бизнеса. Подклю-
чение учёных – носителей знаний в
конкретных областях науки и техни-
ки к дипломатическим переговорам,
особенно в рамках многосторонних
форматов, облегчает дипломатичес-
кому составу задачу разработки пе-
реговорных позиций, прогнозирова-
ния направлений достижения дого-
ворённостей. В делегациях с уча-
стием представителей различных
профессий сами переговорщики-
дипломаты выступают в роли коор-
динаторов-менеджеров, способных
организовать на должном уровне ра-
боту сотрудников делегации, увязать
специфические интересы отдельных
федеральных ведомств и частных
бизнес-сообществ с общегосудар-
ственными интересами России.

Так как российской дипломатии
потребуется и в будущем на перего-
ворах соблюдать высокие нормы,
стандарты и «правила игры», освя-
щённые дипломатическим протоко-
лом и этикой, представляется це-
лесообразным дополнять их за счёт
использования соответствующих
средств и технологий, которые пре-
доставляет в распоряжение дипло-
матов научно-исследовательский по-
тенциал. Набор внешнеполитическо-
го инструментария и технологии его
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применения не являются застывши-
ми категориями. Со временем неко-
торые из них устаревают. В связи с
этим должно быть налажено их об-
новление, внедрение новых меж-
дународно-правовых средств для
пополнения внешнеполитического
инструментария, повышения эф-
фективности его применения.

При подготовке комплексных ис-
следований по внешнеполитической
тематике желательно давать уча-
ствующим в них учёным конкретные
поручения, предоставляя при этом в
их распоряжение необходимую ин-
формацию. Путь к проведению каче-
ственного анализа не в последнюю
очередь лежит через освобождение
учёных от чрезмерной зависимости
от определённых партийных и дело-
вых кругов, которые готовы финан-
сировать разработку некоторых ин-
тересующих их внешнеполитичес-
ких тем в ключе, отвечающем их по-
литическим или коммерческим ин-
тересам, что не может не отражать-
ся на качестве и направленности ин-
теллектуальной продукции. Власть
придержащие не должны програм-
мировать учёных на выполнение та-
кого рода заданий, которые не могут
быть исполнены в строго научном
плане, ибо будут получены результа-
ты, отвечающие пожеланиям опре-
делённых официальных лиц, поли-
тиков или коммерсантов, но которые
не обязательно будут соответство-
вать развитию обстановки на том
или ином направлении.

К сожалению, мы нередко стано-
вимся свидетелями, когда в тех или
иных государствах «политическая
целесообразность» правит балом, по-
буждая в том числе и некоторых учё-
ных, участвующих в исследователь-

ских проектах, прибегать к двойным
стандартам, что идёт вразрез с кри-
териями настоящего научного ана-
лиза. В то же время серьёзные рабо-
ты учёных, которые не вписывают-
ся в освящённую политической
элитой «целесообразность», остаются
невостребованными и далеко не все-
гда с ними знакома общественность
страны. Очевидно, что сами объекты
аналитических исследований долж-
ны рассматриваться во всей их диа-
лектической многогранности и про-
тиворечивости и не втискиваться в
умозрительные построения, далёкие
от реалий. Аналитические исследо-
вания могут содержать многовари-
антные оценки развития той или
иной ситуации, но при этом их авто-
ры должны брать на себя ответствен-
ность по отстаиванию наиболее ве-
роятного варианта такого развития.

Новые форматы более тесного и
плодотворного сотрудничества дип-
ломатии и науки будут подсказы-
ваться самой жизнью и будут носить
разнообразный характер.

Например, академик РАН И.С.Иванов, за-
нимавший пост министра иностранных дел Рос-
сии в 1998–2004 гг., ссылаясь на углубляющу-
юся экономизацию внешней политики, делает
вывод, что российская дипломатия в ХХI в.
нуждается в добротной научно-операционной
базе (НОБ). Можно сказать, что сегодня в
рамках расширяющихся международных от-
ношений и связей в качестве самостоятельно-
го направления утвердилось международное
научно-техническое сотрудничество. При не-
равномерном распределении мирового науч-
но-технологического потенциала по регионам
и странам объектом такого сотрудничества
может быть обмен научно-технической ин-
формацией между государствами, в том чис-
ле в рамках таких международных структур,
как «Группа 20», АТЭС, ШОС, совместное на
двусторонней основе проведение научных ис-
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следований внешнеполитического плана, под-
готовка научных и технических кадров. С учё-
том возрастающего значения данной области
в мировой политике и межгосударственных
отношениях можно говорить не только об эко-
номизации внешней политики и международ-
ных отношений, но и об их науко-технологи-
зации как важной предпосылке обеспечения
сотрудничества заинтересованных государств
в данной области на долгосрочной основе.

Очевидно, что такого рода факто-
ры должны учитываться при созда-
нии научно-операционной базы дип-
ломатии. Чтобы сделать её успешно
функционирующей, недостаточно
лишь отдавать соответствующие
распоряжения. До неё необходимо
доработаться, продвигаясь шаг за
шагом, оценивая достигнутое и ори-
ентируясь в качестве главной цели на
перевод научно-дипломатического
взаимодействия на этап созидатель-
ного, тесного сотворчества. Успех
этой непростой операции будет во
многом зависеть от нашей способно-
сти подвести под внешнюю полити-
ку и дипломатию солидный научный
фундамент. Такой фундамент, по всей
очевидности, должен включать дос-
тижения общественных и естествен-
ных наук в той их части, которая от-
носится к сфере международных от-
ношений. В контексте рассматри-
ваемой проблематики главенствую-
щим призван стать вклад обществен-
ных наук в изучение современных
международных отношений и акту-
альных проблем под углом зрения
выявления их базообразующих кон-
стант. Эффективная научно-опера-
ционная база предполагает тесное
взаимодействие дипломатии и на-
уки, совершенствование их исследо-
вательского инструментария, созда-
ние ими более совершенных техноло-
гий и методов исследования сов-

ременных явлений и тенденций меж-
дународной жизни.

На протяжении целого ряда лет в
рамках российского МИД функцио-
нирует Научный совет при министре
иностранных дел. Под председатель-
ством министра на его заседаниях с
участием видных учёных-междуна-
родников, политологов и экономис-
тов нашей страны и компетентных
дипломатических работников обсуж-
даются актуальные проблемы меж-
дународных отношений и внешней
политики.

Расширилось использование в
практических целях действующих в
рамках соответствующих департа-
ментов МИД рабочих групп в соста-
ве дипломатов и научных работни-
ков-специалистов для обстоятель-
ного исследования конкретных
проблем.

Особое значение на данном этапе приоб-
ретает внедрение в сферу внешней политики
и дипломатии передовых информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ), включая
факсимильную связь, Интернет, электронную
почту, видеосвязь, мобильную телефонную
связь. Такие средства позволяют интенсифи-
цировать дипломатическую деятельность,
обеспечивать в режиме реального времени
постоянную связь внешнеполитических ве-
домств с находящимися за рубежом диплома-
тическими представительствами и консульски-
ми учреждениями, поддерживать с ними ре-
гулярный обмен информационно-справочны-
ми материалами, координировать их работу.

Информационно-коммуникационные тех-
нологии оказывают существенную поддерж-
ку проведению внешнеполитических меропри-
ятий, динамизируя дипломатическую деятель-
ность и существенно повышая её оператив-
ность. Опираясь на средства ИКТ, российское
внешнеполитическое ведомство получает воз-
можность формировать свои информацион-
ные поля, использовать их в поддержку про-
водимых политических акций.
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Эти аспекты обстоятельно анализируются,
в частности, в ряде монографий, в том числе
в опубликованной в 2014 г. «Глобальная безо-
пасность в цифровую эпоху: стратагемы для
России» российского исследователя и дипло-
мата А.И.Смирнова.

Солидную исследовательскую помощь
российской дипломатии оказывают исследова-
тельские центры Дипломатической академии
и МГИМО, которые готовят справочно-анали-
тические материалы по широкому кругу меж-
дународных проблем в соответствии с ежегод-
ным планом-заказом министерства.

Учреждённый в 2010 г. Российский совет по
международным делам (РСМД) стал центром
подготовки интересных научных исследований
по актуальным вопросам мировой политики.

Под эгидой центра был проведён ряд меж-
дународных конференций, в которых наряду
с учёными участвовали российские и иностран-
ные дипломаты.

Полезную работу выполняет Центр между-
народной безопасности ИМЭМО РАН, занима-
ющийся изучением мировых, региональных и
страноведческих проблем, а также другие рос-
сийские исследовательские центры.

В разработке внешнеполитических исследо-
ваний на восточном направлении большую рабо-
ту проводит Институт Дальнего Востока РАН.

Образцово ведётся научная деятельность
в Институте международных организаций и
международного сотрудничества НИУ Выс-
шей школы экономики. В исследования инсти-
тута о деятельности «Группы 20», БРИКС,
ОЭСР наряду с российскими учёными вносят
вклад специалисты из Бельгии, Канады, Нидер-
ландов, Франции и других стран. В проводи-
мых институтом научных конференциях уча-
ствуют российские и зарубежные дипломаты,
члены РСПП, представители российских орга-
нов власти.

Весьма полезным для российских
дипломатов представляется налажи-
вание деловых контактов с ведущи-
ми зарубежными «мозговыми цент-
рами». Достоинством некоторых за-
рубежных «мозговых центров» яв-
ляется то, что определённый круг их
исследователей, готовя научные тру-

ды по международной проблематике,
не подстраивается под официальный
курс и провозглашаемые политичес-
ким руководством того или иного го-
сударства оценки, а сохраняет опре-
делённую независимость в своих
суждениях по поводу международ-
ных проблем. Это позволяет им да-
вать более объективную картину
происходящих в мире или в отдель-
ных регионах событий. Такого рода
продукция может представлять
практический интерес для российс-
ких дипломатов и учёных-междуна-
родников для выявления существа и
направленности внешнеполитичес-
ких курсов и стратегий тех или иных
западных держав.

