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В статье рассматриваются особенности модернизации современной России, 
обусловленные проявлением социокультурных черт постмодерна в российском 
обществе. Исследуются эмпирические факты, подтверждающие наличие постмо-
дернистских тенденций в современной России. Обосновывается необходимость 
новой парадигмы исследования человеческих ресурсов модернизации.

Новый этап модернизации России требует от-
вета на вопрос о готовности человеческих ре-
сурсов к решению стоящих перед обществом 

задач. Предпринимаемые социологами исследования 
и даваемые ими экспертные оценки базируются на 
использовании парадигмы модернизации, созданной 
еще в середине XX века на материалах модерниза-
ции слаборазвитых и развивающихся обществ Азии, 
Африки, Латинской Америки и ретроспективных ис-
следованиях модернизации Запада. Введенная тогда 
в научный обиход бинарная оппозиция «традици-
онного/современного» («восточного/западного») 
продолжает и сейчас служить моделью для характе-
ристики человеческого потенциала и  его готовности 
к модернизации, хотя принципиально изменились и 
условия, и цели развития человечества.

Может ли парадигма исследования, созданная в ус-
ловиях и для изучения классического индустриального 

модерна, продолжать быть полностью адекватной пот-
ребностям современных исследований? В начале XXI 
века правомерно ли продолжать оценивать человечес-
кие ресурсы российской модернизации с точки зрения 
их адекватности западным образцам и «традиционнос-
ти/современности»?  Не изменились ли сами реальные 
условия модернизации настолько, что некритическое 
использование прежних подходов дает не точную кар-
тину перспектив и рисков развития России?

Готовность человеческих ресурсов 
России к модернизации в оценках 
социологов 
С первичной модернизацией Запада неразрыв-

но связано утверждение культуры модернити, об 
особенностях которой написано огромное количес-
тво работ как в нашей стране, так и за рубежом1. 
Социологи разработали специальные методики 

Человеческие ресурсы 
российской модернизации: 
к новой парадигме 
исследования
Н.Н. Зарубина 
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других авторов, в которых подтверждаются, дополняются, развиваются, уточняются, применяются к 
новым феноменам современной жизни идеи, высказанные в исходной работе. 
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оценки степени «модернизированности» общества и 
менталитета людей — состояния человеческих ресур-
сов модернизации. Одной из наиболее известных и по-
пулярных является методика Г. Хофстеда, определяю-
щая степень вестернизации (с которой отождествляют 
модернизацию) ментальности по четырем параметрам 

— «индивидуализму», «дистанции власти», «избеганию 
риска» и «маскулинности/женственности» (развитию 
«мужской» достижительной этики). 

Проведенные по этой методике попытки найти 
место России на «ментальной карте» мира, опреде-
лить степень готовности народа к экономической 
модернизации на рубеже XX-XXI вв. показывали его 
близость к восточному типу менталитета, недостаточ-
ную вестернизированность, а, значит, и отставание 
в модернизации. «Хозяйственная культура россиян 
допускает освоение ими рыночного хозяйства, но 
только не в классической, «западной», а в перифе-
рийной, «восточной», модификации. Россия – скорее 
«Азиопа», чем Евразия»2 - писали по этому поводу 
Н.В. Латова и Ю.В. Латов. Из этого делались выводы, 
что для России больше подходит восточный, «кон-
фуцианский» тип развития.

Отечественные исследователи российской мо-
дернизации конца XX — начала XXI в. фактически 
игнорировали достижения теорий модернизации 
середины ХХ века. Уже тогда была показана ограни-
ченность подхода к модернизационному потенциалу 
общества с позиций противопоставления эндогенных 
социокультурных особенностей западным ценностям 
и институтам, безоговорочно принимаемым за образ-
цы. Ш. Эйзенштадт, Д. Белл, А. Турен, А. Абдель-Ма-
лек, М. Сингер и другие исследователи в своих трудах 
доказали возможность большого социокультурного 
и ментального разнообразия реальных модерниза-
ционных преобразований в разных региональных и 
цивилизационных контекстах3. 

Исследования готовности российского общества 
к модернизации в конце первого десятилетия XXI в. 
проводятся уже в иных условиях, чем те, когда созда-
вались классические теории модернизации. Современ-
ная модернизация ориентирована на переход к пос-
тиндустриальным типам развития, а, значит, должна 
ориентироваться не столько на культуру модернити, 
сколько на условия постмодерна, в которых развива-
ется современная экономика. Однако исследователи 
по-прежнему принимают за исходную модель оппо-
зицию традиционного и современного, понимаемого 
в смысле «вестернизированного». В контексте этой 
модели готовность российского общества к модерни-
зации оценивается как частичная, а все проведенные 
ранее модернизации как незавершенные4. 

Рассмотрим подробнее некоторые выделенные 
социологами проблемы человеческих ресурсов совре-
менной России, свидетельствующие, с точки зрения 
классической теории, о незавершенности социаль-
ной и культурной модернизации и неадекватности 
предстоящим задачам.

Во-первых, культура модернити основывается 
на стабильной научно обоснованной картине мира, 
которая предполагает существование устойчивых 
причинно-следственных связей, исторической пре-
емственности, рациональности социальных инсти-
тутов и действий индивидов. «Модернити» предста-
ет как культура Логоса, господства рационального 
мышления, наделения бытия осознанным смыслом 
и формирования на этой основе устойчивых духов-
но-нравственных ориентиров. С рационализацией 
мировоззрения в культуре модернити связана и вера 
в науку, и ориентация на прогресс. Прогресс пони-
мается и как способность человека познавать объ-
ективные законы природы и общества и использо-
вать их на общее благо, и как универсальный вектор 
развития общества, постепенно охватывающий все 
стороны его бытия и включающий в свое поле все 
социальные группы.  

Исследования, проведенные в России в послед-
ние годы, показывают  обратные тенденции. Это, 
прежде всего, растущая «десекуляризация сознания, 
закрепление в нем иррационально-мифологических 
представлений в ущерб характерному для эпохи мо-
дерна рационализму, опирающемуся на веру в науку, 
прогресс и самого себя». При этом в последние деся-
тилетия в России постепенно шло и сокращение ко-
личества верящих в прогресс среди разных социаль-
ных  групп, в том числе и среди молодежи, что явно 
свидетельствует об отходе от ценностей культуры 
модерна или о незавершенности предшествующих 
этапов модернизации5.

Во-вторых, культура модерна предполагает ак-
тивную гражданскую позицию индивидов, которые 
ценят свободу как четко оформленные правила, поз-
воляющие взаимодействовать с обществом и госу-
дарством, выражать мнение и добиваться индивиду-
альных целей, а государство рассматривает в качестве 
гаранта прав и свобод. Исследования ценностных 
ориентаций россиян показывают, что 60% восприни-
мают свободу как «волю», то есть возможность быть 
«самому себе хозяином», а 2/3 опрошенных предпо-
читают жить в обществе социального равенства, а 
не индивидуальной свободы6.

В-третьих, для общества модерна характерна 
классовая структура и наличие у индивидов четких 
социальных идентичностей по признаку участия в 
общественном производстве, а на этой основе осозна-
ние общности интересов с определенными группами. 
Это позволяет им объединяться для отстаивания сво-
их прав и интересов как перед государством, так и во 
взаимодействиях с другими группами по интересам, а 
также формировать институты, предназначенные для 
отстаивания интересов — профсоюзы, политические 
движения и партии и т.д. 

Социологи, исследующие социальную структу-
ру российского общества, характеризуют ее как остро 
проблемную, свидетельствующую о незавершенности 
модернизации, проявляющуюся в слабости социальных 
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идентичностей. Это выражается в высокой степени со-
циального расслоения, приводящего к разобщенности 
людей, невозможности сформулировать общие инте-
ресы (в рамках различных социальных групп наблюда-
ется большая степень дифференциации подгрупп, воз-
можно, не имеющих общих интересов), а как следствие 

— в невозможности объединения для их эффективного 
отстаивания. В этой связи сохраняется потребность 
в «сильном государстве», которое взяло бы на себя 
функции выражения общих интересов7.

В-четвертых, обществу модерна присуща спе-
цифическая профессиональная этика, становящаяся, 
фактически, стержнем культуры. Ее становление и 
сущность подробно проанализированы в работе М. 
Вебера «Протестантская этика и дух капитализма» и 
других его менее известных, но не менее значимых 
работах, вошедших в «Хозяйственную этику мировых 
религий». Отличие новой профессиональной этики 
от традиционной состоит в том, что она утверждает 
не «дух мастерства» в рамках жесткой привязанности 
индивида к приписанной ему профессии, а «дух про-
фессионализма» как основу самоидентификации лич-
ности. Профессиональная и трудовая этика составля-
ют, по М. Веберу, основу рационализации жизненных 
стратегий индивидов и их интеграции в общество. 
Элементами профессиональной этики модерна явля-
ются самоорганизация и самодисциплина индивида, 
основанные на рациональном отношении к окружаю-
щему и на стремлении к достижению более высоких 
экономических и социальных статусов. Речь может 
идти и о внесении личного вклада в прогрессивное 
переустройство мира. Этой этике соответствуют 
долгосрочные стратегии занятости, направленные 
не только на реализацию профессии как призвания, 
совершенствование мастерства и рост квалификации, 
но и на постепенный карьерный рост.

Модернизационным преобразованиям вторично-
го и догоняющего типа, происходящим в незападных 
обществах, не имеющих эндогенной профессиональ-
ной этики модернистского типа, нередко сопутствует  
мобилизационная культура, основанная на идеологии 
и политическом курсе правящих элит, которые иногда 
представали как  попытки «железной рукой загнать» 
людей в «светлое будущее». Поэтому именно культура 
модерна породила, наряду с идеями либерализма и 
прав человека, формальную рациональность, «дис-
циплинарное общество» (М. Фуко), фордизм, а также 
тоталитарные идеологии и режимы. 

Несмотря на то, что в советский период российс-
кой истории за идеологией коммунистического стро-
ительства реально стояла как раз мобилизационная 
и «дисциплинарная» культура, а фордизм в 20-х гг. 
фактически был адаптирован к советским условиям 
в качестве модели индустриализации, современные 
исследования свидетельствуют о незавершенности 
процессов формирования модернистской профессио-
нальной этики в нашей стране. По данным социологов, 
от 39% до 57% рабочих в разных  квалификационных 

группах обладают уровнем человеческого капитала, 
«не просто низким, но заведомо недостаточным для 
того, чтобы занимать рабочие места  в индустриально 
развитой экономике»8.

При этом, по данным того же исследования, ос-
новные жизненные устремления большинства лежат в 
сфере семьи и личной жизни, а не карьеры и преуспе-
вания, и этим наша культура существенным образом 
отличается от модернистских культур, например, аме-
риканской. Но, как считают авторы, в системе профес-
сиональных ценностей россиян «есть тот двигатель, 
тот внутренний импульс, который, при правильном 
его понимании и использовании, способен придать 
невиданную динамичность развитию России… Этот 
импульс — интерес к самому содержанию выполняе-
мой работы»9. Однако, при всей своей значимости, по 
своему содержанию этот возможный двигатель мо-
дернизации все же присущ скорее традиционной, чем 
модерной, профессиональной этике. И, как показало 
то же исследование, он в российском обществе может 
сработать не для всех социальных групп, а лишь для 
высококвалифицированных специалистов.

В заключение отметим еще одну особенность 
культуры модерна, присущую культурам Запада. Это 
динамизм, проявляющийся в готовности к риску, в 
низкой степени «избегания неопределенности» по  
уже упомянутой методике Г. Хофстеда. Дело в том, 
что, несмотря на наличие устойчивых ценностных 
ориентиров и идентичностей, общество  модерна 
порождало гораздо больше рисков для индивидов и 
социальных групп, чем традиционное общество, пос-
кольку риск воспроизводится многими социальными 
институтами, обеспечивающими свободу и развитие 

— рынком, денежным обращением и финансовым 
регулированием, наемным трудом, научным знанием, 
политической демократией и т.д. 

И проблема состоит в том, что бессмысленно 
пытаться создать  («вырастить») в целях снижения 
рисков новые, «надежные и устойчивые» социальные 
институты в силу особенностей протекания самого 
процесса модернизации, которая представляет собой 
переход к типу развития, предполагающему постоян-
ные изменения, заложенные уже в самих социальных 
институтах. Известный немецкий социолог, автор 
теории «общества риска» У. Бек справедливо утверж-
дает, что свойством современных обществ является 
«модернизация модернизации», предполагающая пос-
тоянные изменения самих основ общества в качес-
тве предпосылки его дальнейшего существования и 
развития10. 

Поэтому готовность к риску является одним из 
важнейших признаков модернизированности общества. 
Однако именно по показателю «избегание неопреде-
ленности», как показывают исследования, россияне 
демонстрируют наиболее явные отличия от западных 
стран. Социологи считают, что эта особенность созна-
ния россиян обусловлена потребностью в стабильности 
и предсказуемости ситуации, сформированной двумя 
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десятилетиями аномии, постоянно меняющихся усло-
вий существования и «правил игры»11.

Представляется, что именно «избегание неопре-
деленности», основанное на закрепленном горьким 
опытом убеждении, что все перемены могут быть 
«только к худшему», более всего свидетельствует о 
неготовности общества к новой модернизации. Но 
это не только свойство человеческих ресурсов как 
таковых, но и институциональной структуры обще-
ства,  отсутствием механизмов осмысления рисков 
и снижения их бремени для населения. Остальные 
выделенные социологами проблемы человеческих 
ресурсов необходимо рассмотреть с позиций иной 
парадигмы исследования, учитывающей особенности 
распространяющейся культуры постмодерна.

Состояние постмодерна как новые 
условия проведения модернизации 
Постмодерном принято называть  совокупность 

особенностей современного общества, связанные с фор-
мированием нового типа культуры и социальной дина-
мики (Ж. Бодрийяр, Ж. Лиотар, З. Бауман). З. Бауман, 
определивший характерные признаки социокультурного 
постмодерна, в последних работах называет его «текучей 
современностью», в противоположность классическому 
«твердому» модерну12. Если считать предпосылкой раз-
вития постмодерна рост постиндустриальных, инфор-
мационных секторов экономики и  соответствующих 
видов занятости, то придется признать, что российское 
общество пока еще далеко от такого состояния13. 

Но если мы учтем, что на развитие социокультур-
ных особенностей постмодерна, помимо технологи-
ческих предпосылок, влияют также культурная и ин-
формационная глобализация, а также распространение 
массового потребления как потребления в большей 
степени символов, чем объектов, то выше приведенное 
признание окажется слишком безапелляционным. По 
нашему мнению, культура постмодерна получила более 
широкое распространение и глубже укоренилась в рос-
сийском обществе, чем постиндустриальная экономика, 
и ставить вопрос о ее влиянии на состояние культуры 
и человеческих ресурсов не только вполне правомерно, 
но и необходимо. Кроме того, поскольку целью модер-
низации является именно развитие современных тех-
нологий, наукоемких производств и коммуникаций, 
то постмодерные черты человеческих ресурсов будут 
нарастать в соответствующих секторах.