Дипломаты и учёные принадле-
жат к категории людей, хорошо ин-
формированных в соответствующих
областях своей деятельности. У них
могут быть как совпадающие источ-
ники информации (публикуемые
правительственные и парламентс-
кие документы, заявления офици-
альных лиц), так и специальные (по-
черпнутые из источников СМИ, бе-
сед с официальными представи-
телями и компетентными лицами).
Дипломаты получают значительный
объём необходимой для них инфор-
мации из посольств, которая прохо-
дит там предварительную проверку
и отбор, а также из некоторых дру-
гих источников. Информация, посту-
пающая к учёным из СМИ, выступ-
лений их коллег на конференциях,
зачастую нуждается в дополнитель-
ной перепроверке и анализе, чтобы
на неё можно было положиться при
подготовке информационно-анали-
тических материалов.

Будучи ориентированной на то,
чтобы заниматься углублённым изуче-
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нием расширяющегося круга актуаль-
ных внешнеполитических, экономи-
ческих, гуманитарных и социальных
проблем, современная российская
дипломатия использует гораздо боль-
ший объём информации при подготов-
ке аналитических материалов, чем это
было в недавнем прошлом. Углубление
сотрудничества дипломатии и науки
позволило развернуть в МИД России
информационную базу, располагаю-
щую сегодня новейшими компьютер-
ными и телекоммуникационными тех-
нологиями, которые используются в
том числе и для принятия решений по
внешнеполитическим вопросам. Опи-
раясь на имеющийся исследовательс-
кий потенциал, наука международных
отношений, будучи подкреплённой из
источников МИД России в информа-
ционном плане, сможет увереннее оце-
нивать открывающиеся перед стра-
ной перспективы на мировой арене,
давать обоснованные рекомендации
дипломатам по их использованию в
геополитических интересах страны.

В дипломатии многое зависит от
человеческого фактора, профессио-
нализма дипломатов. Усложнивший-
ся мировой политический ландшафт,
на котором приходится сейчас дей-
ствовать современной российской
дипломатии, требует от её кадров об-
ширных знаний, высокого интеллек-
та и гибкости ума. Дипломат особен-
но высокого уровня должен видеть
близкие и дальние горизонты разви-
тия, хорошо ориентироваться в
сложном переплетении политичес-
ких, экономических и социальных
проблем, оценивать их влияние на
отношения его собственной страны
с другими странами, на обстановку
в регионе, да и в мире в целом. Акту-
ализируются в этой связи задачи по-

вышения качества подготовки дип-
ломатических кадров, их професси-
ональных компетенций, расшире-
ния научного кругозора за счёт озна-
комления с достижениями общест-
венных и естественных наук. Чтобы
успешно работать в обстановке ме-
няющегося мира, российский дипло-
мат должен обладать максимальным
объёмом дипломатического искус-
ства.

Подготовка дипломатов к работе в
сфере многосторонней дипломатии
предполагает повышение внимания
к обучению искусству ведения мно-
госторонних переговоров, к умению
отстаивать в самых сложных ситуа-
циях национальные интересы стра-
ны. Высокий профессионализм дол-
жен сочетаться с умением диплома-
тического общения с представи-
телями других стран. В ходе веду-
щихся переговоров разрабатывают-
ся и заключаются новые межправи-
тельственные договоры и соглаше-
ния о сотрудничестве, в том числе в
военно-политической, торгово-эко-
номической и научно-технической
областях. Советский Союз и Россий-
ская Федерация как правопреемни-
ца СССР – участники заключённых в
последние десятилетия сотен двусто-
ронних и многосторонних договоров,
конвенций и соглашений по линии
правительства, федеральных ве-
домств, субъектов федерации, Рос-
сийской академии наук. Разработка
и согласование растущего числа
международно-правовых договорён-
ностей на международных перегово-
рах становится объектом совместной
деятельности дипломатов и научных
экспертов.

Современный дипломат, особенно высту-
пающий в роли переговорщика, должен быть
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оснащён необходимыми профессиональными
компетенциями и знаниями дипломатическо-
го искусства, уметь применять эти знания. Он
должен быть инициативным, обладать широ-
ким кругозором, творческим мышлением,
пытливым и цепким умом, интуицией, сильной
волей и целеустремлённостью, высокой тру-
доспособностью. Ему должны быть свой-
ственны меткость наблюдений, глубина про-
никновения в сущность политических процес-
сов в стране пребывания, умение собирать и
тщательно анализировать и обрабатывать ин-
формацию из разных источников,  проявлять
глубину обобщений. В условиях рыночной эко-
номики полезный вклад учёного-международ-
ника, политолога должен достойно оплачи-
ваться. Инвестиции в укрепление сотворчества
дипломатии и науки для обеспечения жизнен-
ных интересов страны не менее важны, чем
капиталовложения в экономику и сферу услуг.

Украинский кризис последних
месяцев в череде других кризисов
вдоль границ нашей страны и на
Ближнем Востоке, обострение отно-
шений с Европейским союзом ведут
к непредсказуемому развитию меж-
дународной ситуации, росту в мире
конфликтного потенциала, серьёзно-
му обострению старых противоре-
чий и провоцированию новых. В сво-
ём выступлении на совещании по-
слов и постоянных представителей
России 1 июля 2014 г. Президент Рос-
сии В.В.Путин особо отметил: «Проч-
ные гарантии неделимой безопасно-
сти, стабильности, уважения сувере-
нитета и невмешательства во
внутренние дела друг друга должны
стать той основой, на которой мы
сможем эффективно продвигаться к

созданию единого пространства эко-
номического и гуманитарного со-
трудничества, простирающегося от
Атлантики до Тихого океана» [1]. По-
ставленная в этой связи президен-
том перед Министерством иностран-
ных дел задача – подготовить комп-
лексный пакет предложений – также
должна заинтересовать российских
учёных, ведущих исследования по
данной проблематике.

В нынешней мировой обстановке
важно ориентировать содружество
дипломатов и учёных на разработку
мероприятий по продвижению поло-
жительного образа Российской Феде-
рации, формированию в обществен-
но-политических и деловых кругах
зарубежных государств дружествен-
ного отношения к нашей стране, её
внешнеполитическим инициативам.
Модернизация российской экономи-
ки должна стать другим направлени-
ем взаимодействия дипломатии и на-
уки. Как важный инструмент внеш-
ней политики, дипломатия не может
обойтись без проведения компетент-
ными специалистами научно обосно-
ванного анализа мировой обстанов-
ки, взвешенной оценки новых транс-
граничных проблем, перспектив
внешнеполитического развития на
тех или иных направлениях. Необхо-
димо, чтобы дипломатическая дея-
тельность опиралась на фундамент
компетентных научных разработок,
которые, в свою очередь, будут во мно-
гом зависеть от достигнутого уровня
сотворчества науки и дипломатии.
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Никита Сетов

Андрей Топычканов

зучение восприятия России в
Британии имеет длительную

историю.
События на Украине подогрели ин-

терес научного сообщества к истори-
ческим практикам конкуренции миро-
вых держав и позволили заговорить о
возвращении реализма в международ-
ную политику [1]. Современный конф-
ликт существенно отличается от кон-
фликтов эпохи холодной войны.

Д.В.Тренин предложил сравни-
вать отношения России и Соединён-
ных Штатов Америки с отношениям
Российской и Британской империй в
период «Большой игры» XIX в. [2].
Конкуренция двух империй в воен-
ной, экономической, политической
сферах тогда опиралась на мощную
идеологическую поддержку, предпо-
лагающую создание негативного об-
раза соперника.
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ский вопрос в истории политики и мысли / под ред. А.Ю.Шутова и А.А.Ширинянца. М.:
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XIX век – взгляд с позиций политического реализма

Русофобия – инструмент
британской внешней политики*

Британская русофобия

И
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В историографии и обществен-
ном сознании утвердилось представ-
ление о том, что русофобия играла
определяющую роль в восприятии
России в Британии XIX в. [3].

Основания для такого представ-
ления действительно существуют.
Россия и Британия на протяжении
века довольно часто оказывались по
разные стороны баррикад как в Ев-
ропе, так и на Востоке. Представле-
ния о враждебности Британии скла-
дывались также под влиянием её
участия во внутренней политике Рос-
сии, начиная с убийства императо-
ра Павла I и заканчивая участием в
революции 1917 г. Несмотря на эти
свидетельства, русофобия не могла
полностью определять восприятие
России в британском обществе. Сами
британцы нередко выступали с кри-
тикой русофобских памфлетов и тех
отрицательных стереотипов, кото-
рые в них воспроизводились*.

Как свидетельствует А.Н.Заши-
хин, в Британии существовали инте-
рес к России и желание получить
объективное представление о её
внутренней и внешней политике,
культуре и повседневной жизни [4].

Два взгляда, условно назовем их
русофобским и объективным, при-
сутствовали в сфере политики. Даже
во время Крымской войны (1853–
1856 гг.) и Русско-турецкой войны

(1877–1879 гг.), сопровождавшихся
масштабной антироссийской пропа-
гандой, британское правительство и
парламент часто не могли вырабо-
тать единую позицию по отношению
к Российской империи. Безусловно,
это было связано с тем, что в Брита-
нии так и не сформировалось гомо-
генное имперское общество и ценно-
сти имперской политики были бли-
же лишь представителям высших и
средних классов [5].

Антироссийские настроения ар-
тикулировали преимущественно ли-
бералы, выражавшие интересы оп-
ределённой части электората [6].
Партия вигов на выборах 1832 г.
смогла преодолеть рубеж в 2/3 голо-
сов (67,01%), а на остальных выбо-
рах, даже после объединения с ради-
калами и пилитами (умеренными
консерваторами) в составе Либе-
ральной партии (1859 г.), результаты
либералов были скромнее. В сформи-
рованном в 1832 г. кабинете мини-
стров пост секретаря (министра) по
иностранным делам занял лорд
Пальмерстон, способствовавший ра-
дикализации британской внешней
политики [7]. В отличие от антирос-
сийских памфлетов, ассоциирую-
щихся с либеральными политичес-
кими взглядами, критика русофобии
иногда подчеркнуто называлась не-
партийной [8].

* Ричард Кобден раскритиковал серию памфлетов Уркхарта первой половины 1830-х
годов и соответствующую им внешнюю политику Британии (Russia / By a Manchester
Manufacturer. L., 1836).

ританские антироссийские тек-
сты основное внимание уделя-

ли международным отношениям, по-

скольку именно в этой сфере Британ-
ская и Российская империи в XIX в.
контактировали больше всего. Рас-

Б
Русофобия и международные отношения
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пространение русофобии имело не-
сколько причин. И.Нойманн в иссле-
довании «Использование “Другого”:
Образы Востока в формировании ев-
ропейских идентичностей» показал
тесную связь представлений о себе и
другом в государственном строи-
тельстве, или воображения нации
(если использовать термин Б.Андер-
сона). Оппозиция «Я» – «Другой» ак-
тивно использовалась и использует-
ся при конструировании государ-
ственной идентичности и репре-
зентации её как внутри страны, так
и за её пределами [9]. Формирование
положительной идентичности своей
страны нередко шло по пути проти-
вопоставления «Я» и «Другого», что
приводило к созданию негативной
идентичности – отрицательного об-
раза «Другого», который обеспечивал
устойчивость «истинной» идентично-
сти [10].

Примером такой негативной
идентичности и является русофобия.
Конфликт положительной и негатив-
ной идентичностей, в данном случае
британской и российской, также
можно рассматривать в качестве
своеобразной замены военных конф-
ликтов, которые, по наблюдениям
Ч.Тилли, стимулировали формирова-
ние в Европе национальных госу-
дарств [11].

Во внешней политике негативная
идентичность служила актуализа-
ции угроз [12], что способствовало
налаживанию отношений Британ-
ской империи с потенциальными со-
юзниками. Подобное сближение «пе-
ред лицом общего врага» было харак-
терно и для лидеров общественного
мнения, нередко принадлежавших к
разным политическим лагерям. Та-
ким образом, нашли общий язык бо-

рец с чартизмом Д.Уркхарт (1805–
1877 гг.) и К.Маркс (1818–1883 гг.),
издавший в Британии ряд памфле-
тов против внешней политики Рос-
сийской империи и кабинета Паль-
мерстона, якобы недостаточно ради-
кального.

Восприятие союзниками Британс-
кой империи английских антирос-
сийских памфлетов зависело прежде
всего от характера союзнических от-
ношений.

Здесь следует, разделять, как и
С.Уолт альянсы, созданные для под-
держания баланса сил и идеологи-
ческой солидарности, и практику
следования «слабых» союзников за
сильными государствами [13].
У сильных партнёров Британии, на-
пример Франции, существовали
свои независимые традиции русо-
фобии, которые успешно конкури-
ровали с британской русофобией как
внутри страны, так и за её преде-
лами.

«Слабые государства» находились
под значительным влиянием бри-
танской публицистики [14]. Брита-
ния была заинтересована в том, что-
бы привлечь на свою сторону «потер-
певших» от России, и активно поль-
зовалась услугами политической
эмиграции из России, польской «ве-
ликой эмиграции» 1830–1870 гг., вен-
герской эмиграции и т.д. [15]. Их ан-
тироссийские выступления были бо-
лее мотивированны.

Например, венгерский учёный и путеше-
ственник Арминий Вамбери (1832–1913 гг.) в
молодости был свидетелем подавления Вен-
герской революции 1848–1849 гг., в котором
участвовал русский экспедиционный корпус.
Впоследствии Вамбери стал секретным бри-
танским агентом и тайным корреспондентом
Министерства иностранных дел и по делам
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Содружества Британской империи и создал
серию антироссийских памфлетов [16].

В подобном сотрудничестве на
почве русофобии была заинтересова-
на не только Британия. По наблюде-
ниям И.Нойманна, государства Цен-
тральной Европы использовали ан-
тироссийскую риторику для собст-
венной идентификации [9].

Агенты британского влияния
способствовали формированию на
своей родине негативного образа
России и её внешней политики. Та-
ким образом, антироссийские выс-
тупления можно рассматривать как
пример информационной войны, в
которой, по наблюдениям К.Холсти,
государство с помощью идеологии
политизирует сознание своих граж-
дан и союзников, формируя у них об-
раз врага: «В войнах третьего типа
смертельная игра ведётся в каждом

доме, церкви, государственном уч-
реждении, школе, на каждом шоссе
и в каждой деревне» [17]. Главным
объектом воздействия в этой войне
были члены парламента, правитель-
ства и сотрудники Форин-офиса.
Зная, что последние руководствуют-
ся британским общественным мне-
нием, собственными интересами в
регионах и учитывают внешнюю по-
литику великих держав, авторы пам-
флетов одновременно решали не-
сколько задач:

– формировали общественное
мнение, необходимое для принятия
тех или иных внешнеполитических
решений;

– изображали внешнюю политику
России в выгодном для себя свете

– настаивали на том, что внешняя
политика России угрожает британс-
ким интересам [18].

частники идеологической борь-
бы далеко не всегда догадыва-

лись о происходящем из-за того, что
авторы антироссийских сочинений
умело использовали весь арсенал ин-
струментов влияния для воздей-
ствия на общественное мнение в це-
лом и внешнеполитическое ведом-
ство в частности. Рассмотрим эти
приёмы, опираясь на работу Р.Чал-
дини «Психология влияния» [19]. Учё-
ный выделил такие инструменты
влияния, как навязывание стерео-
типных реакций, принципов взаим-
ного обмена, требование последова-
тельности и выполнения навязан-
ных обязательств, создание ощуще-
ний дефицита и возможной потери,
социальное доказательство, обеспе-
чение доверия к агенту влияния с

помощью искусственно созданного
ощущения благорасположения и ав-
торитета.

Чтобы вызвать доверие читате-
лей, авторы памфлетов позициони-
ровали себя как непосредственных
свидетелей внешнеполитических
действий России.

Генерал Роберт Томас Уилсон (1777–
1849 гг.) во время Отечественной войны
1812 г. находился при Главной квартире
М.И.Кутузова, а затем при Александре I в ка-
честве представителя английского командо-
вания.

Учёный и политик Генри Кресвик Роулин-
сон (1810–1895 гг.) имел богатый опыт рабо-
ты в Персии, Британской Индии и Османской
Аравии, был директором Ост-Индской компа-
нии (1856–1858 гг.).

А.Вамбери приобрёл общеевропейскую

известность, издав описание своего путеше-

Инструменты влияния

У
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ствия по Закавказью и Центральной Азии, со-
вершённого в 1861–1864 гг.

Они подчёркивали достовер-
ность, «объективность» своих данных
и отсутствие личных интересов. В то
же время немногие могли продемон-
стрировать хорошее знание источ-
ников по российской внешней поли-
тике. Уникальным преимуществом
обладал Д.Уркхарт, использовавший
подлинные дипломатические доку-
менты, которые ему предоставили
польские эмигранты и британский
посол в Турции Дж.Понсонби.

Авторы памфлетов сосредоточи-
вали своё внимание на оценке рос-
сийской угрозы для системы между-
народных отношений. Они учитыва-
ли следующие параметры: физиче-
скую базу государства, потенциал
проецирования силы (возможность
оказывать влияние на определённом
расстоянии), наступательную мощь
(потенциал возможной атаки) и на-
ступательные намерения [20]. Такой
подход к оценке военно-политичес-
ких рисков в традиции политическо-
го реализма известен как «функцио-
нирование угроз» (The Operation of
Threats). Иногда подобный анализ
был завуалирован.

В «Очерке о военном и политическом мо-
гуществе России в 1817 году» (A Sketch of the

Military and Political Power of Russia in the Year

1817. L., 1817) генерал Р.Т.Уилсон, бесприст-
растно на первый взгляд, рассказал о событи-
ях, предшествующих Отечественной войне
1812 г., и самих военных операциях. Однако
из дальнейшего становится ясно, что это опи-
сание и подробный разбор ошибок наполео-
новской армии сделаны на тот случай, если
Британия будет воевать с Россией [21].

Информативная насыщенность
памфлетов должна была создать у

читателей впечатление, что в тексте
собрана вся информация, необходи-
мая для выработки и принятия
внешнеполитических решений, ко-
торые на самом деле ему навязыва-
лись авторами.

Создатели памфлетов представ-
ляли британско-российскую конку-
ренцию в виде столкновения ценно-
стных систем:

– Европа – Азия;
– цивилизованное государство –

варварская/полуварварская страна;
– просвещение – необразован-

ность;
– демократия/свобода – автори-

таризм;
– независимость – зависимость;
– поведение в соответствии с

принципами морали, чести и дове-
рия – безнравственное поведение;

– где Запад олицетворял положи-
тельные ценности, а России – отри-
цательные [22].

Внешняя политика России несла
угрозу не просто политическим и
экономическим интересам Брита-
нии, но ценностям Запада и, соответ-
ственно, каждого представителя за-
падной цивилизации.

Таким образом, сплочение евро-
пейского мира против России обо-
сновывалось «идеологической соли-
дарностью», т.е. сходством политико-
культурных черт западных стран.
Превратив «российскую угрозу» в
дело каждого, памфлетисты исполь-
зовали особенности контрастного
восприятия, усиливающего разли-
чия противоположностей, и страх
перед возможной утратой ценност-
ных оснований и таким образом за-
пускали в сознании читателей сте-
реотипные негативные реакции [19].
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Чтобы убедить в необходимости
защиты западных ценностей, авто-
ры требовали от Британии последо-
вательности во внешней политике,
демонстрировали выгоды этого, а
также ожидаемые потери от внешне-
политических действий России, в
частности, возможного завоевания
ею Стамбула или продвижения в
Центральной Азии. Чтобы альтерна-
тива казалась ещё более наглядной,
они предлагали детально предста-
вить развитие ситуации в будущем,

опираясь на «традиционную» вне-
шнюю политику России [23].