Рассмотрим теперь выявленные особенности рос-
сийской социокультурной ситуации, охарактеризован-
ные социологами как незавершенная модернизация, 
в контексте признаков постмодерна. Прежде всего, 
рассмотрим проблему растущей иррациональности 
сознания россиян и отказа от веры в прогресс, что сви-
детельствует, по оценкам социологов, о возврате к тради-
ционному типу культуры. Однако именно фрагментар-
ность мышления и отсутствие сквозной рациональности 
является основным признаком постмодерна как культуры, 
а также и постмодернизма как философского, социоло-

гического, эстетического направления. 
В качестве наиболее значимой причины перехода 

от «твердого» к «текучему» модерну исследователи при-
знают динамизм современного общества, приводящий к 
краткосрочности социальных процессов, нарушающий 
привычные причинно-следственные связи. З. Бауман от-
мечает: «“жизнь в мире” все меньше воспринимается как 
связанная определенными законами и соблюдающая за-
коны, как логическая, последовательная и кумулятивная 
череда действий, и становится больше похожа на игру, в 
которой мир внешний — один из игроков, и он ведет себя 
так же, как и все игроки, не раскрывая своих карт. Как и в 
любой другой игре, планы на будущее имеют тенденцию 
становиться временными и изменчивыми, простираясь 
не далее следующих нескольких шагов»14.

В культуре постмодерна, в противоположность 
модернити, нет целостной непротиворечивой картины 
мира, универсальных ценностей, «арочной морали», 
«больших» идеологий. Сформированное электрон-
ными средствами массовой информации и массовой 
культурой фрагментарное «клиповое» сознание под-
рывает рациональное мышление, основанное на ло-
гике и классических причинно-следственных связях. 
В такой ситуации современному человеку суждено 
ориентироваться на ситуативные, кратковременные 
и единичные решения, делающие его жизненные 
стратегии сугубо адаптивными, лишенными единого 
рационального вектора и общего смысла. 

Вера в прогресс стала одним из наиболее харак-
терных следствий сквозной рационализации модерна, 
но, в условиях отказа от последней, она также оказалась 
подорвана. Большинство современных людей убедились 
в противоречивости прогресса именно в тех его прояв-
лениях, где он казался наиболее очевидным — в науке, 
технике, медицине и т.д., развитие которых, вместо ожи-
давшихся благ для человека, приносит новые риски.

Рациональность и веру в прогресс подрывает и 
утрата однозначных представлений о желаемом векторе 
и модели социального и экономического развития. Мир, 
еще не вышедший из глобального финансово-экономи-
ческого кризиса 2008–2010 гг. и тревожно ожидающий 
его второй волны, утратил однозначное представление 
об универсальной пригодности и безусловной функцио-
нальности западной социально-экономической модели. 
В начале 2010 года экономисты и политики все больше 
говорили о кризисе либеральных ценностей и непри-
емлемости рынка как социального идеала. 

Критика либеральных ценностей и порожденных 
ими образцов общества массового потребления, за-
ведших мировую экономику в тупик, стала одним из 
распространенных дискурсов, оживает интерес к стра-
тегиям государственного регулирования экономики. 
Авторы аналитического доклада «Готово ли российское 
общество к модернизации?» пришли к выводу, что 
в современном российском обществе нет единства 
в интерпретации вектора и основной идеи пред-
стоящей модернизации, а использование западной 
модели представляется проблематичным в связи с 
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устойчивой негативной эмоциональной реакцией 
россиян на слово «Запад»15.

В условиях постмодерна преобладает представ-
ление о «свободе выбора» пути развития, обратной 
стороной которой оказывается выпадение из цивили-
зации всех тех, кто к ней «не готов» или «избрал иной 
путь». Собственно, сама идея догоняющей вторичной 
модернизации как подтягивания слаборазвитых стран 
до уровня среднеразвитых, а затем и развитых, распро-
страненная в середине XX в., утратила актуальность. 
Вместо этого возникает «глубокая периферия» с ее бед-
ностью и отсталостью, которая становится системным 
элементом глобального мироустроения. Известный 
современный социолог М. Кастельс ввел понятие «ис-
ключающего развития», под которым подразумевается 
постоянное реструктурирование территорий под воз-
действием логики виртуальных сетей — преимущес-
твенно, глобальных финансовых и информационных 
потоков, приводящее к исключению целых регионов, а 
также связанных с ними социальных групп, из глобаль-
ных взаимодействий и из общего прогресса16. 

Для России вопрос о перспективных и «непер-
спективных», развивающихся и «депрессивных» 
регионах был актуален всегда. Но именно в конце 
XX в., в связи с интеграцией в глобальную экономику 
и появлением признаков постмодерна, встал вопрос о 
«нужных» и «ненужных» территориях, о фактическом 
разделении страны на регионы: 

которые имеют будущее с точки зрения их вклю-1. 
чения в глобальное развитие; 
которые не имеют будущего и обречены стать 2. 
глубокой периферией. 
Аналогично, выделяются социальные группы, 

которые «способны» модернизироваться, быть ак-
тивными носителями модернизации и извлекать из 
нее преимущества, и «не способны» к этому. Авторы 
исследования, посвященного готовности России к мо-
дернизации, выявили формирование таких групп и в 
нашем обществе. «Фактически, перед странной стоит 
угроза появления в массовом масштабе в среде рабо-
чих определенного типа личности, которая не просто 
будет не способна обеспечить на своем рабочем месте 
процессы модернизации, но и превратится в угрозу 
для создания благоприятной для человеческого потен-
циала населения в целом среды проживания в районах 
концентрации представителей этого типа личности 
(промышленные центры, села, малые города)»17 - ут-
верждают авторы указанного исследования. 

Описанные тенденции, связанные с утратой 
единства сознания, картины мира и вектора развития 
не просто свидетельствуют о незавершенности пре-
дыдущих российских модернизаций и неготовности 
человеческого потенциала к предстоящей. Они долж-
ны быть переосмыслены в парадигме постмодерна 
и получить оценку как реальные риски, с которыми 
мы в нарастающей степени будем сталкиваться в бу-
дущем, поскольку по своей сути они не «пережитки» 
традиционализма, а признаки постмодерна. 

В качестве проблемы современной российской 
модернизации социологи выделяют несформирован-
ность классовой структуры общества модерна и ус-
тойчивых идентификаций личности с социальными 
группами и институтами, а также приоритет идеи 
социального равенства перед идеей индивидуаль-
ной свободы. Рассмотрим эти проблемы в контексте 
особенностей постмодерна. Здесь многие социологи 
отмечают тенденцию «конца социального»18. 

Она состоит, во-первых, в утрате характерной 
для общества «твердого» модерна устойчивой иден-
тичности социальных групп на основе общности 
интересов, а вместе с ней и способности солидарно 
выступать в качестве субъектов политической жиз-
ни. В многочисленных случаях неправовых действий 
экономических и управляющих субъектов, затрагива-
ющих жизненные интересы людей, они оказываются 
не в состоянии сплотиться и противопоставить ка-
кую-либо консолидированную программу или хотя 
бы четко сформулировать свои претензии. Такие со-
циальные институты, как профсоюзы, общественные 
движения и т.д., порожденные «твердым» модерном и 
сыгравшие большую роль в становлении современно-
го общества, теперь оказываются, по большей части, 
номинальными, а доверие к ним весьма низким. 

Социальные движения приобретают специфи-
ческую «текучую» форму, объединяя людей не столь-
ко на основе долгосрочных интересов и идентич-
ностей, сколько на короткие периоды для решения 
конкретных прикладных задач. Политические партии 
все чаще создаются «под лидера», объединяются не 
реальными интересами социальных групп, а симво-
лами, сохраняющими лишь временную привлека-
тельность для определенных сегментов электората. 
В нашей стране актуальность описанных тенденций 
проявляется в показателях гражданского участия, 
которые не только не растут, но и постепенно сни-
жаются в последние годы. Так,  по сравнению с 2003 г. 
доля респондентов, не участвующих ни в одной из 
тестируемых форм общественной жизни, возросла 
с 56% до 70%, и по этим показателям Россия сущес-
твенно отстает от стран Европы19.  

Исследователи отмечают рост показателей, свиде-
тельствующих об укреплении индивидуалистических 
ориентаций. Однако этот индивидуализм имеет очень 
специфический характер: он связан не столько с соци-
альной самореализацией, установками на гражданскую 
активность, карьерный и профессиональный рост и 
т.п., сколько с частными семейными, бытовыми, пот-
ребительскими ожиданиями, а также предпочтением 
личных интересов общественным (коллективным)20. 

Таким образом, индивидуализм как качество 
человеческих ресурсов современной России скорее 
препятствует модернизации, предполагающей эле-
менты мобилизационной культуры и в любом случае 

— активизацию социально-экономической деятель-
ности. Индивидуализм такого пассивного, изоля-
ционистского типа скорее соответствует признакам 
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«индивидуализированного общества» постмодерна 
(З. Бауман) с его текучими, неопределенными иден-
тичностями, безответственностью и ситуативными 
жизненными стратегиями, чем активному достижи-
тельному индивидуализму классического модерна. 
Традиционный коллективизм в нашей стране преодо-
левается, но результаты этого преодоления следует 
оценивать уже с позиций парадигмы постмодерна.

Во-вторых, проблема «конца социального», как 
показал Ж. Бодрийяр, состоит в утрате ориентации 
на социальную поддержку незащищенных групп, а 
значит, на солидарную, объединяющую общество ло-
гику универсального развития, о которой мы говори-
ли выше. Социальные государства Западной Европы, 
явившиеся продуктом модернизации  и воплощением 
ее идеи равенства, в условиях постмодернизации все 
с большим трудом сохраняют гарантии слабо защи-
щенным группам. Для современной России усиление 
социальной политики является одной из наиболее зна-
чимых задач, о чем свидетельствует отмеченная выше 
ориентация большинства на социальное равенство в 
противоположность индивидуальной свободе. 

Показательно, что в качестве ключевой идеи 
предстоящей модернизации респонденты выдели-
ли равенство всех перед законом и соблюдение прав 
человека (41%), непримиримую борьбу с коррупци-
ей (38%) и обеспечение социальной справедливости 
(31%). Развитие инновационной экономики, свобод-
ного предпринимательства и конкуренции выделили, 
соответственно, 24% и 12% опрошенных россиян21. 

Таким образом, ориентация на социальное равенс-
тво является не результатом незавершенности модер-
низации, сохранением пережитков традиционализма в 
сознании людей как желания переложить ответствен-
ность за свое благополучие на государство или кого-то 
еще. Она выражает реакцию на «конец социального» как 
тенденцию развития постмодерна, которой общество 
стихийно сопротивляется, стремясь сохранить социаль-
ную интеграцию и социальную ориентацию государства 
как достижения прошедшей ранее модернизации.

Еще одним важнейшим фактором модернизации, 
выявленным классиками социологии, было становление 
рациональной профессиональной и трудовой этики. 
Социологи отметили преимущественно традиционный 
характер профессиональных ориентаций в современ-
ной России, которые объясняют незавершенностью мо-
дернизации. Каковы трансформации труда, професси-
ональной этики и занятости в условиях постмодерна?

Прежде всего, здесь наблюдается отказ от дол-
госрочных трудовых и профессиональных стратегий, 
присущих обществу модерна. Этот отказ  выражается 
в высокой мобильности рабочей силы, ориентации 
на частую смену мест работы, специальности, про-
фессии, готовности мириться с краткосрочной и не-
полной занятостью. «Лозунгом дня стала “гибкость”, 
что применительно к рынку труда означает конец 
трудовой деятельности в известном и привычном 
для нас виде, переход к работе по краткосрочным, 

сиюминутным контрактам либо вообще без таковых, 
к работе без всяких оговоренных гарантий, но лишь 
до “очередного уведомления”»22 - пишет З. Бауман. 

Еще одно проявление трансформации модернист-
ской профессиональной этики в современном обще-
стве связано с тем, что оно обеспечивает квалифици-
рованной работой далеко не всех. М. Кастельс говорит 
о тенденции разделения на «информациональных ра-
ботников» «сетевого общества» и «работников общего 
типа»23. К первой, малочисленной, категории М. Кас-
тельс относит высококвалифицированных специалис-
тов, работающих в современных секторах экономики 
и в сфере коммуникаций, эффективно соединенных в 
социальные сети, мобильных и легко меняющих свои 
профессиональные практики в зависимости от требо-
ваний момента. Их работа носит творческий характер, 
но, в то же время, и более индивидуализирована. 

Важнейшим условием социализации в информаци-
онном обществе является не конкретная специализация 
(виртуозное овладение ремеслом, узкой профессией), 
а приобретение навыков, способствующих быстрой 
адаптации к постоянно меняющимся требованиям сети. 
Это высококвалифицированный эксперт, стремящийся 
не занять надежную, стабильную позицию в жесткой 
иерархии, позволяющую использовать одни и те же 
навыки, выполнять одну и ту же работу длительное 
время, а, напротив, постоянно меняться самому и ме-
нять сферу приложения своих сил. Ему более подходит 
гибкая система занятости, возможность переходить из 
проекта в проект, обновляя квалификацию, вид работы, 
а при этом и наращивая доходы. 

Вторая категория трудящихся информационного 
общества, выделенная М. Кастельсом - неквалифи-
цированные, неподготовленные к гибкой занятости 
«работники общего типа», которые остаются за пре-
делами наиболее передовых и успешных социальных 
групп, на их долю остается лишь низкооплачиваемая, 
непостоянная работа в отстающих секторах произ-
водства и бизнеса, в сфере обслуживания. Поло-
жение рабочего класса, работников физического и 
низко квалифицированного труда в информацион-
ном обществе постоянно ухудшается не только из-
за сокращения количества рабочих мест, но и из-за 
социального обесценивания их труда. Происходит 
рестратификация социума не по стабильным и ус-
тойчивым объективным классовым признакам, а по 
условным, меняющимся, субъективным интересам и 
критериям принадлежности к сети или исключения 
из нее. Именно такие работники наиболее сильно 
пострадали от кризиса и именно среди них проявляет-
ся наименьшая степень готовности к модернизации.

Пока на российском рынке труда «информацио-
нальные» профессионалы составляют меньшинство 
даже в крупных городах, но при этом социальное обес-
ценивание профессионалов «индустриального» типа 
уже налицо. Оно проявляется, прежде всего, в низ-
ком престиже профессий, связанных с материальным 
производством. По данным социологов, российская 
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молодежь предпочитает работу в торговле и сфере 
обслуживания получению рабочих профессий, но не 
потому, что она дает материальные преимущества, а 
потому, что воспринимается как более «современная» 
и «перспективная»24. 

Эта тенденция укладывается в логику постмодер-
на, в рамках которой отчуждение труда получает ло-
гическое и практическое завершение. Оно превращает 
физический и неквалифицированный, любой не твор-
ческий труд в проведение времени, за которое платят: 
человек расходует, предоставляет другому свое время. 
Он просто «обозначает» свой труд»25. В развитых стра-
нах Запада уже в конце 60-х гг. XX в. выявилась тен-
денция падения трудовой и профессиональной этики. 
Ж. Бодрийяр писал: «Вся дисциплина труда рушится, 
все морально-практические нормы, утвержденные за 
два века промышленной колонизации в Европе, рас-
падаются и забываются, без всяких видимых усилий, 
без «классовой борьбы» в собственном смысле слова... 
Работают ровно по минимуму, после чего прекращают 
и откладывают остальное на потом»26. 

Все это очень напоминает трудовое поведение 
традиционного работника, не прошедшего через дли-
тельный период становления трудовой этики модерна. 
Однако к этому же, как мы видим, приходит постмо-
дернистская культура труда, обусловленная его соци-
альным обесцениванием. Что касается выявленной у 
некоторых профессиональных групп россиян тенден-
ции ценить содержание работы больше, чем деньги, то 
она как раз характерна для высококвалифицированных 
специалистов, ориентированных на профессиональную 
самореализацию и творчество, что вполне соответству-
ет модели «информационального работника». 

Однако распространение ценностей общества 
потребления и отсутствие четко выраженной связи 
между качеством и характером труда и размерами 
вознаграждения приводит в нашей стране к тому, что 
во всех профессиональных группах отмечается рост 
утилитарного отношения к работе27. Вряд ли стоит 
рассчитывать на то, что люди будут продолжать ра-
ботать лишь из интереса и профессионального долга, 
как это нередко было в 90-х годах.