В меньшей степени антироссий-
ские сочинения могли использовать
принцип социального доказатель-
ства. Однако Д.Уркхарт нашел спо-
соб использовать и этот инструмент
влияния на общественное мнение,
создав комитеты по иностранным
делам для пропаганды радикально-
го патриотизма среди рабочих, осо-
бенно накануне Крымской вой-
ны [23].

ританские антироссийские со-
чинения, не будучи официаль-

ными изданиями, были тесно связа-
ны с двумя центрами принятия
внешнеполитических решений Бри-
танской империи. В парламенте и
правительстве радикальные выступ-
ления поддерживали представители
Либеральной партии (сначала виги,
а с 1859 г. Либеральной партии). Фо-
рин-офис открыто поощрял наибо-
лее популярных памфлетистов.

За книгу «Турция и её ресурсы» Уркхарту
был предложен пост британского консула в
Стамбуле, но он отказался, чтобы провести
новую кампанию в поддержку Турции и через
год выпустил памфлет «Англия, Франция, Рос-
сия и Турция», после чего был назначен сек-
ретарём британского посольства в Османской
империи [24].

После первой публикации «Меморанду-
ма» (1868 г.) Роулинсон был назначен членом
Совета Индии.

Однако активные антироссийс-
кие действия своих сотрудников,
противоречившие нормам внешне-
политического ведомства, Форин-
офис пресекал.

Так, в отставку были отправлены Уркхарт
за попытку нарушить российское эмбарго на

международную торговлю вдоль восточного
побережья Чёрного моря и доставить оружие
черкесам и Чарльз Томас Марвин (1854–
1890 гг.) за разглашение секретного догово-
ра с Россией.

Антироссийские сочинения од-
новременно решали несколько за-
дач. С одной стороны, они служили
конструированию британской иден-
тичности и её репрезентации как
внутри страны, так и за её предела-
ми. С другой стороны, они актуали-
зировали внешнеполитические угро-
зы, с тем чтобы подтолкнуть Брита-
нию к восстановлению баланса
угроз, якобы нарушенного Россией.
Памфлетисты пытались убедить чи-
тателей, что Британии это сделать
сравнительно легко: «Лишь намекни-
те на оттоманский вопрос, затронь-
те чувствительные проблемы, и эта
высокомерная держава мгновенно
окажется на коленях». Одновремен-
но предлагались, или, точнее, навя-
зывались, конкретные внешнепо-
литические решения. Развиваемое в
памфлетах противостояние «Я» –
«Другой» одновременно должно было
укрепить отношения Британской
империи со своими союзниками.

Б
Заключение
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В антироссийских сочинениях
представлен весь арсенал инстру-
ментов психологического влияния,
используемых для воздействия на
британскую внешнюю политику. Ус-
пех подобных произведений изме-
рялся степенью такого влияния.

Из перечисленных авторов наилучших ре-
зультатов достиг Д.Уркхарт, который внёс
заметный вклад в подготовку общественного
мнения накануне Крымской войны, а также
Роулинсон, который смог убедить британское
правительство и парламент в необходимости
политики интервенционизма, что привело к
смене политики «искусного бездействия» в
Центральной Азии на политику «дружеского
вмешательства».

Можно заключить, что в XIX сто-
летии, когда политический реализм
ещё не существовал как целостный
теоретико-методологический подход
к анализу политики и международ-
ных отношений, британские полити-
ческие деятели и публицисты актив-
но использовали его различные эле-
менты.

Для изучения международных от-
ношений наибольший интерес пред-
ставляет практика использования
памфлетистами ценностных бинар-

ных оппозиций. Вызывая у читателя
контрастное восприятие, авторы до-
бивались максимальной поддержки
своих взглядов. Значение этих оппо-
зиций вышло далеко за рамки реше-
ния конкретных внешнеполитичес-
ких задач. От издания к изданию ан-
тироссийские произведения, по
сути, занимались пропагандой бипо-
лярной модели международных от-
ношений.

Духовник Наполеона, аббат Доминик де
Прадт, считал, что «Англия правит на море,
Россия на земле: таково действительно раз-
деление мира» [25]. Уркхарт подчёркивал, что
«мастодонт сарматских степей» (Россия) стре-
мится стать «Левиафаном морей Запада», т.е.
занять место Британской империи.

Анализ различных систем меж-
дународных отношений привёл
К.Н.Уолца к убеждению, что бипо-
лярная система является наиболее
стабильной [26]. Однако для памфле-
тистов XIX в. стабильность этой сис-
темы была обусловлена прежде все-
го самими дискурсивными практи-
ками, в которых отношения двух
империй выстраивались в логике би-
нарной оппозиции «Я» – «Другой».
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Новая книга академика РАН А.А.Кокошина* «Политико-военные и воен-
но-стратегические проблемы национальной безопасности России и между-
народной безопасности» посвящена более чем актуальным и по-прежнему
дискуссионным (несмотря на многовековой опыт их исследования) пробле-
мам, от решения которых в немалой степени зависит не только национальная
безопасность России, но и международная безопасность в целом, а значит,
прямо или косвенно – судьба каждого, живущего на планете.

К числу этих проблем академик отнёс:
– проблемы взаимодействия и взаимовлияния политики и военной стра-
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– особенности принятия решений в сфере стратегического управления;
– роль и место разведки в системе стратегического руководства;
– долгосрочные проблемы обеспечения стратегической стабильности;
– некоторые тенденции в развитии современных вооружённых сил и их

воздействие на стратегическую стабильность;
– ряд проблем в системе неядерного (предъядерного) сдерживания в обо-

ронной политике России, что особенно важно в условиях углубляющейся на-
пряжённости в отношениях России и США.

Особый интерес исследования обусловлен тем, что рассматриваемые проб-
лемы анализируются не просто на уровне политико-военного теоретизиро-
вания, но в конкретно-историческом контексте с привлечением огромного
фактологического материала как из недавнего прошлого (внезапное нападе-
ние Германии на Советский Союз, Карибский кризис и др.), так и актуально-
го политического времени, что придаёт полученным выводам не только дос-
товерность, но и тревогу сегодняшнего дня.

военных способов достижения конк-
ретных политических целей.

Уяснение смысла формулы Клау-
зевица предполагает дальнейшую
«расшифровку», уточнение тех аспек-
тов его учения, которые, несмотря на
прошествие длительного времени, по
сей день остаются не до конца осмыс-
ленными.

Автор книги прежде всего обра-
щает внимание на определение соб-
ственно понятия войны, данного
Клаузевицем и ещё не попавшего в
центр научного дискурса. Война, с
точки зрения Клаузевица, «представ-
ляет собой своеобразную троицу»,
составленную из следующих элемен-
тов: «из насилия как первоначально-
го своего элемента, ненависти и враж-
ды, которые следует рассматривать
как слепой природный инстинкт»;
«из игры вероятностей и случайнос-
тей, что делает её свободной душев-
ной деятельностью»; «из подчинён-
ности её в качестве орудия полити-
ки, благодаря чему она становится
достоянием непосредственно рассуд-
ка» [2]. Первая из трёх сторон «обра-
щена больше к народу, вторая – к

вой критически-дискурсивный
анализ академик А.А.Кокошин

в значительной степени основывает
на обновлённом прочтении книги
К.Клаузевица «О войне», которая, как
и любое крупное произведение, со-
храняет свою научную востребован-
ность по настоящее время, лишний
раз подтверждая, что Клаузевицу
удалось совершить переворот во
взглядах на войну и армию.

По мнению А.А.Кокошина, клас-
сическая формула Клаузевица: «Вой-
на есть не что иное, как продолжение
государственной политики иными
средствами» [1], несмотря на глубо-
кие изменения в военной теории и
практике, по-прежнему сохраняет
свою истинность, определяя сущно-
стный характер взаимоотношений
между политической и военной стра-
тегией, разграничивая сферы ответ-
ственности между гражданскими
политическими руководителями и
военными профессионалами, по дол-
гу службы призванных материализо-
вывать политические установки в
планах стратегических действий,
определении наиболее эффективных

C
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полководцу и его войску, а третья – к
правительству» [2].

Подобный подход предполагает,
что политик, следующий принципу
«если хочешь мира, готовься к вой-
не», при принятии соответствующих
решений должен учитывать помимо
рациональных факторов иррацио-
нальную составляющую войны с её
«слепым природным инстинктом»,
способным значительно ускорить
втягивание в орбиту войны, серьёз-
но деформируя изначально рацио-
нальные планы политиков и воен-
ных.

Возможность наложения при
этом различных «вероятностей и слу-
чайностей» в немалой степени может
способствовать такому ходу собы-
тий. Именно в этом одна из причин
того, что события кризисного и воен-
ного времени нередко выходят из-
под контроля как государственного
руководства («политики»), так и воен-
ного командования.

В этих условиях особую важность
для предотвращения нежелательно-
го развития событий имеет готов-
ность и умение политиков, а также
высших военных различать «войны
по характеру своих мотивов и тех об-
стоятельств, при которых они зарож-
даются» [2], что является далеко не
простым делом. Это умение трудно-
выполнимо не только в практичес-
кой, но и в профессионально-иссле-
довательской деятельности, чему
свидетельство непрекращающиеся
по сей день, несмотря на прошествие
века, дискуссии о причинности Пер-
вой мировой войны, как и ответ-
ственности за её развязывание [3].
Одна из предпосылок подобной ситу-
ации заключается в том, что основ-
ные протагонисты стремятся тща-

тельно завуалировать свои истин-
ные мотивы, превращая исследова-
ние механизма зарождения в трудно-
разрешимый ребус.