Мы видим, что ряд характерных для сегодняш-
ней России признаков «незавершенной» модерниза-
ции накладывается на характерные для постмодерна 
тенденции углубления отчуждения труда в промыш-
ленности и сельском хозяйстве, а присущие обществу 
массового потребления утилитарные ориентации не 
позволяют их продуктивно преодолевать.

Таким образом, выявленные особенности соци-
окультурной среды постмодерна, с одной стороны, и 
состояния культуры и социальных отношений в рос-
сийском обществе, с другой, свидетельствуют о том, 
что проблемы человеческих ресурсов недостаточно 
анализировать с позиций утвердившейся в социаль-
ных науках бинарной оппозиции «традиционное/
современное». Сегодняшняя модернизация проте-
кает в новых условиях, для адекватного понимания 

которых необходимо учитывать, что развивающийся 
постмодерн противоречит многим базовым основани-
ям модерна. То, что мы привыкли рассматривать как 
«неготовность» к модернизации, на самом деле является 
результатом уже свершающейся постмодернизации, 
поэтому не подлежит «искоренению» как помехи, а 
является реальным будущим риском, к которому надо 
быть готовыми.

Новая исследовательская парадигма 
модернизации в XXI веке 
Использование для оценок модернизационного 

потенциала российского общества традиционных для 
социологии методик, разработанных в середине XX в., 
дает неоднозначные результаты, свидетельствующие 
как о реальной сложности социокультурной ситуа-
ции, так и о возможной неадекватности привычной 
парадигмы модернизации. 

Проводимые социологами в конце первого де-
сятилетия XXI в. исследования менталитета россиян 
с использованием шкалы Г. Хофстеда показывают: 
в последние годы в России произошли некоторые 
сдвиги в направлении модернизированных западных 
культур по таким показателям, как «индивидуализм» 
и «дистанция власти». Но по «избеганию риска» и  
уровню «маскулинности» она продолжает сохранять 
близость к культурам Востока. В целом по интег-
ральной карте ментальных различий Россия заняла 
промежуточное место, не позволяющее однозначно 
отнести ее ни к модернизированному Западу, ни к 
Востоку, а, скорее всего свидетельствующее о ее ци-
вилизационной самобытности28. 

Но стоит ли продолжать оценивать состояние 
культуры и ментальности России с помощью бинар-
ной оппозиции «традиционное/современное» («вос-
точное/западное»), если на самом Западе развитие 
тенденций постмодерна в последние десятилетия 
трансформируют базовые социокультурные ори-
ентации модерна? В этой связи уместно напомнить, 
что исследователи постмодерна еще в прошлом веке 
характеризовали его как  «тотальные антизападные 
тенденции на Западе», связанные с нарастающим 
несовпадением экономико-технологических и со-
циокультурных реалий конца XX — начала XXI вв. 
с ценностями культуры классического модерна. 

Современный опыт показывает, что в последние 
десятилетия наиболее преуспели в модернизации как 
раз те общества, которые не оценивали себя с позиций 
«канонических» признаков культуры модерна и где не 
ставилась задача их прямого копирования. В Китае и 
других конфуцианских культурах Дальнего Востока 
именно глубоко «традиционные» свойства, в том чис-
ле коллективизм, отсутствие единой рациональной 
системы мировоззрения, приоритет стабильности 
перед прогрессом и индивидуальной достижитель-
ностью и т.д., позволили  совершить быстрый мо-
дернизационный прорыв. И парадигма постмодерна, 
воспринятая восточными исследователями, дает им 
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возможность в новых условиях переоценить состо-
яние социокультурных ресурсов развития уже не с 
точки зрения противопоставления «традиционного/
эндогенного» — «модернизированному/западному», 
а с позиций адаптации к реалиям, характерным для 
современного развития. Основные риски, связанные с 
развитием человеческого ресурса модернизации Рос-
сии, находятся не в непреодоленном грузе прошлого, 
а в особенностях динамики будущего. 

В связи с этим представляется актуальной мето-
дологическая задача скорректировать систему оценки 
человеческих ресурсов России таким образом, чтобы 
бинарная оппозиция «традиционного/модерного» 

трансформировалась, как минимум, в тернарную 
модель «традиционность—модерн—постмодерн». 
Особое внимание следует уделять исследованиям 
риск-готовности как важнейшей характеристики 
человеческих ресурсов модернизации, протекающей 
в условиях развивающегося постмодерна.

Summary: This article considers the specificity of 
modernization of modern Russia, which is conditioned 
by development of postmodernity in Russian culture 
and society. The author comes to the conclusion that the 
new methodological instruments for human resources of 
modernization researches are needed.
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Содержание и, соответственно, концептуальная 
интерпретация человеческого капитала много-
гранны и многолики, зависят от историческо-

го времени, социокультурного пространства, сферы 
научной деятельности людей, занимающихся данной 
проблематикой. Её, в частности, изучают философы, 
экономисты, политологи, культурологи, психологи 
и, конечно, социологии, естественно, используя для 
этого разный теоретико-методологический инстру-
ментарий. Существующие многочисленные представ-
ления и определения человеческого капитала также 
несут в себе тот или иной мировоззренческий и по-
литический компонент. Поэтому важно, прежде всего, 
определиться с методологией, точнее методологиями, 
ибо нам потребуется методологический интегрализм 
для представления предлагаемой сетевой модели 
человеческого капитала, адекватной современной 
усложняющейся нелинейной динамики социума и 
формирующемуся сетевому обществу.

В самом общем виде, опираясь на методологию 
выдающегося российско-американского социолога 
П.А. Сорокина, под человеческим капиталом мы по-
нимаем интегральное единство количества и качества 
человеческих ресурсов, наделяющих людей способнос-
тью быть рациональными мыслителями, сверхсозна-
тельными творцами Истины в больших системах науки, 
техники, экономики, политики, права, а также Красоты, 
предполагающей создание шедевров культуры и искус-
ства, и Добра, понимаемого как «аккумуляция неэгоис-
тической любви к человеку и человечеству». 

Подчеркнем, человеческий капитал мыслится 
как интегральное единство, взаиморазвитие и взаи-
модополнение всех его составляющих. Это отличает 
наш подход от прагматических, одномерных интер-
претаций, которые имеют глубокие корни в ряде со-
циальных наук и в модифицированном виде сохра-
нились вплоть до наших дней. Так, еще с XVII века 
экономисты предпринимали попытки оценить насе-
ление в денежном эквиваленте, в основе которых, как 
правило, лежал критерий предрасположенности лю-
дей к рациональным действиям. Ныне циркулируют 
методики, предлагающие измерение человеческого 
капитала по годовому приросту объема производства 
или просто по уровню душевого ВВП. 

Аналогичные методы существуют в политике, 
представители которой, как показал французский 
социолог П. Бурдье, склонны оценить людей, прежде 
всего, по «политическому весу», видам политического 
и иного капитала, как правило, оставляя в стороне 
факт дифференциации и политической депривации 
определенной части населения. «Концентрация поли-
тического капитала в руках малого числа людей… — 
утверждает этот автор, — тем более возможна, чем 
более исчерпывающе простые члены партии лишены 
материальных и культурных инструментов, необхо-
димых для активного участия в политике, а именно 
свободного времени и культурного капитала»1. 

Психологи пытаются оценивать людей по ха-
рактеру доминирующих потребностей, руководству-
ясь идеями А. Маслоу об их иерархии и тенденцией 

В статье, основываясь на методологическом инструментарии современной 
социологии, автор приводит аргументацию относительно латентных, непред-
виденных вызовов, возникающих при попытках формирования человеческого ка-
питала. Обосновывается интегральный методологический инструментарий, 
необходимый для инновационного взгляда на содержание человеческого капитала 
и формирования контуров концепции сетевого человеческого капитала.

Формирование Сетевого 
Человеческого Капитала: 
методологические контуры 
концепции
С.А. Кравченко
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перехода рациональных людей ко все более высоким 
потребностям: «Самое фундаментальное последствие 
удовлетворения любой потребности — это переход 
потребности на задний план и при этом появление 
новой потребности — более высокого уровня»2, — 
писал Маслоу. Нам думается, в условиях усложня-
ющейся динамики социума этот постулат далеко не 
всегда работает — возможно и обратное движение, 
когда в социуме возникает ценностный хаос, доми-
нируют бестселлеры вместо классики и общество не 
поощряет значимость более высоких потребностей, а 
шоумейкеры вытесняют с экранов образовательные 
программы (заметим, в русском языке слово «обра-
зование» имеет не только смысл обучения, но и фор-
мирования образа обучаемого, что прямо указывает 
на качество человеческого потенциала).

Вместе с тем, конечно, можно и нужно более 
детально изучать составляющие человеческого ка-
питала в конкретных жизненных сферах с учетом 
предметной специфики науки. Но при этом следует 
иметь в виду, по крайней мере три обстоятельства: 
1. подобное знание имеет локально-предметный 

характер и по нему некорректно судить об об-
щем содержании человеческого капитала; 

2. механическое сложение специфического знания 
о человеческом капитале или простое увеличе-
ние показателей не делает картину более полной 
и валидной, если при этом не представлены важ-
нейшие показатели человеческого потенциала, 
обусловленные качеством повседневной жизни 
(социальное самочувствие, толерантность, бе-
зопасность и т.д.); 

3. самое главное — при этом не учитывается/ума-
ляется гуманистическая составляющая в чело-
веческом капитале.
Как считает П.А. Сорокин, за последние четыре 

столетия творчество в области гуманизма и духовности 
резко отстало от достижений науки, техники, эконо-
мики, искусства. Человечеству не удалось обосновать 
эффективные пути и средства для своего собственно 
гуманного, нравственного возвышения, контроля своих 
бессознательных инстинктов и чувственных вожде-
лений, связанных с погоней за материальным благо-
получием, властью и наслаждениями. Это привело к 
глобальному кризису чувственной культуры, затронув-
шего искусства и науки, философии и религии, права 
и морали, образы жизни и нравов3. Оптимистические 
перспективы человеческой цивилизации, по мнению 
ученого, зависят от способности людей творить «дух 
всеобщей дружбы, симпатии и неэгоистической любви 
с взаимной помощью». Известные же до сих пор формы 
правления, будь то в Америке или России, не принимали 
в расчет Доброту и потому «демократические режимы 
были почти столь же воинственными, неустойчивыми, 
как и авторитарные режимы, и имели такой же высокий 
уровень преступности»4.

В истории России при осуществлении той или 
иной модернизации вплоть до недавнего времени 

не ставился вопрос о гуманности путей и средств 
достижения поставленных целей, их адекватности 
интегральной природе человеческого капитала. Как 
показало предвидение социолога и подтвердила 
жизнь, «без любви все Билли о правах и все консти-
туционные гарантии свободы есть пустая фраза»5. 
Любые благие замыслы сами по себе вовсе не ведут 
к процветанию, согласию, миру, если они не обеспе-
чивают производство гуманизма, его проникнове-
ние в социальные институты, культуру, управление. 
Пример из недавней российской действительности: 
политика либеральных демократов в России в 90-е 
годы была ориентирована на самые различные праг-
матические цели — разгосударствление экономики, 
приватизацию, получение займов, сбор налогов и т.д. 
Но отнюдь не на то, чтобы новые модели жизнеде-
ятельности людей способствовали совершенствова-
нию собственно человеческих отношений в направ-
лении их гуманизации, развитию нравственности и 
духовности личности.

Ситуация стала меняться лишь в самое послед-
нее время. Заявленная в Послании Президента РФ 
Д.А. Медведева к Федеральному Собранию програм-
ма модернизация для человека просто не может не 
иметь гуманистической основы. «Инновационная 
экономика, — отметил Президент, — может сформи-
роваться только в определенном социальном контек-
сте как часть инновационной культуры, основанная 
на гуманистических идеалах, на творческой свободе, 
на стремлении к улучшению качества жизни. Именно 
закрепленные в национальной культуре нравствен-
ные установки, модели поведения предопределяют 
успешное развитие личности и нации в целом»6.

Еще одним методологическим принципом Соро-
кина являлся отказ от линейного видения прогресса 
и линейной интерпретации причинности явлений 
общественной жизни, что, конечно же, относится и 
к человеческому капиталу. Социолог отмечал «по-
явление и стремительный рост теорий, в которых 
предпринимаются попытки сформулировать нели-
нейные концепции социокультурных процессов, и — 
что еще важнее, — успех, которым пользуются та-
кого рода теории»7. При этом ученый обосновывал 
интегральную причинность, подчеркивая значимость 
как детерминистской, так и неодетерминистской 
причинности, выдвигает «принципы имманентного 
изменения». Среди них были: принцип имманент-
ного порождения последствий; принцип имманен-
тного самоопределения системой своей собственной 
судьбы; имманентная самодетерминация как синтез 
детерминизма и индетерминизма. «Детерминизм сис-
темы превращается в ее самодетерминацию, — кон-
статировал мыслитель. — Самодетерминация — это 
синоним свободы»8.

Руководствуясь этим методологическим при-
нципом, выскажем три соображения: 

содержание и характер человеческого капитала  —
не имеют универсальный характер. Они изменя-
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ются во времени и пространстве, варьируются 
от страны к стране, специфичны в конкретных 
культурах, зависят от ментальности народа. Ска-
занное, однако, не следует абсолютизировать. 
Конечно, необходимы методики для компарати-
вистского сравнения человеческого капитала в 
разных странах. Это тем более важно, что идут 
глобализационные процессы, увеличивающие 
взаимодействия народов. Но мы исходим из 
того, что «глобализация на современном эта-
пе развития человеческой истории не может не 
иметь форму глокализации»9. Из этого следует, 
что, человеческий капитал имеет глоболокаль-
ное содержание и необходимы социологические 
шкалы для измерения как глобально значимых, 
так и локально-культурных его составляющих;
человеческим капиталом, его формированием  —
можно и нужно управлять, исходя из двух ос-
новополагающих требований: 

1. это управление должно выступать как цивилизо-
ванный, рациональный и гуманистический способ 
взаимодействия людей с их участием. «Управле-
ние, — отмечает известный специалист в этой 
сфере А.В. Тихонов, — которое не выполняет в 
обществе гуманистическую функцию, превраща-
ется в манипулирование людьми, в технологию 
достижения любой, в том числе аморальной и 
асоциальной цели (терроризм, например). Такое 
«управление» становится опасным источником 
социальных деформаций»10; 

2. управление должно учитывать нелинейность 
формирования человеческого капитала и дина-
мично сложные причинно-следственные связи. 
Необходимо, в частности, отказаться от презум-
пции внешней причины как источника воздейс-
твия на содержание человеческого капитала;
необходим баланс между управлением и са- —
моорганизацией человеческого капитала как 
сложной системой, имманентным качеством 
которой является самодетерминация. Здесь надо 
исправлять ситуацию, возникшую в 90-е годы, 
которую академик Т.И. Заславская характери-
зовала следующим образом: «К действительно 
происходящему в стране процессу более при-
менимо понятие спонтанной трансформации 
общественного устройства, ни генеральное на-
правление, ни конечные результаты которого 
не предрешены»11. Но нельзя и заорганизовы-
вать, зарационализировать данный процесс, о 
латентных опасностях чего будет сказано ниже. 
Пока же не найдено оптимальное соотношение 
между управлением и самоорганизацией чело-
веческого капитала. Предстоящая модернизация 
страны, по мысли Д.А. Медведева, как раз де-
лает ставку на общественную инициативу, са-
моорганизацию: «Вместо архаичного общества, в 
котором вожди думают и решают за всех, станем 
обществом умных, свободных и ответственных 

людей»; «воспитание личности, готовой к жизни 
в высокотехнологичном, конкурентном мире»; 
«укрепление демократических институтов на 
региональном уровне»12 и т.д.
Следующий методологический принцип, вос-

требованный нами, — учет латентности при 
формировании человеческого капитала, изучение 
человеческой деятельности в контексте возникно-
вения непредвиденных и ненамеренных последствий, 
которые сопровождают рациональную активность 
людей. Данный принцип был всесторонне обосно-
ван в работах выдающихся социологов Р. Мертона13 и 
Р. Будона14. Ныне он стал неотъемлемым требованием 
современной социологии: ведь важно показать не то, 
что явно видно, а то, что не очевидно, что открыто 
не проявляется. Достижения в областях науки и тех-
ники, искусства и живописи почти всегда рельефно 
видны, их функциональность, нефункциональность 
или дисфункциональность достаточно выражены. Но 
зато результаты в сфере преодоления межчеловечес-
кой агрессии и вражды, формирования гуманизма — 
весьма латентны, порой определяются мировоззрен-
ческими взглядами и политическими пристрастиями, 
в которых зачастую присутствует некий нарциссизм: 
наш человеческий капитал, конечно же, «лучше», чем 
иной, который свойственен другой культуре. 