Очередным свидетельством этого
является углубляющийся украинс-
кий кризис, когда киевская власть и
её закулисные «спонсоры» не только
не готовы признать как минимум
«равную ответственность» за проис-
ходящее и на этой основе искать ком-
промисс, но во всех смертных грехах
обвиняют Россию, тем самым спо-
собствуя эскалации конфликта. Не-
смотря на то что планы инициаторов
кризиса очевидны и уже расписаны,
иррациональность подобного пове-
дения заключается в том, что их
шансы на победу в остром противо-
стоянии совершенно не очевидны.

Как бы там ни было, но мотивы
политиков и военных, а также сто-
ящих за ними могущественных фи-
нансово-экономических группиро-
вок в немалой степени определяют
масштаб войны и характер исполь-
зуемых средств, оперативные формы
применения вооружённых сил и так-
тику боевых действий. Это тем более
справедливо в современную эпоху,
когда в условиях огромного влияния
глобальных массмедиа, освещающих
войны и вооруженные конфликты
почти в реальном масштабе време-
ни, действия, считающиеся такти-
ческими, могут одномоментно пре-
вратиться в серьёзную проблему для
высшего политического и военного
руководства.

осле Клаузевица неоднократно
предпринимались попытки

конкретизировать, «операционали-
зировать» его положение о примате
политики над военной стратегией.

П
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В своё время бывший заместитель началь-
ника Генерального штаба СССР генерал-пол-
ковник М.Повалий дал убедительную аргумен-
тацию о руководящей роли политики по отно-
шению к военной стратегии: «Политика, на
основе оценки мировых политических, классо-
вых сил, состояния экономического, военно-
го и морально-политического потенциалов
своих и вероятных противников, определяет
политическую цель войны, т.е. её политичес-
кое содержание… Она намечает важнейшие
промежуточные задачи военных действий,
вытекающие из общей цели, порядок вступ-
ления в войну, сроки или последовательность
ударов, которые необходимо осуществить на
различных театрах или в стратегически важных
районах земного шара. Политика… определя-
ет состав вооружённых сил, которые необхо-
димо иметь к началу войны и в ходе её разви-
тия, их группировку и задачи с учётом значи-
мости театров военных действий и сил против-
ника» [4].

Что касается роли военной стратегии, то
Повалий отвечает на этот вопрос цитатой из
книги маршала Б.М.Шапошникова «Мозг ар-
мии»: «Что касается стратегии, то она призва-
на вооружёнными силами добиться поставлен-
ной ей цели… Соответственно, главной зада-
чей стратегического руководства является
разработка конкретного плана войны против
явных и вероятных противников» [4].

Большинство военных теорети-
ков считают, что войны начинаются
тогда, когда противодействующие
политические силы уже не в состоя-
нии наличными политико-диплома-
тическими средствами предотвра-
тить её, не видят иного выхода, кро-
ме применения крайнего средства
для разрешения накопившихся меж-
государственных противоречий. По-
мимо причинно-следственной отме-
чается также сущностная связь меж-
ду войной и политикой, которая
определяет характер политической
цели войны, её социальный харак-
тер, т.е. в интересах какой социаль-

ной группы она ведётся, и, как след-
ствие – её исторический смысл и зна-
чение. Политика в лице соответству-
ющих институтов руководит как хо-
дом самой войны, так и жизнью
страны, мобилизуя все силы на дос-
тижение победы. Политика, как вне-
шняя, так и внутренняя, отвечает за
обеспечение благоприятных условий
для выполнения поставленных воен-
но-стратегических задач.

Решение этой задачи, по мнению
автора, осуществляется в рамках
того, что можно именовать как выс-
шую стратегию, являющуюся кате-
горией более высокого и многоплано-
вого уровня, чем военная стратегия.
Под высшей стратегией, как прави-
ло, подразумевают целенаправлен-
ную деятельность государства во
время войны (и в период подготовки
к ней) по наиболее эффективному
использованию всех компонентов его
мощи (потенциала) для достижения
победы [1].

Соответственно, высшая страте-
гия предполагает не только исполь-
зование вооружённых сил, но и дип-
ломатию, экономическое принужде-
ние (включая разные формы эконо-
мической блокады), разведыватель-
ные мероприятия, многоплановое
пропагандистско-психологическое
воздействие, мобилизацию в необхо-
димых масштабах и формах нацио-
нальной промышленности и тру-
довых ресурсов ради достижения по-
беды.

Такое определение высшей стра-
тегии во многом созвучно понятию
«“большая стратегия” (Grand Stra-
tegy), принятому в англосаксонских
странах. Что касается отечествен-
ной традиции, то здесь, до последне-
го времени, чаще использовался тер-
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мин “военная политика”. Последняя
непосредственно связана с создани-
ем военной организации, техничес-
ким оснащением вооружённых сил,
определением перспектив развития
вооружений и военной техники, мо-
билизационных возможностей госу-
дарства, подготовки военно-обучен-
ных резервов, в случае необходимо-
сти – их мобилизационного развёр-
тывания, а при необходимости – с
решением о применении средств во-
оружённого насилия для достижения
политических целей. При этом она
должна опираться на оценку своих
сил и сил вероятных противников,
потенциалов, составляющих воен-
ную мощь государства, и факторов,
решающих ход и исход войны» [5].

Клаузевиц, по мнению автора, со-
вершенно справедливо считал, что
действие политических факторов не
прекращается с началом боевых дей-
ствий. Говоря об особенностях вой-
ны, он отмечал: «То, что ещё остаёт-
ся в ней своеобразного, относится
лишь к своеобразию её средств» [2].

Однако, как подчёркивал Клаузе-
виц, у военного командования есть
свои права в отношении политиков
и политики. Военная стратегия име-
ет право «выставлять свои требова-
ния к политике», для максимально
чёткого формулирования политичес-
ких целей применения военной
силы.

«Военное искусство в целом и полководец
в каждом отдельном случае вправе требовать,
чтобы направление и намерение политики не
вступали в противоречие с военными метода-
ми» [2].

Со своей стороны высшее военное
командование обязано полностью
информировать руководство о том,
соответствуют ли наличные военные

средства поставленным политичес-
ким целям.

Однако и эти обстоятельства не
отменяют доминирования полити-
ки, ибо «политическое намерение яв-
ляется целью, война же – только
средство, а никогда нельзя мыслить
средство без цели» [2]. Опасения Кла-
узевица о возможности инверсии
этой, с его точки зрения, аксиомы,
подтвердил опыт Германии в Первую
мировую войну, когда всё руковод-
ство страны фактически оказалось в
руках генерального штаба во главе с
Гинденбургом и Людендорфом и в
определённый момент политика ста-
ла подчиняться военной стратегии.

Как подчёркивал немецкий фельдмаршал
Х.Мольтке-старший, для хода войны руково-
дящими являются главным образом военные
соображения, политические же – лишь по-
скольку «они не требуют ничего с военной
точки зрения недопустимого» [6].

Фактическое отстранение поли-
тиков от принятия решения способ-
ствовало катастрофическому пора-
жению Германии. Однако сторонни-
ков того, что политика должна
установить политическую цель вой-
ны и затем предоставить стратегии
полную свободу действий, история и
после этого знала немало.

отечественной военной мысли
наиболее яркий след в истории

изучения вопросов, касающихся со-
отношения политики и военной
стратегии, оставили Б.М.Шапошни-
ков в книге «Мозг армии» и А.А.Све-
чин в фундаментальном труде «Стра-
тегия».

Оба военных теоретика в целом разделя-
ли взгляды Клаузевица. А.А.Свечин писал:
«Утверждение о господстве политики над
стратегией, по нашему мнению, имеет все-

В
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мирно-исторический характер… Стратегия,
естественно, стремится эмансипироваться от
плохой политики; но без политики, в безвоз-
душном пространстве, стратегия существо-
вать не может; она обречена расплачиваться
за все грехи политики»[7].

«Политическое безголовье» Германии в
начале ХХ в., по мнению Свечина, отчасти ха-
рактеризовалось «эмансипацией германской
стратегии от политических директив».

Сложная архитектоника взаимо-
отношений политики и военной
стратегии, от характера которых в
определённый исторический момент
может зависеть судьба страны, по
мнению автора, требует, чтобы госу-
дарственное руководство было гото-
во к тому, чтобы ставить задачи во-
енной стратегии. В истории случает-
ся, писал Клаузевиц, что «политика
ошибочно ожидает от применения
некоторых боевых средств и мероп-
риятий несоответственного их при-
роде действия». К тому же политика,
не знакомая с вопросами военной
стратегии, оперативного искусства,
«может поставить задачи (перед во-
енной стратегией. – Авт.), не соот-
ветствующие её собственным наме-
рениям» [2]. Последнее в истории
имело место множество раз; в силу
этого, замечает Клаузевиц, «полити-
ческие вожди не должны быть чуж-
ды известному пониманию военного
дела» [2].

«Ответственные политические деятели, –
писал Свечин, – должны быть знакомы со
стратегией… Политик, выдвигающий полити-
ческую цель для военных действий, должен
отдавать себе отчёт, что достижимо для стра-
тегии при имеющихся у неё средствах и как
политика может повлиять на изменение обста-
новки в лучшую или худшую сторону. Страте-
гия является одним из важнейших орудий по-
литики; политика и в мирное время в значи-
тельной степени должна основывать свои рас-

чёты на военных возможностях дружествен-
ных и враждебных государств» [7].

В то же время, по мнению Свечи-
на, вполне допустимо говорить: воен-
ный стратег должен постоянно ду-
мать о том, что то или иное страте-
гическое действие может значить
для политики [1]. К сожалению, зна-
ние высшим командным составом
реальных проблем внешней и внут-
ренней политики своего государства
далеко не всегда соответствует тако-
го рода требованиям.

«Известное понимание» предпола-
гает, что государственные руководи-
тели (и их аппарат) обязаны не толь-
ко быть сведущими в том, какими
военными средствами может быть
достигнут тот или иной военно-стра-
тегический результат, но и иметь
представление об основных компо-
нентах механизма выработки и при-
нятия военно-стратегических реше-
ний и механизма их реализации, то,
что Клаузевиц называл «трением
войны», поскольку специфика управ-
ления в военной сфере существенно
отличается от общегосударственно-
го гражданского управления.

Таким образом, взаимоотношения
между государственным политичес-
ким руководством и военным коман-
дованием, с точки зрения А.А.Кокоши-
на, исходящего из позиции К.Клаузе-
вица, это набор взаимных встречных
обязательств, взаимная ответ-
ственность друг перед другом при гла-
венствующей роли политики [1].

олее чем актуально, по мнению
А.А.Кокошина, звучат размыш-

ления Клаузевица о путях достижения
победы. Подчёркивая, что именно
бой – прежде всего решающее сраже-
ние – занимает центральное место на

Б
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войне, автор тем не менее утверждает,
что это не должно заслонять собой воз-
можности использовать для достиже-
ния победы другие средства, как воен-
ные, так и невоенные. По Клаузевицу,
достижение победы – это не простое
перемалывание живой силы против-
ника; главная задача – сломить его
волю, т.е. вынудить противника и его
союзников подписать мир или приве-
сти народ к покорности [2].

Соответственно, Клаузевиц упо-
минает в составе этих средств и
«предприятия, непосредственно пред-
назначенные для оказания давления
на политические отношения», т.е.
фактически на внутриполитическую
обстановку в стране [2].

На эту сторону учения Клаузеви-
ца о войне до сих пор большинство
специалистов обращали мало внима-
ния, подчёркивает А.А.Кокошин, од-
нако масштабные информационные
войны и череда «цветных револю-
ций» во многих странах, в том числе
постсоветских, показывают, что за-
падные политические и военные тех-
нологи в полной мере оценили и опе-
рационализировали это положение
немецкого военного теоретика для
достижения далеко идущих целей
при цивилизационной и геополити-
ческой экспансии на Восток [8].

Клаузевиц не стремился дать пол-
ную классификацию различных спо-
собов и методов преодоления воли че-
ловека, не желая быть «педантом»,
справедливо полагая, что их перечень
будет пополняться и видоизменяться.

Впрочем, по мнению автора, идея
Клаузевица о том, что уничтожение
вооружённых сил противника есть
прежде всего подавление его воли к
сопротивлению, давно уже вошла в
плоть и кровь немецкой военной

мысли – от стратегического до такти-
ческого уровня.

Она лежит, например, в основе зародив-
шейся ещё в конце Первой мировой войны
тактики штурмовых групп пехоты с активным
использованием лёгкого автоматического
оружия (сначала ручного пулемёта, затем пи-
столета-пулемёта), призванного прежде все-
го производить сильнейшее психологическое
воздействие на обороняющихся непрерывным
огнём с невысоким уровнем прицельности.

На подавление воли к сопротивле-
нию были рассчитаны тактика, опе-
ративное искусство и стратегия при-
менения германских танковых со-
единений во Второй мировой войне.
Они были ориентированы прежде
всего на глубокие прорывы в опера-
тивный тыл группировок противни-
ка, чтобы в основном воздействовать
на психику командующих, команди-
ров и бойцов, создавать в сознании
угрозу быть отсечёнными от соседей
и уничтоженными. Танковые соеди-
нения вермахта с минимальным чис-
лом пехоты действовали при этом на
большом удалении от основных сил.
Они вводились на стыках соедине-
ний противника, там, где не ожида-
лось сколько-нибудь серьёзного со-
противления, где не было задач «про-
грызания» или «взламывания» оборо-
ны, решение которых было чревато
большими потерями в бронетанко-
вой технике. А для этого больше все-
го подходили лёгкие (и отчасти сред-
ние) танки с небольшим потреблени-
ем горючего, что облегчало действия
танковых соединений и частей на
большом удалении от тыла [1].

старела ли формула Клаузевица
о примате политики над воен-

ной стратегией с появлением ядерно-
го оружия?

У
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Советские исследователи уже в
конце 50-х – начале 60-х годов обра-
тили внимание на радикальное из-
менение как положения о том, что
война является продолжением поли-
тики в изменившихся условиях, так
и характера самой военной страте-
гии в связи с появлением ракетно-
ядерного оружия.

Маршал Советского Союза Н.В.Огарков,
будучи начальником Генерального штаба, кон-
статировал: «Появление в 1945 г. и быстрое
совершенствование в последующем ядерно-
го оружия, обладающего невероятной силой
поражения, по-новому поставили вопрос о це-
лесообразности войны как средства достиже-
ния политической цели…» [9].

По мнению известного историка
Д.М.Проэктора, ядерное оружие
«становится скорее, так сказать, по-
литическим оружием, выходя за
рамки традиционного средства вой-
ны» [10].

Эта точка зрения получила под-
держку научного сообщества. В 80-е
годы был вообще поднят вопрос о
правомерности применения к тако-
му гипотетическому понятию, кото-
рое принято называть ракетно-ядер-
ной войной, самого термина «война».

Однако не все придерживались
столь категоричной точки зрения.

В частности, А.Кокошин цитиру-
ет маршала Н.В.Огаркова, который
считал возможным развязывание
«термоядерной войны» в качестве
продолжения политики со стороны
иррационально действующих сил [1].

История ядерного оружия знает
несколько примеров использования
ядерного шантажа в качестве инст-
румента политики как со стороны
США, так и Советского Союза, кото-
рый, при неблагоприятном стечении
обстоятельств, мог перерасти в тер-

моядерную войну. Соответственно,
ракетно-ядерная политика остаётся
продолжением политики, пусть ир-
рациональной, неверной или «дур-
ной» политики, как утверждал изве-
стный советский военный теоретик
А.А.Свечин.

Исследователь Н.Грачёв замечает по это-
му поводу: «Само ракетно-ядерное оружие
создано, накапливается и совершенствуется
по заказу политиков, оно есть выражение
вполне осознанной политики. Политика реши-
ла и будет решать вопрос о применении или
неприменении ядерного оружия. Агрессивные
силы США уже не один десяток раз хотели
применить ядерное оружие против СССР и
других стран. И чего-либо принципиального,
от чего это оружие перестало бы быть ору-
дием войны, не произошло. Не лишает поли-
тического содержания ракетно-ядерную вой-
ну и её случайное, из-за технического сбоя,
начало, ибо в самой этой случайности повинна
всё-таки политика, готовившая войну. Тем бо-
лее, что ответные меры в этой непреднаме-
ренно начавшейся войне уже не будут случай-
ностью. И вопрос об их применении будет
решаться политическим руководством» [11].

А.А.Кокошин в своей книге выде-
ляет как минимум четыре основных
источника опасности непреднаме-
ренного, случайного возникновения
ядерной войны:

– технические ошибки в системах
раннего предупреждения и управле-
ния ядерным оружием;

– неудачные принципы организа-
ции движения информации в систе-
ме принятия решений;

– человеческие ошибки в оценке
военно-стратегической ситуации в
результате неверной интерпретации
поступающих данных;

– механические ошибки или нер-
вные срывы человека в результате
неадекватного состояния – усталос-
ти, болезни.
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Наиболее опасный, необратимый
характер могут принять события при
наложении ошибок нескольких ви-
дов [1].

Автор монографии придержива-
ется точки зрения, что ядерная вой-
на «по ошибке» не может по опреде-
лению быть рациональным продол-
жением государственной политики,
но она вполне может оказаться логи-
ческим продолжением ошибочной
политики, в том числе и при реше-
нии ряда сравнительно частных
проблем: в подборе кадров, имеющих
отношение к принятию решений о
применении ядерного оружия и к его
эксплуатации, в технической поли-
тике, касающейся соответствующих
средств управления и контроля, и
т.п. Для предотвращения несанкцио-
нированного, случайного примене-
ния ядерного оружия, по его мнению,
необходимы регулярные тренировки
с участием высшего государственно-
го руководства [1].

Важное значение имеет вывод
А.А.Кокошина о том, что в современ-
ных условиях формально рациональ-
ным продолжением политики с ис-
пользованием военных средств впол-
не может оказаться ограниченная
ядерная война ядерного государства
против неядерного [1]. В такой вой-
не могут, в частности, ставиться ог-
раниченные политические и воен-
ные задачи по уничтожению объек-
тов другой стороны, на которых
ведётся разработка ядерного оружия
(и других видов оружия массового по-
ражения – химического, биологичес-
кого) и средств его доставки, по «обез-
главливанию» системы либо государ-
ственного, либо военного управле-
ния, поражению определённых наи-
более ценных объектов, сил и средств
общего назначения.

Такая война ядерного государства
против неядерного может представ-
ляться вполне мыслимой западными
планировщиками, поскольку ядер-
ное государство не рассчитывает на
ответный удар со стороны неядерно-
го государства. Серьёзную угрозу для
международной безопасности явля-
ет возросшая вероятность получе-
ния радикальными неправитель-
ственными организациями в свои
руки оружия массового поражения с
дальнейшим использованием его в
качестве орудия ядерного шантажа
для получения политических усту-
пок.

Существенному изменению в
ядерную эпоху подверглась и воен-
ная стратегия. По мнению генерала
армии С.Н.Козлова, «теперь страте-
гия обладает возможностью дости-
гать своих целей не только через со-
вокупность тактических и оператив-
ных результатов, но и непосред-
ственно… Сам эффект стратегичес-
ких ударов прямо и более или менее
непосредственно определяет обста-
новку, ход и результаты всех других
усилий и масштабов, как оператив-
ных, так и тактических» [12].

Несмотря на то что гигантские
жертвы и разрушения, вызываемые
применением ракетно-ядерного ору-
жия, выводят его использование за
пределы военного искусства, различ-
ные планы «ограниченной ядерной
войны» по-прежнему разрабатыва-
ются, в том числе и на военно-стра-
тегическом уровне.

дной из важнейших проблем
сложного взаимодействия по-

литики и военной стратегии являет-
ся принятие решения как в условиях
предвоенного кризиса, так и войны.