Далее, необходимо учитывать латентные и 
отложенные опасности для человеческого капитала 
как производные от научной и инновационной де-
ятельности людей. Так, эффект «нормальных аварий», 
обоснованный Ч. Перроу, раскрывает амбивалентное 
влияние на человека сложных технологических систем, 
что проявляется в виде отложенных опасностей15.

По нашему мнению, его следует распространить 
не только на научно-технологическую, но и на эконо-
мическую и политическую сферы, а также на иннова-
ционные процессы медикализации, градостроительства, 
на новые информационные технологии, туризм, моду, 
диеты, имея в виду возможные отложенные опасности 
для человеческого капитала. При этом к «нормальным 
авариям» необходимо относиться не как неизбежной 
данности опасностей, а осуществлять планомерный мо-
ниторинг усложняющихся институциональных систем 
на предмет выявления, прежде всего, их дегуманизи-
рующего влияния на человека с целью нейтрализации 
или, по крайней мере, минимизации негативных пос-
ледствий для человеческого капитала. 

Ряд латентных и отложенных опасностей связан 
со скоростью изменений социума. Известный совре-
менный социолог Э. Гидденс обосновывает эффект 
воздействия скорости на жизнедеятельность челове-
ка и человечества, назвав его «парадоксом Гидденса». 
Суть явления в том, что скорость существенно иска-
жает восприятие людьми последствий результатов 
своей деятельности в контексте времени и пространс-
тва. «Люди находят для себя трудным с таким же 
уровнем реальности отнестись к будущему, с каким 
они относятся к настоящему»16, — отмечал Гидденс. 
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Это, по его мнению, касалось временной пролонга-
ции как повседневных, так и глобальных опасностей. 
Ныне курящему тинэйджеру, знающему, что «куре-
ние убивает», трудно представить себя человеком в 
возрасте сорока лет, когда начнут проявляться уже 
реальные болезни, угрожающие его жизни. Аналогич-
ный эффект проявляется и у политических деятелей, 
что особенно видно в их отношении к климатичес-
ким изменениям. Все они прекрасно осведомлены о 
многих рискогенных последствиях своей политики. 
Однако под влиянием быстротечности современной 
жизнедеятельности и ограниченности по времени 
своей политической карьеры не принимают должных 
усилий по ее изменению.

Кроме того, многие политики просто не готовы 
к скачкам в скорости социальных изменений, ибо, 
решая прагматические задачи, практически не учи-
тывают возможности человеческого капитала, обус-
ловленные различиями в социальном времени и про-
странстве, которые свойственны разным культурам. 
На Западе, как известно, время — деньги, на Востоке, 
время — хозяин. Всегда люди одного поколения, од-
ной культуры жили в едином историческом времени 
с общим ритмом жизни. Сегодня же мы сталкива-
емся с латентным эффектом временного дисхроноза: 
в одном обществе сосуществуют люди, фактически 
живущие в разных темпомирах17.

Под влиянием этих реалий возникли новые ам-
бивалентности для человеческого капитала, одна 
из которых следующая: с одной стороны, скорость 
преобразований, особенно скорость социальной мо-
бильности, начинает играть роль нового социаль-
ного капитала, который определяет не только более 
высокий социальный статус людей, иное качество 
человеческого капитала, но и выступает индикатором 
модернизации, культурных и научных достижений. 
Для этого достаточно вспомнить гонку вооружений, 
стремление летать выше всех, дальше всех, быстрее 
всех, космическое соревнование. Ныне число пози-
ций, в которых скорость имеет смысл инновацион-
ного фактора человеческого капитала, многократно 
возросло. По мнению современного британского со-
циолога Дж. Урри, мобильность вещей, информаций, 
идей и даже мобильность виртуальная являются ре-
шающим фактором для развития социальных потен-
ций современного человека18.

Однако, с другой стороны, следует иметь в виду, 
что эти тенденции, тем не менее, не универсальны, 
автоматически не влекут за собой увеличение фун-
кциональности всего социума. Это особенно каса-
ется гуманистической составляющей человеческо-
го капитала. Если определенная часть общества не 
справляется с увеличивающейся скоростью перемен, 
если не успевает рефлексировать относительно не-
намеренных последствий изменений, отложенных 
опасностей, то могут возникать принципиально но-
вые социальные катаклизмы и проблемы для чело-
веческого капитала, причина которых — временной 

дисхроноз. В связи с этим, мы полагаем, что одним из 
важнейших рисков грядущей модернизации в России 
является риск производства новых маргинальных 
групп, а, возможно, и новых опасных классов в кон-
тексте увеличения роли фактора скорости социаль-
ных изменений, возможного временного дисхроноза 
для этих социальных групп.

Речь идет о людях, которые в силу своих физичес-
ких, психических и интеллектуальных способностей 
не смогут вообще адаптироваться к скорости модер-
низации, к усложняющейся социокультурной дина-
мике. Эти люди потенциально предрасположены к 
образованию групп не временно безработных, а тех, 
кто в принципе не может освоить технологические 
инновации скоростного толка. Кроме того, могут дать 
о себе знать диспропорции между динамикой разума, 
быстро приспосабливающейся к увеличению скорости 
изменений, и динамикой коллективного бессознатель-
ного, ментальности, которые, как известно, весьма 
инертны. Это может стать латентной, отложенной 
причиной стрессов и у вполне здоровых людей.

 Отсюда следует: если не очеловечить скорость 
изменений, имея в виду не только прагматические, 
но и гуманистические цели преобразований, то воз-
растают риски для человеческого капитала в виде 
больших и малых катастроф, а также дающих о себе 
знать уже сегодня социальных напряженностей, стра-
хов и тревог19. По нашему мнению, в программе мо-
дернизации России должны быть учтены и новейшие 
скоростные, и достаточно традиционные по темпам 
функционирования технологии. Хотя, конечно, мо-
дернизированные технологии, позволяющие найти 
свое социальное место практически каждому росси-
янину, желающему работать, включая, разумеется, и 
разные категории инвалидов, людей, имеющих ин-
дивидуальные проблемы непереносимости ускоряю-
щейся динамикой. Они тоже составляют наш общий 
человеческий капитал.

Но, пожалуй, самые сложные отложенные опас-
ности для человеческого капитала представляют 
стремления заорганизовать, зарационализировать 
общественную жизнь, о чем было отмечено выше. 
История свидетельствует, что попытки модерниза-
ции общества, основанные на абсолютизации роли 
рационального фактора, оборачивались непредви-
денными и ненамеренными последствиям в виде 
самых различных дисфункциональностей. Начиная 
с индустриального модерна (в Европе — XVII в.) — 
стадии общественного развития, связанной с 
трансформацией аграрно-феодального общества в 
капиталистическое, — утверждается и доминирует 
идея всесилия науки. Здесь господствует вера в ее 
способность создать и совершенное, рациональное 
общество, и рационального человека, что в итоге 
обеспечит наступление социальной гармонии. Для 
этого надо лишь овладеть «объективными законами» 
и ликвидировать все то «устаревшее, реакционное», 
что не соответствует данным «законам». Наиболее 
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очевидные примеры воплощения этих идей в прак-
тику — политика фашизма и сталинизма. Ныне идеи 
абсолютного блага рационализма реанимируются в 
новых формах — иногда даже во имя «сохранения 
национального человеческого капитала» нации (де-
портация цыган из Франции).

Одним из первых поставил под вопрос рациона-
лизм и сциентизм, отметив их ограниченные возмож-
ности, немецкий социальный мыслитель Фридрих 
Ницше. Ученый призывал видеть реальность челове-
ка такой, какая она есть, во всей ее полноте, включая 
иррациональность20. Его идеи были востребованы 
многими учеными. По метафорическому выражению 
известного современного социолога Зигмунда Бау-
ману, социальные практики, основанные на культе 
рациональности, стали именоваться «метафорой са-
довника»: «Садовник лучше знает, какие сорта рас-
тений должны, а какие растения не должны расти на 
участке, о котором он заботится». 

«Сорняки», то есть социальные группы риска, 
маргиналы, меньшинства, оппоненты, конкуренты, 
инакомыслящие во имя рациональности и гармо-
нии просто «пропалываются». При этом, «садовник 
способствует выращиванию правильных типов рас-
тений (главным образом растений, которые он сам 
посадил)». Он является, таким образом, «экспертом» 
разумности и целесообразности21. Однако в итоге 
стремление людей к постоянной рационализации и 
совершенству в отсутствии гуманистической со-
ставляющей, как правило, оборачивается дисфун-
кциональностями в виде невосполнимых потерь 
«неправильного» человеческого капитала. Сказан-
ное означает, что рациональность амбивалентна 
для человеческого капитала: без нее не возможно 
функционирование современного социума, но она 
не панацея для функциональности человеческих от-
ношений. Тем более, она автоматически не ведет к 
их гармонизации.

Из этого логично вытекает, что следующим вос-
требованным нами методологическим принципом 
будет сохранение иррациональной составляющей в 
человеческом капитале. Как и рациональность, ир-
рациональность по своим функциональным последс-
твиям амбивалентна. Для нейтрализации негативных 
последствий иррациональности, она должна быть со-
циально и культурно структурирована. Это методо-
логическое требование, в частности, было обосновано 
немецким социологом венгерского происхождения 
Карлом Манхеймом. Так, неизбежный и необходимый 
для развития современного человека демократический 
процесс плюрализации ценностей с их легитимацией, 
если его не структурировать, может обернуться дис-
функциями иррационального толка: «Рано или поздно 
все станут неврастениками, поскольку затруднен ра-
зумный выбор в хаосе противоречивых и непримири-
мых ценностей… — отмечает ученый. — Невозможно 
представить себе человека, живущего в полной неуве-
ренности и с неограниченным выбором»22. 

Более того, не структурированное противоборс-
тво политических сил, связанное с разоблачениями 
ложного сознания, латентно ведет не к истине, а к 
иррационализации общественной жизни вообще. 
«Процесс выявления проблематичных элементов 
мышления, который латентно шел с начала Нового 
времени, завершился крахом доверия к мысли вооб-
ще. То обстоятельство, что все большее количество 
людей ищет спасения в скептицизме и иррационализ-
ме, отнюдь не является случайным, более того, оно 
неизбежно»23, — с тревогой за будущее человечества 
заключает Манхейм. При этом социолог подчерки-
вает, что возникновение многих иррациональных 
проявлений обусловлено эффектом «одновремен-
ности неодновременного». В результате усложнения 
социальной динамики возникает несбалансирован-
ность развития отдельных людей и целых социаль-
ных групп, что порождает диспропорциональность в 
отношениях разума и гуманизма.

 «Она выражается в том, — отмечает ученый, — 
что в обществе техническое и естественно научное 
знание опережает моральные силы и осмысление об-
щественного прогресса… Речь идет о том, что ни в 
одном более или менее сложном обществе разумность 
и моральность, необходимые для решения постав-
ленных хозяйством и обществом задач, не достигают 
во всех группах и слоях равномерности»24. В связи с 
этим перед современным обществом возникает при-
нципиально новая проблема в формировании чело-
веческого капитала: нельзя длительно выносить «ни 
общий недостаток рациональности и моральности в 
духовном господстве над общим процессом, ни их 
неравномерное социальное распределение»25. 

Вместе с тем, иррациональность в виде субли-
маций может действовать как мощный импульс для 
создания культурных ценностей или усиливать ра-
дость жизни. В этом качестве проявляются функции 
дружбы, любви, патриотизма, спорта и празднеств. 
Некоторые религиозные чувства и нормы также мо-
гут быть по своему качеству иррациональными, но 
при этом они вносят свой вклад в функционирова-
ние общества в целом. Однако, подчеркивает ученый, 
если иррациональность социально не структуриро-
вана, то она дисфункциональна для общества. Такое, 
в частности, может происходить с проникновением 
иррациональности в политику, особенно когда имеет 
место умаление ее гуманистического начала. «Тогда 
средствами демократии достигается противополож-
ное тому, что было первоначально смыслом демокра-
тизации». Возникает тем самым процесс «негативной 
демократизации»26. 

Таким образом, иррациональность крайне важна 
для производства собственно гуманистического ком-
понента человеческого капитала. Без иррациональ-
ности, точнее, иррациональности структурирован-
ного типа, люди становятся циниками и скептиками, 
ставят под вопрос значимость идеалов, веры, любви, 
дружбы. Последних двух компонентов, по мнению 
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американских исследователей, особенно не хватает 
в человеческом капитале западного общества, что 
воспроизводит сложную проблему одиночества. Она 
выражается в социальной изоляции людей и распро-
странения чувства разобщенности27. Постепенно эта 
проблема становится актуальной и для нашего че-
ловеческого капитала28. Словом, необходимо иметь 
в виду сложное, амбивалентное воздействие как ра-
циональности, так и иррациональности на челове-
ческий капитал.

Это особенно очевидно в связи с вхождением со-
циума в сетевое, нелинейно развивающееся общество, 
что повлекло за собой принципиальные изменения в 
содержании человеческого капитала. Нелинейные 
связи в сложных социальных системах исследуются 
в работах академика В.С. Степина. В малых системах, 
по его мнению, достаточно полагать, что целое может 
быть описано свойствами частей и их взаимодействи-
ями, что, заметим, проявлялось в линейных подходах 
к интерпретации и исчислению человеческого капи-
тала. Но в сложных саморегулирующихся системах 
появляется качество, не сводимое к свойствам частей. 
Если же эти сложные открытые системы начинают 
обмениваться веществом, энергией и информацией с 
окружающей средой, то появляются новые управляю-
щие параметры, обеспечивающие переход от одного 
качества к другому29. 

Это положение, несомненно, требует принци-
пиально новые подходы к пониманию формирова-
ния человеческого капитала, его качеств. В сетевом 
обществе, пишет И. Пригожин, «информационные 
технологии создают связи, порождающие многие 
нелинейности и вызывающие множество новых 
возможностей в форме бифуркаций»30. Очевидно, 
что факторы риска, неопределенности, бифуркаций 
становятся все более значимыми в формировании 
человеческого капитала и, соответственно, в его сов-
ременных интерпретациях. Чтобы учесть влияние 
всех этих и других параметров сетевого общества 
на человеческий капитал, нам понадобится ряд до-
полнительных методологических принципов. По су-
ществу, с ними связано переоткрытие понимания 
человеческого капитала, что, разумеется, не влечет 
нигилистическое отрицание предыдущих подходов, 
особенно подходов, акцентирующих гуманистичес-
кую составляющую человеческого капитала.