О
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Автор подчёркивает, что принятие
решения является центральным зве-
ном всего управленческого процесса.

Отличие решений в военной сфере
состоит в том, что они определяют воп-
росы жизни и смерти в условиях ядер-
ного века – сотен миллионов, а может
быть, даже и миллиардов человек.

Политико-военные решения в ус-
ловиях острого международного кри-
зиса отличаются особой сложнос-
тью. В большинстве случаев их при-
ходится принимать при отсутствии
полноты информации, недостатке
времени и стрессовой обстановки,
необходимости быстрого выбора из
ряда альтернатив [1].

Принятие решения на войне –
сложный процесс с активным втор-
жением эмоций, всякого рода слу-
чайностей, несуразностей, наруша-
ющих ход формализованной логики.
На эту особенность решения в поли-
тико-военной сфере обращал внима-
ние и Клаузевиц, который отмечал,
что на войне «вождь крупного целого
находится постоянно под ударами
волн ложных и истинных сообще-
ний, ошибок, допущенных вслед-
ствие страха, небрежности, торопли-
вости или упрямства, проявленного
на основании правильных или не-
правильных взглядов, по злой воле
или из ложного или подлинного чув-
ства долга, вследствие лености или
переутомления он окружён случай-
ностями, которые никто не смог бы
предусмотреть» [2].

Рассматривая Клаузевица, А.А.Ко-
кошин обращает внимание, что он в
своих трудах тщательно анализиро-
вал многие детали, в частности: как
принимались решения, какую роль
играли при этом конкретные люди и
т.д. Обстоятельные и весьма рельеф-

ные характеристики основных дей-
ствующих лиц в системе стратеги-
ческого управления – это непремен-
ный атрибут работ Клаузевица.
В своём труде «О войне» он писал, что
«искры личных отношений», которые
пролетают «через любые материаль-
ные перегородки», имеют «исключи-
тельное значение на войне, где лич-
ность деятелей – в кабинете и в поле –
играет такую крупную роль» [2].

Но и в условиях формально мир-
ного времени стратегические реше-
ния высшего политического уровня
не менее сложны и ответственны.
Они, по мнению А.А.Кокошина,
предполагают: определение основ-
ных угроз национальной безопасно-
сти страны, их соотношение с други-
ми видами угроз, установление веро-
ятных противников, возможных (и
желаемых) союзников и партнёров,
оценку глубины и надёжности союз-
нических или партнёрских отноше-
ний, стратегическое сосредоточение
и развёртывание войск, проведение
крупномасштабных военных опера-
ций, в том числе выбор направления
главного удара, и т.д. За многими ре-
шениями такого рода, нацеленными
на определение характера и содер-
жания предстоящей войны, стоят
решения в экономической и военно-
технической сферах. И цена ошибки
может быть огромной [1].

Просчёты в этих сферах, допу-
щенные военным министерством
Российской империи за несколько
лет до начала Первой мировой вой-
ны, имели трагические последствия
для нашей страны. Эта цена ещё бо-
лее возрастает в современных усло-
виях, когда стоимость новейших си-
стем вооружения может достигать
огромных величин.
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ерьёзным просчётом подобного
плана автор небезосновательно

считает односторонний выход США
из Договора по ПРО (1972 г.) осенью
2001 г., вызванный намерением раз-
вернуть систему ПРО в ряде европей-
ских стран. Это решение радикаль-
но меняет основные параметры сис-
темы обеспечения стратегической
стабильности, сложившейся с нача-
ла 70-х годов.

В ответ Россия заявила о возмож-
ности воспользоваться правом выхо-
да из нового (Пражского) Договора о
стратегических наступательных во-
оружениях (СНВ-3), подписанного в
2010 г.

Политико-стратегическая значи-
мость ограничения системы ПРО
заключается прежде всего в том, что
в этом случае становятся безоснова-
тельными надежды на снижение соб-
ственных потерь в ядерной войне до
приемлемого уровня и, соответст-
венно, перечёркивается сама идея
достижения сколько-нибудь реаль-
ной победы в ядерной войне. По-
скольку невозможно снизить свой
ущерб от ответного удара другой сто-
роны, постольку фактически лиша-
ется смысла и первый упреждающий
удар [1].

Возвращаясь к эпохе холодной
войны, автор отмечает, что работа
над системами ПРО стала объектив-
ной основой для эрозии стратегичес-
кой обстановки, так же как и ускоря-
ющийся военно-технический про-
гресс, причём не только в ядерной
сфере. Ускоренными темпами, на-
пример, развивались в 70-е годы и
неядерные средства поражения по-
вышенной точности, которые можно
было бы устанавливать на носителях
большой дальности, отнесённых к

категории стратегических; в сочета-
нии со значительным увеличением
точности наведения на цель это рас-
сматривалось как потенциальная уг-
роза для ряда компонентов стратеги-
ческих ядерных сил.

Одновременно обе стороны зани-
мались разработкой технологий,
различных способов, систем, повы-
шающих боевую устойчивость стра-
тегических ядерных сил в условиях
применения против них ядерного
оружия.

Это касалось:
– различных дополнительных вариантов

базирования межконтинентальных баллисти-
ческих ракет на подвижных стартах (ПГРК,
БЖРК, воздушного запуска – БРВЗ и др.) [13];

– снижения шумности подводных лодок и
увеличения глубины их погружения;

– снижения заметности для самолётов
стратегической авиации и крылатых ракет
большой дальности;

– повышения дальности баллистических
ракет подводных лодок, что значительно уве-
личивало площадь акваторий для боевого пат-
рулирования стратегическими подводными ра-
кетоносцами.

Неконтролируемое и неограничен-
ное развитие сил и средств противо-
лодочной борьбы вместе с различны-
ми средствами ПРО также несло и
несёт в себе угрозу стратегической
стабильности. Соответственно, раз-
вивались и развиваются различного
рода элементы теории ядерного
сдерживания, которые строились не
только на возможности обмена вза-
имно самоубийственными «ударами
возмездия» по крупным городским аг-
ломерациям, но и возможности удара
по другим объектам, что позволяло бы
завершить войну с применением ядер-
ного оружия тем или иным вариантом
«победы». Этот процесс становится
ещё более опасным в связи с дальней-

С
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шим расширением клуба ядерных дер-
жав, число которых только за послед-
ние годы пополнились Индией, Паки-
станом и др.

Ошибочность ставки на систему
ПРО как определённой гарантии для
«обезоруживающего» первого удара в
немалой степени обусловлена тем,
что любая подобная система ПРО
требует огромных расходов. Ещё
бывший министр обороны США
Р.Макнамара обратил внимание на
колоссальную стоимость противора-
кетной обороны территории страны
как аргумент для поиска альтерна-
тивного решения обеспечения наци-
ональной безопасности [1].

втор обстоятельно рассматри-
вает ещё одно направление, не-

посредственно связанное с обеспече-
нием национальной безопасности.
Любое политико-военное решение
для своей адекватности требует дос-
товерной оценки как вероятного про-
тивника, так и собственного потен-
циала. В подготовке информацион-
ной основы для принятия решения в
области внешней политики, обороны
и обеспечения внутренней безопас-
ности огромную роль играет развед-
ка. Государственный руководитель
ждёт от разведслужбы обоснованно-
го предупреждения о тех событиях и
процессах, которые могут произойти
в будущем и которые несут в себе уг-
розу национальной безопасности.
Соответственно, особое внимание в
деятельности разведки должно уде-
ляться соотношению текущей и пер-
спективной информации [1]. Это тем
более важно, что подавляющее боль-
шинство политиков в своей деятель-
ности сосредоточены прежде всего
на решении текущих проблем.

Задача адекватного предупрежде-
ния высшего государственного руко-
водства, вопреки расхожим мнени-
ям, решается не только за счёт заб-
лаговременного получения сообще-
ний отдельных суперагентов или
агентурных связей. Она предполага-
ет серьёзнейшую аналитическую ра-
боту на основе многообразных дан-
ных, полученных как открытым, так
и «неоткрытым» путём. Соответст-
венно, традиционной спор о том,
кому принадлежит первенство в раз-
ведывательном сообществе – развед-
чикам-операторам или аналитикам,
является надуманным, каждый из
них на своём месте играет неоцени-
мую роль.

Автор подчёркивает, что функция
разведки не сводится только к оцен-
ке возможностей, не менее важна
оценка намерений оппонента, что
является значительно более сложной
задачей. Возможности той или иной
страны, связанные прежде всего с
материальными ресурсами, которые
государство выделяет на развитие
оборонной промышленности и стро-
ительство собственно вооружённых
сил, меняются относительно мед-
ленно.

По-иному протекают процессы,
связанные с изменением намерений
высшего государственного руковод-
ства, которые могут произойти в го-
раздо более короткие сроки и при
этом гораздо труднее поддаются
«расшифровке» [14].

Так, новейшие исследования на
основе анализа, в том числе архив-
ных материалов, убедительно гово-
рят о том, что германские развед-
службы не имели представления о
реальной военной мощи Советского
Союза, особенно о гигантских масш-

А
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табах той подготовки советской про-
мышленности к войне, которая была
осуществлена в конце 30-х – начале
40-х годов. Это было связано прежде
всего с исключительно высоким
уровнем секретности в СССР.

Однако незнание Сталиным под-
линных расчётов и оценок Гитлера
советской военной мощи, системы
стратегического управления приве-
ли к неверной оценке руководством
СССР намерений Третьего рейха.
Весь характер поведения Сталина в
первые дни Великой Отечественной
войны подтверждает вывод о том,
что он будто бы полагал, что Гитлер
преследует какие-то ограниченные
цели в войне, что с ним ещё можно
будет договориться и т.п. [1].

За последние 20–30 лет произо-
шёл гигантский рост возможностей
разнообразных технических средств
разведки, которыми она пользуется
для получения результатов, в том
числе с помощью космических аппа-
ратов оптико-электронной разведки
(в ясную погоду в любое время суток)
и космических аппаратов радиолока-
ционной разведки (в сложных погод-
ных условиях).