Как известно, основоположником теории соци-
альной сети интегрального толка является амери-
канский социолог Ричард М. Эмерсон (1925–1982). 
Он первым исследовал усложняющееся сетевое вза-
имодействие социальных акторов (индивидуальных 
и коллективных), которое может происходить одно-
временно на разных — как на микро-, так и на макро-
уровнях. Социальная сеть предполагает, что акторы 
взаимодействия, обретая качества самоорганизации, 
могут использовать ряд альтернатив, осуществляя 
тот или иной выбор. Поэтому последствия взаимо-
действия могут быть неоднозначны: одни акторы 

получают те или иные вознаграждения, в то время 
как другие — потери и санкции. Естественно, что 
акторы, как правило, мотивированы увеличить по-
зитивную составляющую сетевого взаимодействия 
и уменьшить негативные последствия. 

При создании своей теории социолог руководс-
твовался двумя отправными методологическими по-
ложениями, которые потребуются и нам: 
1. человеческий потенциал (экономический, ста-

тусный, культурный и др.) не является постоян-
ным, а изменяется с вхождением в конкретную 
социальную сеть с учетом того фактора, что за-
висимость, обусловленная структурой сетевого 
взаимодействия, является источником власти 
над ним. При этом социолог предложил матема-
тический аппарат для измерения зависимости; 

2. неопределенность вознаграждения в условиях 
сетевого обмена порождает специфическую мо-
тивацию. В экстремальных условиях возникает 
риск того, что обменный цикл может в любой 
момент прерваться, предоставленные одной 
стороной услуги могут оказаться без ответного 
вознаграждения со стороны другой31.
Идеи Эмерсона получили развитие в теории раци-

онального выбора Джеймса С. Коулмена (1926–1995). 
Предложенная им инновационная методология была 
нацелена на исследование возможных выборов аль-
тернатив, их влияния на увеличение/уменьшение 
потенций самоорганизованных, рациональных акто-
ров. В частности, им было показано, что отдельные 
акторы, стремясь добиться для себя максимальных 
выгод в условиях социальной сети, нарушают равно-
весие коллективного поведения в целом, что ведет к 
дисфункциональности ряда акторов32. Социолог особо 
исследовал изменения качества человеческого капита-
ла в контексте характера выбора альтернатив, в связи 
с чем им были введены в научный оборот два понятия: 
гомо социологикус и гомо экономикус. 

Первый — человек, будучи разумным социаль-
ным актором, благодаря процессу социализации 
весьма соответствует требованиям общества в це-
лом. Он распоряжается своими индивидуальными 
свободами с учетом нормативных ограничений и со-
циального контроля, исходящих от общества. Гомо 
экономикус — также является разумным социальным 
актором, однако выбираемые им поведенческие аль-
тернативы более обусловлены нормами конкретной 
сферы общества — экономики. Кроме того, он более 
склонен использовать индивидуальные свободы и 
ресурсы в собственных интересах. 

Исходя из теоретико-методологического инстру-
ментария этих социологов, для нас принципиально 
важны следующие пять моментов методологического 
толка по формированию человеческого капитала в 
социальных сетях: 

с учетом характера структур сетевого взаимодейс- —
твия социальных акторов человеческий капитал 
изменяет свои количественные и качественные 
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параметры, что в значительной степени опреде-
ляется доступом к значимым ресурсам (финансам, 
натуральным продуктам, власти, информации и 
т.д.). Чтобы не потерять свой капитал, а, по воз-
можности, приобрести дополнительный без уве-
личения своей зависимости, акторы в социальной 
сети предпринимают такие стратегии, как создание 
союзов, совместных предприятий, использование 
разных типов интеграции, заключение долговре-
менных контрактов, делают ставку на специали-
зацию, эксклюзивное производство и т.д.; 
всевозможные факторы риска в социальной сети  —
влияют на количественные и качественные па-
раметры человеческого капитала. Так, действует 
эффект смещения риска — эмпирически выяв-
лено, что люди, организованные в социальные 
сети, предпринимают более опрометчивые ре-
шения, чем тогда, когда они находятся одни; 
выбор альтернатив способствует  — оптимизацион-
ному функционированию сети. Причем оптимиза-
ция не сводится только к прибыли, как итоговому 
результату функционирования сети. Она тракту-
ется широко с учетом того, что как эгоистические, 
так и альтруистские цели могут определять при-
нятие решения относительно выбора той или иной 
альтернативы и, соответственно, задавать характер 
оптимизационной составляющей. Кроме того, на 
оптимизацию всегда влияет и тот фактор, что при 
принятии решений акторы всегда ограничены в 
плане полноты информации и её валидности. А это 
значит, что акторы имеют границы рациональнос-
ти из-за чего возникают риски непредвиденных пос-
ледствий, отложенных опасностей в зависимости 
от выбранных альтернатив. Результат для акторов 
может быть как позитивным, так и негативным в 
виде определенных потерь и санкций; 
методология парадигмы рационального выбора  —
предполагает наличие потенциального конфлик-
та между рациональностью отдельно взятого 
актора и коллективной рациональностью других 
акторов, что выражается в социальных дилеммах, 
точнее, в том, как акторы, задействованные в 
социальной сети, их разрешают — насколько они 
успешны или, напротив, неудачны. Чтобы опре-
делить это практически, социологи прибегают к 
моделированию общей структуры рациональ-
ного выбора, которая предполагает: 

1. набор акторов, обладающих конкретными по-
тенциями, которые функционируют как игроки 
в конкретной социальной сети; 

2. наличие определенных альтернативных выборов 
у каждого актора; 

3. учет вероятных последствий, вытекающих из 
альтернативных выборов. При этом, игнориро-
вание роли гуманизации человеческих отноше-
ний ведет к ослаблению индивидуализации; 

4. предпочтения, которые акторы отдают тем или 
иным последствиям;

5. ожидания акторов, обусловленные характерис-
тиками социальной сети. Социальные дилеммы 
могут быть также разрешены акторами с учетом 
факторов конкуренции, доверия и координации 
действий. В реальной жизни примером тому мо-
жет быть характер взаимодействия акторов в вы-
борной кампании. Соответственно, в зависимости 
от того, как в условиях конкуренции акторы дове-
ряют друг другу и координируют действия, могут 
быть самые разные последствия для участников 
взаимодействия, их индивидуального и коллек-
тивного человеческого и социального капитала;
в определенных случаях сетевого взаимодейс- —
твия индивидуальные рациональные действия 
ведут к коллективным иррациональным пос-
ледствиям со всеми непредвиденными и нена-
меренными последствиями для человеческого 
капитала. При этом нормой становятся разрывы 
в культуре мышления акторов, что обусловле-
но нелинейным развитием социума. Акторам 
современных социальных сетей, как правило, 
приходится иметь дело с разными типами мыш-
ления участников взаимодействия.
В итоге мы приходим к выводу: современное со-

держание человеческого капитала все более и более 
обретает сетевой характер и в силу утверждающе-
гося сетевого общества просто не может быть иным. 
Тому также способствует ряд новых качеств социума, 
появившихся за последние 2–3 десятилетия, которые 
формируются буквально на наших глазах. Одним из 
них является увеличивающаяся открытость уже до-
статочно открытого социума. Открытое общество 
дает его членам новые, невиданные ранее преимущес-
тва для жизнедеятельности, формирования челове-
ческого капитала33. Многие народы, включая россиян, 
стремятся жить в открытом обществе. Однако не все 
так просто. Наряду с очевидными благами открытое 
общество несет в себе имманентные опасности, яв-
ные и латентные, так или иначе затрагивающие коли-
чественные и качественные параметры человеческого 
капитала. Отметим некоторые из них, обусловленные, 
прежде всего, сетевым взаимодействием нашей стра-
ны с другими народами и культурами. 

Под влиянием увеличивающейся открытости 
границы страны перестают быть охранительными 
рубежами в отношении иных культурных ценностей 
и иных образов жизни. Дело не только в простом 
увеличении культурных артефактов, приходящих в 
страну по каналам глобализации, и не в возникшем 
разнообразии конкурирующих идей. Важнейшей 
проблемой для формирования человеческого капи-
тала становится усложняющееся изменение само по 
себе, в котором содержится значительный компонент 
неупорядоченного хаоса, что приводит к сокраще-
нию долгоживущих качеств социума, что относится и 
к параметрам человеческого капитала. Это не какое-то 
временное, отдельное изменение, но утверждение рис-
когенного образа жизни в условиях всеобщих перемен, 
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когда нормой или, по крайней мере, обыденностью 
становится экспансия самых разных субкультур и 
контркультур, иных моралей и мировоззрений. От-
крытость привела к резкому увеличению эмиграции 
и иммиграции, появлению реальных и отложенных 
опасностей новых форм девиантного и криминального 
поведения. Все это порождает сетевые взаимодействия 
принципиально нового типа.

Открытое общество манит к себе своим разно-
образием, соблазнами, но и приводит к неизбежной 
конкуренции систем институционально организо-
ванных идеалов, к столкновению представлений о 
лучшем образе жизни, о том, какой человеческий 
капитал ныне востребован, является более функци-
ональным. Радикальная трансформация прежних 
(локальных) социальных сетей и создание новых 
(глобальных) побудила выдающегося социолога сов-
ременности Мануэля Кастельса к созданию теории 
информационального, сетевого общества, которую он 
противопоставляет многочисленным теориям инфор-
мационного общества. Так как сети не останавливают 
границы национальных государств, сетевое общество 
конституировало себя в качестве глобальной системы. 
Главная особенность глобальных сетей в том, что они 
«включают некоторые народы и территории и в тоже 
время исключают другие». 

Современное сетевое общество, по мнению уче-
ного, принесло «информационные турбулентнос-
ти», «новые формы массовой самокоммуникации», 
что знаменовало собой утверждение «новой формы 
социетальной коммуникации»34. «Новые техноло-
гии также продвигают развитие социальных про-
странств виртуальной реальности, которые сочетают 
социабильность и экспериментирование с ролевыми 
играми»35 — утверждал М. Кастельс. В итоге эти но-
вации привели к тому, что никогда прежде в истории 
люди не были так предрасположены к многократной 
смене самоидентификаций в течение своей жизни, к 
перемене ценностей и идеалов.

Естественно, все это сказывается на динамике 
содержания желательного, ныне востребованного 
человеческого капитала, представлений о нем. Вот 
лишь один, но весьма важный факт, касающийся цен-
ностного содержания человеческого капитала и его 
увеличивающейся неопределенности. Уже упоминав-
шийся З. Бауман утверждал, что идеал государства 
личной безопасности теснит идеалы и государства 
всеобщего благоденствия, и правового государства36. 
Все чаще обсуждается предложение: возможно ли из 
нынешнего неопределенного мира вернуться в мир 
определенной «несвободы» (по этому пути уже пошли 
некоторые страны), компенсацией за что явилось бы 
усиление «интересов безопасности» как личности, так 
и общества. Примечательно, что весьма многие рос-
сияне хотели бы сделать этот выбор. Социологические 
опросы свидетельствуют, что 63% граждан согласны 
мириться с некоторыми ограничениями своих прав и 
свобод. Категорически не хотят поступиться свободой 

ради «интересов безопасности» только 6%, а остальные 
в раздумьях37. Однако, по нашему мнению, без свобод и 
прав человека компонента безопасности в человеческом 
капитале не станет больше, скорее, наоборот. 

Общество, основанное на функционировании 
глобальных сетей, неизбежно соприкасается с «чужи-
ми» опасностями из других социумов, что также вли-
яет на характер человеческого капитала. Глоболокаль-
ные войны, межэтнические конфликты, терроризм 
оборачиваются опасностями практически для каждого 
россиянина; это и экологические опасности, которые 
из локальных легко трансформируются в глоболокаль-
ные38. К новым реальным и «фантомным врагам» че-
ловеческого капитала мы бы также отнесли появление 
ряда принципиально новых форм асоциальности и 
девиации. Они не имеют культурных корней в нашей 
стране, но пришли к нам буквально за последние 20 лет 
вследствие открытости социума и формирования гло-
бальных сетей. Это, в частности, наркомания, рабо-
торговля, похищение людей, торговля человеческими 
органами, игромания, нацизм и расизм, новые формы 
терроризма и разгула преступности, и кризис. Всего 
лишь два десятилетия назад мы знали, что все это зло 
где-то есть. Но оно в ином социальном пространстве и 
времени — очень-очень далеко и уж нас-то никогда не 
коснется. Не просто коснулось, а пришло практически 
в дом каждого россиянина. 

Благодаря открытости и сетевым взаимодейс-
твиям темпы развития информации постоянно 
убыстряются. По имеющимся у автора сведениям, 
ныне информация удваивается каждые 5–6 лет. Если 
существующие тенденции сохранятся, то к середине 
нынешнего столетия информация будет удваиваться 
в пределах суток. С учетом этих реалий, приближа-
ющегося функционирования Интернет-телевидения 
уже сегодня совершенно по-новому встают проблемы 
количества и качества знания в человеческом капитале. 
И список подобных проблем можно продолжать.

Вместе с тем, нельзя во имя сохранения на-
шего «лучшего» человеческого капитала открытое 
общество попытаться «закрыть», выйти из услож-
няющегося сетевого взаимодействия. Необходимо 
научиться жить с новыми реалиями, минимизируя 
наиболее негативные проявления открытого социума, 
ненамеренные негативные последствия социальных 
сетей. По нашему мнению, сделать это можно лишь 
с помощью перехода к формированию человеческого 
капитала сетевого типа в контексте усложняющейся 
социокультурной динамики, что предполагает вос-
требованность адекватного социологического вооб-
ражения и инновационного мышления39.

Необходимо признать, что последствия открытос-
ти и сетевых изменений в функциональном плане не 
являются однозначно добром или злом, «прогрессом» 
или «регрессом», они амбивалентны по характеру. Это 
обнадеживает, позволяет россиянам с оптимизмом 
смотреть в будущее, вычленять из новых обществен-
ных реалий нечто функциональное, цивилизованное, 
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гуманистическое и на этой основе решать актуальные 
проблемы человеческого капитала. Вместе с тем, как 
никогда в прошлом, жизнедеятельность людей не-
избежно отягощается постоянным производством 
разного рода дисфункциональностей в виде качес-
твенно новых, зачастую, отложенных опасностей 
для человеческого капитала. Соответственно, необ-
ходимо выявлять причинную сложность опасностей, 
учитывать как нынешнее их содержание, так и про-
гнозировать их усложняющуюся динамику, включая 
потенциальную возможность бифуркаций и перехода 
в иное состояние. 

С учетом фактора скорости изменения следует ис-
кать оптимальное сочетание долгоживущих факторов 
человеческого капитала с динамическим механизмом, 
адекватно рефлексирующим на мировые новации, вклю-
чая как достижения, так и угрозы. К долгоживущим 
факторам сетевого человеческого капитала, прежде все-
го, относится воспроизводство населения, физическое и 
духовное здоровье нации. Ограниченные рамки статьи 
не позволяют детально останавливаться на данной про-
блематике, но в общем плане к этим факторам также 
следует подойти по-новому — в контексте адаптации 
человеческого капитала к динамике глобального сетевого 
взаимодействия. В связи с этим отметим, что количес-
твенные показатели человеческого капитала — чис-
ленность населения, рождаемость, продолжительность 
жизни и т.д., — безусловно, важны. 

Однако еще более значимы показатели качес-
твенные: 

уровень деструктивности, обычно измеряемый  —
количеством убийств и самоубийств на 10000 че-
ловек; 
повышения среднего возраста женщин, рождаю- —
щих первого ребенка, что неизбежно уменьшает 
вероятность рождение второго и последующих 
детей; 
жизненные стремления граждан и степень их  —
реализации; 
«запас прочности» в кризисных условиях;  —
«очеловечивание» скорости изменений;  —
включенность в современные мобильности;  —
и, конечно,  — степень толерантности и гуманиз-
ма в человеческих отношениях. 
Также необходимо и гуманное отношение к приро-

де, которая перестает противостоять социуму, вступая 
с ним в сетевое взаимодействие. Соответственно, зна-
чимость экологической и продовольственной состав-
ляющих в человеческом капитале, несомненно, будут 
возрастать. Лишь один пример: для 1 млрд. населения 
чистая питьевая вода в прямом смысле является роско-
шью, той субстанцией, от которой напрямую зависит 
физическое сохранение человеческого капитала. 

Необходимо радикально переосмыслить образо-
вательную составляющую в человеческом капитале, 
отказавшись от устаревшей догмы — чем больше об-
разования, тем лучше. Западные социологи уже давно 
работают над проблемой избыточного образования 

при недостатке необходимого для адекватного функ-
ционирования современного человеческого капитала. 
Думается, эта проблема крайне важна и для нас: об-
разования должно быть количественно не много, что 
просто ведет к зряшной трате человеческого капита-
ла, а достаточно, разумеется, по меркам требований 
современного общества. Но главное — его качество и 
эффективность: для общества оно должно создавать 
интеллектуальные условия его модернизации; для 
людей — делать их потенциально способными быть 
«виртуозами» открытости, сетевых взаимодействий 
и динамизма, предрасположенными к инновациям 
гуманистического толка. Из этого следует, что обра-
зовательной составляющей человеческого капитала 
является, прежде всего, поиск и взращивание талан-
тов буквально с первого класса школы, обеспечение 
на деле единства знания, его гуманизма, требований 
конкурентоспособности нашего общества в сетевом 
взаимодействии с другими странами и народами. 

Согласно предлагаемой нами методологии, исче-
зает «главное звено» человеческого капитала. Любое 
слабое звено в сети, его несамодостаточность, может 
привести к дисфункциональности всей системы челове-
ческого капитала. В связи с этой тенденцией необходим 
инновационный взгляд — призму глоболокального сете-
вого взаимодействия на конкретные уровни человечес-
кого капитала. Соответственно, мы выделяем: 
1. индивидуальный человеческий капитал; 
2. локальный человеческий капитал, предполагаю-

щий, что границы локала зависят от характера сети 
и могут простираться от семьи (семейный капитал) 
до организации (капитал фирмы, предприятия) и 
даже региона. При этом необходимо учесть фактор 
локально-временного взаимодействия: в обозри-
мом будущем разные социальные слои россиян 
будут жить в различных темпомирах, что скажется 
на содержании их человеческого капитала; 

3. наконец — российский космополитический че-
ловеческий капитал. Выделение данного уровня 
человеческого капитала вместо традиционно ис-
пользуемого понятия «национальный человечес-
кий капитал» обусловлено методологическими 
новациями, о которых следует сказать особо.
У. Бек, автор известной теории «Общества рис-

ка», недавно выпустил книгу «Космополитическое 
видение»40. В это же время британский социолог Г. 
Делантай издал труд под названием «Космополити-
ческое воображение», снабдив его подзаголовком 
«Обновление критической социальной теории»41, где 
особо отмечается появление незападных и антиза-
падных проявлений космополитизма42.

Космополитическая методология в самых об-
щих чертах, по мнению этих авторов, выражается 
в отказе от традиционного методологического на-
ционализма — видения мира сквозь призму наций-
государств, которое более не отвечает реалиям сов-
ременного рефлексивного модерна. Человечество 
вступило в эру «космополитических дуальностей»: 
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глобальное — локальное, интернациональное — 
национальное, западное — незападное. Радикально 
изменилось пространство социума — его границы 
выходят за рамки нации-государства. В глобализи-
рующемся мире многонациональные корпорации, 
негосударственные наднациональные социальные 
акторы играют доминирующую роль, утверждаются 
социальные сети — все это должно быть учтено в 
разработке новых подходов к анализу социума. 

На XVII Всемирном социологическом конгрессе 
(Швеция, 2010 г.) на данную тему, развивая ее, было 
сделано более 10 докладов. Так, польские социологи 
К. Мёллер и А. Пикель обосновывали «критический 
космополитизм», под которым понимают, прежде 
всего, два положения:

«обоснование абстрактных моральных принци- —
пов классического космополитизма сообразно 
современным исследованиям, посвященным 
скорее глобальным (чем просто интернацио-
нальным) неравенствам, глобальной бедности; 
расширение проблематики прав человека в  —
политике»43. 
Японский социолог К. Кеничи в своем выступ-

лении отмечал: «Изначально космополитизм раз-
вивается из западной традиции… Совсем недавно 
мы вышли на уровень «сложных космополитизмов», 
основанных на мултикультурализме. Ныне среди 
наиболее глобальных городов мы можем наблюдать 
несколько разновидностей космополитизма»44. 

Думается, идея методологического космополи-
тизма является весьма плодотворной. Как нам пред-
ставляется, принципиально важно то, что данный 
принцип отрицает евроцентризм, который, по сущес-
тву, был стержнем развития социального знания, и 
главное — исходит из того, что при всех глобализаци-
онно-сетевых процессах реальный социум существу-
ет в разных пространственных и темпомирах. Отсю-
да неизбежна плюрализация качества человеческого 
капитала и его легитимация не зависимо от локала, 
в котором данный тип человеческого капитала фун-
кционирует. Далее, этот принцип позволяет переот-
крыть значимость человеческого капитала россиян, 
выехавших на постоянное место жительства, учебу 
или работу за рубеж. Конечно, этих людей, их чело-
веческий капитал необходимо включать в российс-
кий космополитический человеческий капитал, со-
ответственно, продолжая с ними социальные сетевые 
взаимодействия. В современном динамичном мире 
весьма высока вероятность их возвращения в Россию. 

Кроме того, данный подход предполагает возможность 
и необходимость задействования всего человеческого 
капитала, находящегося в конкретное время на терри-
тории страны. Ведь тенденция мобильности трудовых 
ресурсов из стран СНГ и самых разных регионов мира 
в условиях сетевого взаимодействия народов и культур 
будет только возрастать. 

Наконец, с учетом усложняющейся динамики 
социума, мы считаем необходимым формирование 
нелинейно-гуманистического мышления как интеллек-
туальной основы человеческого капитала всех выше 
названных уровней. Это мышление, исходящее из ус-
корения и усложнения социокультурной динамики, 
взаимозависимой целостности человечества, недели-
мости человеческого капитала народов мира, синер-
гийно учитывает разрывы рискогенного, нелинейно 
развивающегося социума, его сетевые, объективные, 
субъективно сконструированные и виртуальные ре-
алии, ставит во главу жизнедеятельности человека 
поиск новых форм гуманизма, ориентированных на 
его экзистенциальные потребности. Возрастающие 
требования к качественным характеристикам чело-
веческого капитала побуждают к тому, чтобы при его 
формировании ставились и решались не только и не 
столько прагматические задачи (они, конечно, тоже 
необходимы), сколько цели наращивания гуманисти-
ческого потенциала в человеческом капитале. 

Естественно, по-новому встает проблема созда-
ния достаточно беспристрастного, тонкого, валид-
ного инструментария для измерения гуманистичес-
кой составляющей человеческого капитала в разных 
культурах и, конечно, с учетом методологического 
космополитизма. Есть, в частности, инструментарий, 
позволяющий измерять толерантность (шкала Богар-
дуса), любовь (шкала Рубина), авторитарных устано-
вок (F шкала Адорно), но его, разумеется, надо совер-
шенствовать в контексте факторов усложняющейся 
социокультурной динамики и формирования сетевого 
характера современного общества.

Summary: In the article the author, taking into 
consideration the methodological instruments of the modern 
Sociology, argues that there appear latent, unintended 
challenges accompanying the attempts to form the human 
capital. He states the necessity of the methodological 
integralism to form the innovative vision on the essence of 
the human capital and to establish the outlines of the concept 
of the network human capital.
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Управляющим субъектам в повседневной прак-
тической деятельности приходится принимать 
решения на основе слабо формализованных 

или слабо формализуемых показателей (данных или 
информации) в условиях жесткого лимита времени. 
В информационном обществе, характеризуемом на-
личием высокопроизводительных аппаратно-про-
граммных комплексов, соединенных в глобальные 
телекоммуникационные сети, все чаще решение уп-
равленческих задач перекладывается на компьютеры. 
При этом формализация и алгоритмизация механизма 
принятия решений сегодня и в обозримом будущем 
является и будет оставаться прерогативой коллектива 
авторов-носителей человеческого разума.

Анализ есть операция мышления, заключающая-
ся в мысленном, или частично реальном, или вирту-
альном разделении, разложении объекта мышления 
на составные элементы, изучение их свойств. Обрат-
ной анализу процедурой является синтез. Анализ, 

синтез и визуализация полученных результатов поло-
жены в основу программного обеспечения, продвига-
емого на рынки под эгидой создания ситуационных 
центров, аналитических систем различных классов.

Чем более формализованы и стандартизированы 
исходные данные, тем легче оперировать с ними в по-
нятиях булевой логики, нечеткой логики или байесов-
ской вероятности. Одним из способов формализации 
данных является разработка системы показателей 
(индикаторов). Индикатор (от лат. indicator — указа-
тель) — качественная либо количественная характе-
ристика хода процесса или состояния объекта наблю-
дения. Процесс получения индикаторов может быть 
автоматизарован, в отличие от разработки методики 
их получения или создания признанной системы ин-
дикаторов. Проще говоря, измерить можно все, что 
угодно, нужно только выбрать, что мы измеряем и 
каким инструментом. Самым эффективным мето-
дом анализа, на наш взгляд, является индикативный 

Настоящее исследование состоит из трех разделов. Во-первых, дано определение 
индикативного анализа, изучены теоретические модели подхода к измерению 
индикаторов в процессе изменений. Из доступных источников и кейсов выделены 
56 основных индикаторов, характеризующих индексы развития человеческого ка-
питала. На их основе составлена анкета. Во-вторых, проведен опрос выпускников 
программы МВА Школы ИТ-менеджмента с просьбой ранжировать индикаторы, 
которым они отдают предпочтение при приеме сотрудников на работу. В-тре-
тьих, выявлены 10 наиболее важных, с точки зрения работодателей, индикаторов 
развития человеческого капитала в высокотехнологичных отраслях экономики 
России. Рассмотрены также основные требования к потенциальному платфор-
менному программному обеспечению для проведения индикативного анализа. 
Рассмотрены спорные вопросы гармонизации международных и региональных под-
ходов в измерении различных индексов, используемых в ранжировании стран. 

Индикативный анализ 
в исследованиях 
человеческого капитала
А.В. Коротков, У.В. Онишко, А.И. Редченко
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анализ. Он основан на сопоставлении признанных 
международных (региональных или национальных) 
формализованных показателей — индикаторов.

Некоторые подходы к определению 
индикаторов, характеризующих 
развитие человеческого капитала
Термин «трудовые ресурсы» ввел в научное об-

ращение российский экономист С.Г. Струмилин в 
1922 году1. Под этим термином принято понимать 
ту часть населения страны, которая по физическому 
развитию, приобретенному образованию, професси-
онально-квалификационному уровню способна за-
ниматься общественно полезной деятельностью В 
зарубежной литературе этому понятию соответствует 
термин «human resources» — «людские ресурсы».

Человеческий капитал не тождествен челове-
ческим ресурсам. Высококачественные человеческие 
ресурсы могут быть невостребованными в процессе 
создания добавочной стоимости или улучшения качес-
тва жизни, и в такой ситуации они не могут считаться 
человеческим капиталом. Низкокачественные чело-
веческие ресурсы в условиях высокой алгоритмиза-
ции бизнес-процессов могут создавать значительную 
прибавочную стоимость (конвейерное производство). 
Из вышесказанного можно сделать вывод, что челове-
ческий капитал — это человеческие ресурсы, занятые 
в общественно полезной деятельности.

Существуют другие определения человеческого 
капитала, часть из которых приведены в Приложе-
нии 1. Считается, что неоклассическая концепция 
человеческого капитала зародилась и получила раз-
витие в работах Г. Беккера, Д. Минцера, Т. Шульца, 
Б. Вейсброда. За работы в этой области Теодор Шульц 
был удостоен Нобелевской премии по экономике в 
1979 году, Гэри Беккер — в 1992. Существенный вклад 
в создание теории человеческого капитала внес вы-
ходец из России Саймон (Семен) Кузнец, получив-
ший Нобелевскую премию по экономике в 1971 году. 
В экономике, построенной на знаниях, ряд авторов 
рассматривает человеческий капитал как рычаг (lever) 
для создания прибыли предприятия2.

Есть и исследователи, которые рассматривают 
человеческий капитал как фундаментальную основу 
интеллектуального капитала3,4. Другие рассматри-
вают его как ключевую компетенцию, определяю-
щую конкурентные преимущества предприятий. В 
многочисленных публикациях приводится описание 
таких характеристик человеческого капитала, как об-
разование, опыт, трудовые и управленческие навыки, 
качество управления и т.д. Они, по мнению авторов 
указанных трудов, оказывают положительное влия-
ние на систему управления5,6,7,8.

Система создания, развития, сохранения и при-
умножения человеческого капитала является важной 
частью работы не только служб отделов кадров, но и 
верхнего эшелона управляющих. Стали уже общим 
местом исследования Гарвардской школы бизнеса 
и работы последователей Стокгольмской школы, 
которые напрямую относят подбор, расстановку и 
приумножения человеческого капитала предприятия 
к прерогативе Генеральных директоров компании 
(Chief Executive Officer, CEO) и руководителей госу-
дарственных служб9.

Эволюция определения человеческого 
капитала: обзор источников
Различные научные школы вкладывают разные 

смысловые оттенки в понятия интеллектуальные ре-
сурсы, интеллектуальный капитал, трудовые ресурсы. 
Отчасти это связано с историческими традициями, 
отчасти с языковыми несоответствиями. За послед-
ние 20 лет теме исследования человеческого капитала, 
качественного и количественного его измерения пос-
вящены многочисленные работы, инициированные 
академическими и исследовательскими центрами. 
Заказчиками таких исследований зачастую выступало 
руководство крупных корпораций. Многие работы 
базировались на методологии, разработанной предста-
вителями скандинавской исследовательской школы.

В Таблице 1 представлены базовые определения 
различных типов капитала, сформулированные науч-
но-исследовательским подразделением корпорации 
Scandia.

Таблица 1. 

Интеллектуальный капитал (IC) Состоит из структурного капитала и человеческого 
капитала, учитывает возможность будущих доходов с 
точки зрения вклада человека, его способности посто-
янно создавать и порождать еще большую стоимость.

Человеческий капитал (HC) Совокупная величина инвестиций в обучение, способ-
ности и будущее сотрудника. Может также рассмат-
риваться как компетентность сотрудника, его способ-
ность к общению и созданию ценности для клиента.
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Структурный капитал То, что остается, когда сотрудники — человеческий 
капитал — уходят домой. К структурному капиталу, к 
примеру, относятся базы данных, списки потребите-
лей, руководства, торговые марки и организационные 
структуры.

Организационный капитал Систематизированная и собранная воедино компе-
тентность плюс системы, позволяющие реализовать 
способность компании к инновациям, а также органи-
зационные возможности создания капитала. Он со-
стоит из процессного, культурного и инновационного 
капиталов.