В ядерный век наряду с разведкой
всё более значимую роль стали иг-
рать специальные системы предуп-
реждения – системы предупрежде-
ния о ракетном нападении (СПРН),
призванные обеспечить предупреж-
дение о начале использования стра-
тегических ядерных сил. Однако
сверхкороткий промежуток времени,
в течение которого государственное
руководство должно принять реше-
ние об ответных мерах, практически
обесценивает возможность исполь-
зования полученного предупрежде-
ния. Автор делает важнейший вы-

вод: никакая СПРН в современных
условиях не может заменить забла-
говременное предупреждение о под-
готовке нападения, за которое в пер-
вую очередь отвечает «разведыва-
тельное сообщество». Это означает,
что многочисленные разговоры о не-
нужности «человеческой разведки»
вследствие бурного развития техни-
ческих средств не имеют под собой
основания.

При этом автор отмечает, что не
только разведка несёт обязанности
перед государственным руковод-
ством. Нередко все оценки разведок
и дипломатического ведомства пере-
вешиваются личными установками
и мировосприятием государственно-
го руководителя.

А.А.Кокошин приводит любопыт-
ный факт о том, что ещё в 50-е годы
Р.Хилсмен, известный американский
политолог и теоретик разведки, об-
ратил внимание на то, что работни-
кам разведслужб, представляющих
свои выводы и результаты анализа,
приходится сталкиваться с «антиин-
теллектуализмом» государственных
деятелей (поскольку последние
«сильно верят в силу практического
опыта»). Многие деятели такого рода,
писал Хилсмен, «высокомерно отно-
сятся» к аналитическим разработкам
разведок, сделанным на базе соци-
альных наук, считая, что они хороши
в теории, но представляют ограни-
ченную ценность на практике [15].

Помимо получения адекватной
информации о внешнем окружении
не менее важной является объектив-
ная оценка реального положения дел
в собственных вооружённых силах,
оборонной промышленности и на-
уке. Эта задача, как это не покажет-
ся странным, не менее, а может
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быть, более сложная, чем получение
сведений о противнике. При этом она
не сводится лишь к оценке численно-
сти войск и наличных вооружений.
Необходимо также хорошо знать
сильные и слабые стороны своего
командного состава всех уровней, его
способность решать тактические,
оперативные и стратегические зада-
чи, управлять войсками и находя-
щейся на вооружении сложной воен-
ной техникой.

У высшего государственного руко-
водства должно быть предельно
трезвое понимание степени боеспо-
собности собственных вооружённых
сил. При этом далеко не все парамет-
ры боеспособности подвергаются ко-
личественному измерению. Поэтому,
по мнению автора, в различных си-
стемах стратегического управления
необходимо иметь специальные ана-
литические подразделения, способ-
ные дать взвешенную, беспристраст-
ную оценку. Создание и укомплекто-
вание таких подразделений, как
показывает отечественный и зару-
бежный опыт, непростая задача.

В этом плане представляет инте-
рес опыт деятельности особого орга-
на, созданного в 1971 г. в Министер-
стве обороны США, – Управления
комплексных оценок, которое изна-
чально было организационно по-
ставлено как вне разведки, так и вне
органа оперативно-стратегического
планирования – Комитета начальни-
ков штабов США (в чём-то эквива-
лентного Главному оперативному уп-
равлению Генштаба Вооружённых
Сил СССР (РФ). Данное подразделе-
ние со временем стало носителем ог-
ромной информационной базы и ин-
ституциональной памяти, уникаль-
ных знаний по любым вопросам,

касающимся как собственных воору-
жённых сил, так и вооружённых сил
всех противников, оппонентов и со-
юзников США [1].

Автор также обращает внимание
на казалось бы второстепенную тех-
нико-организационную сторону это-
го вопроса. Принять взвешенное ре-
шение, по его мнению, это лишь пол-
дела, не менее важным является
обеспечение его реализации [1]. В хо-
де отработки документов, в процес-
се согласований с различными ве-
домствами и их подразделениями,
как показывает исторический опыт,
часто утрачивается смысл стратеги-
ческого решения. Межведомствен-
ного компромисса в подавляющем
большинстве случаев избежать не-
возможно, но нельзя допускать, что-
бы при его выработке выхолащива-
лась суть управляющего воздей-
ствия, которое должно возникнуть
при принятии решения.

И вновь автор вынужден конста-
тировать, что, несмотря на обилие
публикаций по деятельности разве-
док в последние годы, работ, в кото-
рых системно рассматривались бы
вопросы использования разведдан-
ных в принятии стратегических ре-
шений, крайне мало.

книге изложен ряд других важ-
ных проблем. Среди них – вли-

яние идеологии на политику и воен-
ную стратегию, а также процесс при-
нятия решения, характеристика ос-
новных видов стратегических
решений, функциональные требова-
ния к деятельности генерального
штаба в современных условиях. Бе-
зусловный научно-практический ин-
терес представляет анализ долго-
срочных проблем обеспечения стра-

В
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тегической стабильности, некото-
рых тенденций развития вооружён-
ных сил и средств общего назначе-
ния и их воздействие на стратегичес-
кую стабильность, а также рассмот-
рение системы неядерного (предъ-
ядерного) сдерживания в оборонной
политике России.

Практическую ценность имеют
предложения А.А.Кокошина по со-
вершенствованию сферы военного
управления. Нельзя не согласиться с
ним, что для России исключитель-
ную актуальность имеет вопрос о си-
стемной и целенаправленной подго-
товке гражданских специалистов в
политико-военной сфере и о допол-
нительном образовании для коман-
дного состава вооружённых сил в об-
ласти политологии, экономики и со-
циологии.

С этой целью, по мнению А.А.Ко-
кошина, на постоянной основе дол-
жны функционировать форумы, где
бы профессиональные военные мог-
ли бы общаться с политологами и
политическими деятелями, сотруд-
никами госаппарата по актуальным
проблемам мировой политики, на-
циональной безопасности и военной
стратегии. Безусловно, должна по-
ощряться совместная работа над со-
ответствующими исследованиями и
документами государственного уров-
ня. Такого рода опыт в нашей стране
имеется, однако он нуждается в зна-
чительном расширении и в более уг-
лублённом взаимодействии полити-
ческой и военно-стратегической со-
ставляющих для обеспечения обо-
роноспособности страны.

Теоретические вопросы соотно-
шения политики и военной страте-
гии, рассмотренные в книге, имеют
прямое отношение к вопросу даль-

нейшего совершенствования систе-
мы стратегического управления (ру-
ководства) Вооружёнными Силами
Российской Федерации. Автор исхо-
дит из того, что для этого должны
быть в законодательном порядке оп-
ределены роль, полномочия, ответ-
ственность в стратегическом руко-
водстве вооружёнными силами не
только Президента, Верховного Глав-
нокомандующего и Правительства
Российской Федерации, но и мини-
стра обороны и начальника Гене-
рального штаба ВС, а также коман-
дующих объединёнными командова-
ниями на потенциальных театрах
военных действий.

По мнению автора, Генштаб ВС
России может уподобиться Комитету
начальников штабов ВС США, кото-
рый, как правило, не включается в
контур стратегического управления.
В России генштаб, безусловно, дол-
жен быть одним из главнейших эле-
ментов стратегического управления
в военной сфере. При этом следует
иметь в виду, что политика (и вне-
шняя, и внутренняя) в условиях гло-
бализирующегося мира и информа-
ционного общества пронизывает все
уровни боевого применения воору-
жённых сил – стратегический, опера-
тивный и даже тактический. Это в
полной мере относится и к гумани-
тарным операциям, и операциям по
поддержанию мира [1].

При этом деятельность военного
ведомства, в том числе Генштаба ВС
России, различных компонентов во-
оружённых сил при проведении тех
или иных операций должна тесно со-
прягаться с деятельностью других
ведомств РФ – Министерства иност-
ранных дел, Службы внешней раз-
ведки, Федеральной службы безопас-
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ности, Министерства по чрезвычай-
ным ситуациям, Министерства
транспорта, РЖД и др. Это взаимо-
действие необходимо тщательно от-
рабатывать на различных учениях и
в ситуационных играх, для чего и в
Минобороны России, и в других ве-
домствах должны иметься специаль-

ные подразделения. Естественно,
важную роль в оказании всесторон-
ней помощи высшему государствен-
ному руководству в подготовке при-
нятия решения, связанных с приме-
нением военной силы, должен играть
Совет безопасности России и его ап-
парат.

А.А.Кокошин, не избегая неудобных вопросов, не стесняясь назвать вещи
своими именами, представил труд в равной степени интересный как для уз-
ких специалистов, так и для широкой аудитории, что делает его заметным
явлением в политологическом научном пространстве.
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об авторе (фамилию, имя и отчество полностью, ученую степень, другие
звания, место работы, должность  и контактные телефоны, SPIN-код) на
русском и английском языках, наличие библиографических ссылок с
транслитерацией латинскими знаками (Английская версия размещается на
сайте журнала).

Рисунки, графики, схемы даются в программах JPG или EPS отдельны-
ми файлами.

Статья и все необходимые данные должны присылаться в одном файле.
В качестве сопроводительных документов автор прилагает выписку из

решения кафедры (научного подразделения), где выполнялась работа, со-
держащую рекомендацию статьи к публикации в журнале. Выписка подпи-
сывается заведующим кафедрой (руководителем научного подразделе-
ния) или его заместителем, подпись заверяется соответствующей кадровой
структурой.

Оригиналы этих документов в случае принятия статьи к публикации дол-
жны быть представлены в редакцию.

Требования к материалам опубликованы на сайте:

Требования к материалам,
представляемым на рассмотрение редакции журнала

«Обозреватель–Observer» в соответствии
с указаниями ВАК

Подробнее смотри сайт ВАК:

http://vak.ed.gov.ru

http://observer.materik.ru
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