Инновационный капитал Способность к обновлению компании, выраженная в 
виде интеллектуальной собственности, т. е. защищен-
ная коммерческим правом, а также другие нематери-
альные активы и ценности, такие как методики работы 
и коммерческие секреты.

Процессный капитал Совокупная стоимость процессов, как создающих, так 
и не создающих стоимость.

Источник: Human Capital in transformation: Intellectual Capital prototype report, Skandia 1998.

В дальнейшем эмпирический подход в предмет-
ной области был развит в работах Бонтис10, Бонтис и 
Фитц-энза11, Боха с соавторами12, Дзинковски13, Эд-
винссона и Мэлоун14, Найта15, Рууса с соавторами16, 
Стюарта17, Свейби18 и Ван-Бюрена19.

Несмотря на многочисленность работ, связан-
ных с измерением человеческого капитала, в этой 
области все еще сохраняются различные подходы. 
Нерешенные проблемы подробно описаны в рабо-
те Фридмана20. П.Н. Бох в своей статье обозначил 
трудности дискуссии о выборе индикаторов, опреде-
ляющих развитие человеческого капитала21. Трудно-
сти в основном связаны как с определением набора 
индикаторов, так и в определении «удельных весов» 
различных индикаторов при сопоставлении ранжи-
ровании неоднородных объектов анализа.

Большинство известных нам работ посвящены, 
в силу известных причин, изучению проблем чело-
веческого капитала в США и Европе, меньше — в 
Азии22. Лишь считанные индикативные исследования 
посвящены России23,24,25.

Трехэтапный дизайн проведенного 
исследования. Методология 
исследования
Были изучены известные теоретические и эмпи-

рические модели, позволяющие провести индикатив-
ный анализ при исследовании человеческого капитала. 
В целях получения сопоставимых результатов, за ос-
нову нами была выбрана признанная в мире методика, 
базирующаяся на принципах стокгольмской школы и 
описанная в работе тайваньских исследователей26.

Смысл этой методики сводится к следующему: 
на первом этапе из нескольких сотен вопросов, ка-
сающихся развития человеческого капитала, на ос-
нове имеющихся наработок (в частности, примеров 
и кейсов аналогичных исследований) были выбраны 
56 ключевых индикаторов для оценки уровня раз-
витости человеческого капитала в организациях. На 
основании этих индикаторов была составлена анкета, 
позволяющая оценить «вес» индикаторов для оценки 
из значимости при приеме новых сотрудников на ра-
боту. Для удобства обработки полученных результатов 
была предложена четырехсоставная оценочная шкала, 
в которой значение «1» присваивалось «абсолютно не-
значимым» (с точки зрения конкретного респондента) 
критериям, а значение «4» — «очень значимым».

Выбор фокус-группы для анкетирования
На втором этапе был выбран объект исследова-

ния. Им стали выпускники Школы ИТ-менеджмента 
АНХ при Правительстве РФ. Выбор объекта был оп-
ределен следующими факторами:

информационные технологии являются одним  —
из ключевых направлений модернизации, остро 
нуждающиеся в человеческих ресурсах высокого 
качества;
аудитория выпускников Школы ИТ-менеджмен- —
та — руководители среднего и высшего звена в 
среднем и малом бизнесе, постоянно ведущие 
целенаправленный набор специалистов для 
решения задач роста и устойчивого развития 
своих компаний;
выпускники (в соответствии со статистикой  —
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Школы ИТ-менеджмента) вскоре после завер-
шения обучения становятся либо владельцами 
бизнесов, либо управленцами высшего звена 
в компаниях, заинтересованных в умножении 
человеческого капитала.

Результаты анкетирования
Третий этап заключался в обработке результатов 

и проведении индикативного анализа. В результате 
опроса было получено и обработано 128 анкет, по-
явилась возможность подведения промежуточных 
итогов. Так, в частности, обработанные данные поз-
волили составить «рейтинги популярности» предло-
женных индикаторов среди российских и китайских 
респондентов, проведенного зарубежными коллегами 
среди представителей высшего менеджерского соста-
ва корпораций, базирующихся на Тайване.

Среди полученных индикаторов были отме-
чены не только 10 наиболее значимых для оценки 
человеческого капитала с точки зрения российских 
респондентов, но и 10 критериев, имеющих для них 
наименьшее значение. Полученные результаты поз-
волили, с одной стороны, выявить ряд интересных 

национальных особенностей оценки человеческого 
капитала, а с другой — рассмотреть наиболее спор-
ные вопросы, касающиеся гармонизации междуна-
родных и региональных подходов в измерении раз-
личных индексов, используемых в ранжировании 
стран, а также обозначить причины их появления 
и предложить некоторые пути решения возникших 
трудностей. Наконец, были обозначены рамки для 
проведения дальнейших исследований. Полученный 
и обработанный массив данных может послужить 
отличной базой для написания научных работ по 
проблематике человеческого капитала.

Результаты индикативного анализа
Некоторые данные в этой связи представлены в 

Таблице 2 и на Графике 1. Российских корреспондентов 
интересуют вопросы креативности, уровень заработ-
ка, образование сотрудников и готовность их повы-
шать свою квалификацию, в то время как тайваньских 
респондентов очень волнуют вопросы сплоченности 
коллектива, желание идентифицировать себя с компа-
нией, вопросы взаимодействия в коллективе.

Таблица 2. Сравнительная таблица результатов зарубежного и российского исследования 
(рейтинг популярности индикаторов у респондентов)

Рейтинг популяр-
ности индика-
тора

Индикатор российского исследования Индикатор тайваньского иссле-
дования

1. Количество новых идей сотрудников, воплощенных 
в жизнь за последние 3 года

Уровень образования

2. Средний уровень заработной платы управленцев Степень сплоченности персонала

3. Привлекательность компании для сотрудников с 
большим потенциалом

Проявление лидерских качеств в 
команде управленцев

4. Среднее количество новых идей, предложенных 
сотрудниками для развития компании (улучшения 
продукции) за последние 3 года

Коэффициент сотрудников, жела-
ющих идентифицировать себя с 
компанией

5. Наличие проработанного плана по набору персо-
нала

Коэффициент взаимодействия 
между сотрудниками компании

6. Средний срок работы кандидата по профессии Уровень удовлетворенности пер-
сонала работой

7. Уровень образования сотрудников Средний срок работы кандидата по 
профессии

8. Стремление работников к профессиональному са-
мосовершенствованию

Уровень компетентности персо-
нала

9. Коэффициент сотрудников, желающих идентифици-
ровать себя с компанией

Коэффициент подотчетности со-
трудников за выполненную работу
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10. Средний показатель текучести кадров в организа-
ции

Средний срок службы работника в 
Вашей организации

Источник: Han, T-S., Lin, C.Y-Y.and Chen, M.Y-C. (2008) 'Developing human capital indicators: a three-way approach', Int. J. Learning 
and Intellectual Capital, Vol. 5, Nos. 3/4, pp.387^103, результаты российского исследования.

График 1. 

Источник: результаты российского исследования

Меньше всего российские респонденты уделяют 
внимание таким индикаторам, как регламентирован-
ный рабочий день, гендерный состав управленцев, 
наличие профессиональных сертификатов и ряду 

других. Рейтинг самых малозначимых индикаторов, 
с точки зрения российских участников опроса, пред-
ставлен в Таблице 3 и на Графике 2.

Таблица 3. Рейтинг самых незначительных с точки зрения российских респондентов 
индикаторов

Место Индикатор

1. Количество сотрудников женского пола, занятых в сфере управления

2. Среднее количество часов занятости работника за последние 3 года

3. Количество воплощенных в жизнь предложений сотрудников

4. Среднее количество полученных работником профессиональных сертификатов (дипломов, аттеста-
тов, о повышении квалификации и пр.)

5. Количество сотрудников, занятых в сфере управления

6. Количество команд, которым были делегированы те или иные полномочия в организации



31

А.В. Коротков, Е.В. Онишко, А.И. Редченко 

7. Уровень популярности меры добровольного увеличения рабочих часов

8. Уровень позитивизма и активности сотрудников

9. Проявление лидерских качеств в команде управленцев

10. Средняя частота посещаемости за каждый год

Источник: результаты российского исследования

График 2. 

Источник: результаты российского исследования

Некоторые выводы
Модернизация экономики требует привлечения 

в высокотехнологичные сферы человеческого капита-
ла высокого качества. При этом появляется необхо-
димость выбрать методологию и инструментарий для 
измерений. В выборе необходимо исходить из кри-
териев сопоставимости, то есть опираться на между-
народно принятые стандарты, пользоваться единым 
глоссарием, использовать стандартные методики и 
инструментарий, которые de facto стали платформой 
для проведения такого рода исследований.

Индикативный анализ, основанный на сопостав-
лении выбранного набора критериев, является удоб-
ным инструментом для подведения итогов парных и 
множественных измерений. При этом следует иметь 
в виду, что выбор индикаторов должен соответство-
вать региональным и страновым особенностям учета, 
так как в противном случае корректное сравнение 
выполнить невозможно, а различного рода рейтинги 
не будут отражать реальной картины. Для исправле-
ния ситуации есть два пути: 

корректировать страновую первичную инфор- —
мацию в соответствии с международно приня-
тыми стандартами; 
принимать участие в международных рабочих  —
группах и научных коллективах, разрабатыва-
ющих методологию и инструментарий для из-
мерений.
Результатом проведенного нами исследования стал 

сбор и обработка первичной информации, характери-
зующей отношение работников и работодателей в высо-
котехнологической отрасли к человеческому капиталу, 
привлеченному в эти компании. Впервые выявлены 
предпочтения в отношении привлекаемого человечес-
кого капитала российских респондентов, полученные 
результаты сопоставлены с результатом исследования 
тайванских работодателей. Полученные результаты 
могут помочь в формировании учебных курсов уп-
равленцев, заинтересованных в повышении качества 
человеческого капитала на российских предприятиях, 
заложены рамки для проведения аналогичных исследо-
ваний в других секторах российской экономики.
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Summary: This paper considers the threefold. First, the theoretical model of indicative analysis and its changes 
is examined. 56major human capital indicators were drawn from international case-studies and questionnaire was 
implemented. Second, a ground approach asked MBA executives to provide 56 key indicators that important to his or 
her company. Third, the comparison of empirical results enabled to recognize10 most important human capital assets 
indicators from the viewpoint of employers’ occupied in Russian hi-tech industries. Basic requirements towards potential 
platform software for indicative analysis implementation are considered as well. Some arguable issues in international 
and regional methods of human capital measurement harmonization are also examined.
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Приложения

Приложение 1. Перечень определений понятия «человеческий капитал»

Исследователь Определение человеческого капитала

Baptiste (2001) Знания и профессиональные навыки персонала, представляющие экономическую цен-
ность для организации

Becker (1964) Экономическая ценность образования

Bontis and 
Fitzenz(2002)

Уровень образования, компетенции и опыта сотрудников организации

Bontis(1990) Неформализованные знания персонала; профессиональный интеллект сотрудников 

Booth (1998) Навыки и умения сотрудников компании, уровень их профессиональной подготовки и 
отношения к трудовому процессу

Brooking and 
Motra(1996)

Человеческий капитал — это совокупность уровня компетенции, опыта, образования и 
креативности сотрудников организации 

Brooking (1997) Предрасположенность сотрудника к проявлению лидерских качеств, его управленчес-
кие и профессиональные навыки, способность эффективного решения проблем и креа-
тивность

Davis and 
Noiand(2002)

Повышение уровня компетенции сотрудника посредством его обучения

Dzinkowski (2000) Совокупность профессиональных навыков и знаний сотрудников, уровня их компетен-
ции и предрасположенности к созданию «ноу-хау»

Edvinsson and Ma-
lone (1997)

Уровень компетенции, образования, профессиональных навыков персонала, а также 
управленческий и профессиональный опыт сотрудников 

Grantham et al. 
(1997)

Способность организации к решению проблем и насущных вопросов посредством эф-
фективного использования знаний своих работников

Hilt and Ireland 
(2002)

Совокупность знаний и профессиональных навыков сотрудников в соотношении с при-
быльностью компании

Horibe ( 1 9 9 9 ) Совокупность знаний и опыта сотрудников в отношении работы

Hudson ( 1 9 9 3 ) Образование, опыт и отношение сотрудников к жизни и труду

Johnson (1999) Совокупная база знаний, которой обладают сотрудники организации, уровень их компе-
тенции, отношения к труду, а также личностные характеристики управленцев и нефор-
мальных лидеров

Leliaert et al. (2003) Уровень компетенции, умений, репутации и потенциала отдельного сотрудника
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Luthaitset al. (2004) Личный опыт, уровень образования, профессиональные навыки и знания, а также креа-
тивность сотрудников

Lynn (1998) Совокупность знаний, профессиональных навыков и уникальных способностей, которы-
ми обладают сотрудники организации

Мо1уneuх(1998) Групповые знания, умения, профессиональные навыки сотрудников, а также совокуп-
ность каналов межличностной коммуникации внутри организации

Nelson and Winter 
(1982)

Неформализованные знания отдельных сотрудников, принадлежащие организации в 
целом

Root et al (1997) Человеческий капитал включает в себя три основных фактора, среди которых:
Конкурентоспособность организации с точки зрения уровня образованности и 1. 
профессиональной подготовки сотрудников
Отношение сотрудников к трудовой деятельности, усиленное мотивацией, по-2. 
веденческими особенностями и личными этическими нормами 
Скорость реакции на изменения, а именно способность к внедрению иннова-3. 
ций, моделированию и интеграции

Rooset al (1998) Уровень профессиональной компетенции, отношения к трудовой деятельности и ско-
рость выполнения персоналом работы 

Saint-Onge(1996) Отношение сотрудников к организации и профессиональной деятельности, включая 
разделение корпоративных ценностей, проблем и верований 

Sandbeig(2000) Уровень профессиональной компетенции сотрудника включает в себя не всю совокуп-
ность его знаний и умений, а лишь те из них, которые он использует в своей непосредс-
твенной трудовой деятельности

Stewart (1997) Способность персонала эффективно решать проблемы потребителей –источник инно-
вационной производительности компании. Включает в себя такие показатели как срок 
службы сотрудников в организации, уровень текучести кадров, а также опыт и способ-
ность персонала к обучению

Sveiby(1997) Способность персонала к регулярному созданию материальных и нематериальных акти-
вов организации

Tomer (1999) Такие обязательные программные характеристики как моральные и этические нормы, 
стиль руководства, концепция развития компании и моральный дух 

Ulrich (1998) Уровень компетенции, помноженный на работоспособность

Van Buren ( 1 9 9 9 ) Знания, умения и уровень компетенции, которыми обладают сотрудники организации

Wu (2000) Включает в себя команду управленцев, профессиональные навыки сотрудников, уро-
вень их креативности и лояльности

Источник: Han, T-S., Lin, C.Y-Y.and Chen, M.Y-C. (2008) 'Developing human capital indicators: a three-way approach', Int. J. Learning 
and Intellectual Capital, Vol. 5, Nos. 3/4, pp.387–403.

Приложение 2. Макет анкеты-опросника российского исследования

Анкета-опросник «Исследование человеческого капитала в разноотраслевых организациях»

Уважаемый респондент! Приглашаем вас принять участие в опросе, посвященном исследованию челове-
ческого капитала в разноотраслевых организациях. Собранные данные помогут при проведении индикатив-
ного анализа в исследованиях человеческого капитала и послужат эмпирическим подтверждением гипотез, 
высказанных автором работы по данной тематике. 

Правила заполнения анкеты: внимательно прочитайте вопрос, выберите наиболее подходящий, по 
Вашему мнению, вариант ответа и обведите его кружком. Если в вопросе предложено пустое поле для за-
полнения или отсутствует подходящий вариант, впишите его! Опрос анонимный.

Благодарим за участие!
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А1. Укажите Ваш пол:
1) мужской 
2) женский

А2. К какой сфере деятельности принадлежит компания, в которой Вы работаете в данный момент?
1) промышленность
2) услуги и информация
3) финансы
4) другая

А3. Какую должность Вы занимаете?
В1. Ниже представлены индикаторы, характеризующие индексы развития человеческого капитала. 

Предлагаем оценить значимость каждого из них при оценке человеческого капитала в Вашей организации. 
Оценочная шкала имеет градацию от 1 до 4, где 1 — «абсолютно незначимый критерий», а 4 — «очень зна-
чимый». Выберите правильный, по Вашему мнению, вариант по отношению к каждому из индикаторов.

№ Критерий Абсолютно 
незначимый

Относительно 
незначимый Значимый Очень зна-

чимый

1
Среднее количество часов заня-
тости работника за последние 
3 года

1 2 3 4

2

Среднее количество полученных 
работником профессиональных 
сертификатов (дипломов, аттеста-
тов, о повышении квалификации 
и пр.)

1 2 3 4

3 Средний срок службы работника в 
Вашей организации 1 2 3 4

4 Средний срок работы кандидата 
по профессии 1 2 3 4

5 Средний возраст сотрудников 1 2 3 4

6 Уровень образования сотрудни-
ков 1 2 3 4

7 Общий штат Вашей организации 1 2 3 4

8 Средний показатель текучести 
кадров в организации 1 2 3 4

9
Средний показатель удержания 
сотрудников внутри организации 
за последние 3 года

1 2 3 4

10

Среднее количество новых идей, 
предложенных сотрудниками для 
развития компании (улучшения 
продукции) за последние 3 года

1 2 3 4

11
Количество новых идей сотруд-
ников, воплощенных в жизнь за 
последние 3 года

1 2 3 4

12
Общая ежегодная сумма затрат 
компании на образование и повы-
шение квалификации сотрудников

1 2 3 4

13 Общая ежегодная сумма затрат на 
персонал 1 2 3 4
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14 Суммарный объем прибыли ком-
пании за прошлый год 1 2 3 4

15 Средний уровень заработной пла-
ты рядовых сотрудников 1 2 3 4

16 Средний уровень заработной пла-
ты управленцев 1 2 3 4

17 Среднее количество отпусков по 
болезни в год 1 2 3 4

№ Критерий Абсолютно 
незначимый

Относительно 
незначимый Значимый Очень зна-

чимый

18 Средняя частота посещаемости за 
каждый год 1 2 3 4

19 Среднее количество часов сверх-
урочной работы в неделю 1 2 3 4

20
Уровень дохода сотрудников 
Вашей компании по сравнению с 
общим уровнем по отрасли 

1 2 3 4

21 Наличие проработанного плана 
по набору персонала 1 2 3 4

22 Общий объем затрат на повыше-
ние квалификации сотрудников 1 2 3 4

23
Наличие проработанного про-
граммы повышения квалифика-
ции персонала

1 2 3 4

24
Совокупная ценность каждого со-
трудника (соотношение прироста 
и общего штата)

1 2 3 4

25 Коэффициент новичков с опытом 
работы менее двух лет 1 2 3 4

26
Мнение об уровне персонала 
Вашей компании в других органи-
зациях по Вашей отрасли

1 2 3 4

27 Индекс влияния оттока персонала 
на организацию в целом 1 2 3 4

28
Привлекательность Вашей компа-
нии для сотрудников с большим 
потенциалом

1 2 3 4

29 Количество воплощенных в жизнь 
предложений сотрудников 1 2 3 4

30 Уровень креативности работни-
ков 1 2 3 4

31 Наличие культуры инноваций в 
Вашей организации 1 2 3 4

32
Поддержание традиции нефор-
мального общения между работ-
никами

1 2 3 4

33 Социальная ответственность ра-
ботников 1 2 3 4
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34 Частота поддержания коммуника-
ций между сотрудниками 1 2 3 4

35
Стремление работников к профес-
сиональному самосовершенство-
ванию

1 2 3 4

36 Наличие обучающей культуры в 
Вашей организации 1 2 3 4

37
Возможность каждого сотрудника 
быть услышанным (изложить свои 
идеи)

1 2 3 4

38 Уровень вовлеченности сотрудни-
ков в деятельность компании 1 2 3 4

39
Уровень популярности меры доб-
ровольного увеличения рабочих 
часов

1 2 3 4

40 Уровень лояльности сотрудников 
к компании 1 2 3 4

41 Уровень самоидентификации ра-
ботников в компании 1 2 3 4

42
Коэффициент позитивности при-
нятия сотрудниками стратегичес-
ких целей и задач компании

1 2 3 4

43
Коэффициент сотрудников, жела-
ющих вкладывать усилия в разви-
тие компании

1 2 3 4

44
Коэффициент сотрудников, жела-
ющих идентифицировать себя с 
компанией

1 2 3 4

45 Уровень морали сотрудников 1 2 3 4

46 Коэффициент делегирования пол-
номочий в Вашей организации 1 2 3 4

47
Количество команд, которым 
были делегированы те или иные 
полномочия в Вашей организации

1 2 3 4

48
Коэффициент подотчетности 
сотрудников за выполненную 
работу

1 2 3 4

49 Уровень компетентности персо-
нала 1 2 3 4

50 Уровень удовлетворенности пер-
сонала работой 1 2 3 4

51 Коэффициент взаимодействия 
между сотрудниками компании 1 2 3 4

52 Уровень позитивизма и активнос-
ти сотрудников 1 2 3 4

53 Проявление лидерских качеств в 
команде управленцев 1 2 3 4

54 Количество сотрудников, занятых 
в сфере управления 1 2 3 4
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55 Количество сотрудников женского 
пола, занятых в сфере управления 1 2 3 4

56

Предрасположенность управлен-
цев (представителей администра-
ции компании) к передаче своего 
управленческого опыта

1 2 3 4
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Правительство России реализует новые подходы 
для модернизации страны и обеспечения ин-
новационной политики. В процессе этого ста-

рые институты были реформированы, новые созданы, 
а политика, призванная обеспечить инновационное 
развитие страны, получила одобрение. Тем не менее, 
России пока еще не удалось создать независимую, само-
достаточную инновационную экономическую систему. 
В стране существует масса противоположных мнений 
относительно того, какой политике следовать и возмож-
на ли задуманная трансформация в принципе. Каким 
путем следует идти, и какую политику принять в ка-
честве основной — вот ключевые вопросы российских 
политиков, соответствующие решения которых могут 
послужить как основой для создания наукоемкой эко-
номики, так и препятствием для ее воплощения. Опыт 
зарубежных стран содержит в себе как позитивные, так 
и негативные примеры, которые должны быть учтены 
Россией, дискутирующей о своем будущем. В данной 
статье будут представлены общие рекомендации по 
инновационной политике в России, основанные на 
Ярославской дорожной карте 10-15-20. 

Ярославская дорожная карта 10-15-20 — не-
давно завершенное исследование, проведенное 

Нью-Йоркской Академией наук по инновационной 
политике. Это обзор инновационной политики в Из-
раиле, Финляндии, на Тайване, в Индии и в США. 
Также в нем рассмотрен российский «инновацион-
ный климат» и приведены порядка 15 политичес-
ких рекомендаций, а также упомянуты 20 ошибок, 
которых России следует избежать в последующие 
10 лет. Как независимая, некоммерческая и негосу-
дарственная организация, Нью-Йоркская Академия 
наук попыталась представить обзор наиболее удачно 
реализованных зарубежных проектов — обзор, не 
искаженный коммерческими, государственными или 
политическими интересами. «Ярославская дорожная 
карта 10-15-20» была представлена в печатной форме 
на Ярославском форуме 9 сентября 2010 года и до-
ступна для бесплатного ознакомления в Интернете.

В рамках одной статьи невозможно воспро-
извести весь комплекс вопросов, рассмотренных в 
«Ярославской дорожной карте». Поэтому в центре 
рассмотрения данной статьи — основные выводы о 
российском «инвестиционном климате» и избранных 
политических рекомендациях. Тем же, кому интере-
сен полный анализ, включающий в себя рассмотрение 
инновационной политики в Израиле, Финляндии, на 

Настоящая статья — отредактированная версия материала, впервые появив-
шегося в «Ярославской дорожной карте 10-15-20», подготовленного Нью-Йоркской 
Академией наук (www.nyas.org). В документе рассмотрена инновационная поли-
тика в пяти странах, оценен «инновационный климат» в России и сделан ряд 
рекомендаций, представленных на общественное обсуждение. Документ доступен 
на вэб-сайте Нью-Йоркской Академии наук, а также на русском и английском язы-
ках — на сайте Russia Innovation Collaborative (www.russiainnovation.com). Даниель 
Сатински являлся основным автором раздела о России и позаимствовал при 
написании статьи, с согласия Нью-Йоркской Академии наук, многие принципы из 
доклада. Г-н Сатински является активным участником российско-американских 
бизнес-проектов на протяжении более чем 20 лет. Он имеет почетную степень 
доктора Школы права Северо-Западного университета и Школы права и дипло-
матии Флетчера.

Инновационная политика 
России — «Ярославская 
дорожная карта 10-15-20»
Д. Сатински 



39

Д. Сатински

Тайване, в Индии и в США, следует ознакомиться с 
полной версией доклада.

Общий анализ и рекомендации, приведенные в 
статье, направлены на то, чтобы внести свой вклад 
в общественную дискуссию о том, как продолжить 
и ускорить процесс создания функциональной ин-
новационной экономической системы в России. Это 
попытка систематизировать широкий информацион-
ный диапазон в едином источнике и в прикладном 
формате. Хотя значительная часть предлагаемой ин-
формации, с точки зрения экспертов, не является ни 
новой, ни оригинальной, тем не менее, появление 
этого всестороннего обзора само по себе уникаль-
но. Ярославская дорожная карта — единственное в 
своем роде резюме, содержащее в себе информацию 
об изменениях в «инновационном климате» как за 
рубежом, так и в России, составленное на английском 
и на русском языках. Документ не претендует на то, 
чтобы содержать в себе «последнее слово» иннова-
ционной политики, его задача — стать платформой 
для содержательного обсуждения. 

Что представляет собой Россия сегодня с точки 
зрения «инновационного климата»? Ярославская 
дорожная карта дает современной инновационной 
системе России следующие общие характеристики:

Существующие сегодня в России структура ин- —
ститутов науки и технологий и человеческий 
капитал унаследованы от плановой экономики 
Советского Союза.
Советский Союз располагал высокоразвитой инф- —
раструктурой, объединяющей науку и технологии 
и организованную по принципу госзаказов, ориен-
тированных преимущественно на военные нужды 
и обеспечение государственной безопасности.
Востребованность отечественной российской  —
науки и технологий исчезла с распадом Совет-
ского Союза. Многие талантливые ученые либо 
покинули страну, либо ушли из науки. Российс-
кая «диаспора» составляет потенциальный ре-
сурс для будущей инновационной экономики.
Существующая в России экономика не обеспечи- —
вает российской науке и инновациям спроса на 
внутреннем рынке страны в достаточной мере. 
Россия слабо интегрирована в мировой рынок 
технологий и инноваций по причине того, что в 
стране слабо налажены механизмы коммерциа-
лизации интеллектуальной собственности.
Россия сохраняет фундаментальную силу интел- —
лектуального и человеческого капитала, в осо-
бенности в таких областях, как физика и матема-
тика, а также в секторе космических технологий 
и атомной энергетики.
Система вузовского образования с недавнего  —
времени реорганизуется с целью сделаться бо-
лее соответствующей требованиям современной 
экономики. Пока же фундаментальные научные 
исследования остаются прерогативой Российс-
кой Академии наук.

Правительство России проводит политику со- —
действия предпринимательству посредством со-
здания новых инфраструктурных проектов для 
сохранения научных достижений, создания спе-
циальных экономических зон и технопарков.
Правительство России также предприняло шаги  —
для стимулирования привлечения инвестиций 
в науку путем создания правительственных фи-
нансовых и научных агентств, таких, как Роснано 
и Российская венчурная компания. Несмотря на 
успех, достигнутый на этом направлении, еще 
существуют серьезные институциональные 
пробелы, включая неспособность российских 
организаций государственного инвестирования 
в полной мере участвовать в международных 
рынках ввиду их недостаточного опыта.
Правительственные госзакупки не оказывают  —
эффективной поддержки спросу на инноваци-
онные товары и услуги из-за отсутствия стандар-
тов, требующих закупки государством лучшей 
продукции в соответствии с единой процедурой. 
Это происходит в соответствии с неписанным 
правилом предоставления преференций наибо-
лее крупным компаниям или же практикующим 
взяточничество организациям.
Крайне слабым местом в российской инноваци- —
онной системе является весьма ограниченная 
поддержка и финансирование со стороны госу-
дарства только начинающих свою деятельность 
компаний.
Политика, проводимая российским правитель- —
ством в области инноваций, реализуется непос-
ледовательно и часто завершается принятием 
противоположных решений между министерс-
твами, с одной стороны, и государственными и 
муниципальными ведомствами — с другой.
Нет четкого консенсуса относительно того, какие  —
предприятия должны послужить «инноваци-
онным локомотивом» — традиционно крупные 
предприятия или же предприятия малого и сред-
него бизнеса.
Нет консенсуса по вопросу — следует ли созда- —
вать ряд децентрализованных инновационных 
групп на региональном уровне или же сосредо-
точиться на едином государственном инноваци-
онном центре и централизованной инновацион-
ной политике, структурирующей региональные 
инициативы.
Нет консенсуса по поводу масштабов вклада об- —
щественного и частного секторов в инновацион-
ную политику и их взаимодействия в создании 
инновационной экономической системы, что 
приводит к неэффективности в обоих случаях.
Более того, нет консенсуса по вопросу, что долж- —
но послужить основным двигателем иннова-
ций — экспорт или внутренний спрос.
Российское общество может похвастаться боль- —
шим числом талантливых предпринимателей, но 
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оно не имеет развитой культуры предпринима-
тельства, призванной поддерживать их и способс-
твовать тому, чтобы предпринимательство стало 
важным элементом общественной жизни.
В «Ярославской дорожной карте» приведены 

сильные и слабые стороны развития существующего 
в России «инновационного климата», а также выде-
лены его главные возможности и угрозы. К сильной 
стороне относятся:

Мощная база в виде человеческого интеллек- —
туального капитала и институтов науки и тех-
нологий, общепризнанных во всем мире за их 
исключительно высокое качество.
Большой внутренний рынок. —
Существенное инвестирование и инициативы  —
в высокотехнологичных отраслях со стороны 
правительства.
Географическое расположение и исторические  —
связи в центре Евразии, обеспечивающие пря-
мой доступ на европейский, азиатский и ближ-
невосточный рынки.
К слабой стороне отнесены:
Недостаточно высокий спрос на инновации на  —
внутреннем рынке страны.
Недостаточные материальные условия (распо- —
ложение исследовательских центров, жилье для 
ученых, специалистов, коммуникации и т.д.).
Недостаточно развитая финансовая система с  —
ограниченными возможностями частного ин-
вестирования и общественного участия в инно-
вационной политике с целью стимулирования 
частного инвестирования.
Налоговая и правовая системы существуют в  —
отрыве от потребностей бизнеса в области вы-
соких технологий.
Недостаток опыта и слабо развитые традиции  —
международного предпринимательства.
Недостаток знаний в области международных  —
рынков, ограниченный опыт в мировой торговле 
технологиями, языковые барьеры, недостаточ-
ные сетевые возможности.
Низкая деловая репутация в международном  —
плане и отрицательные примеры ряда иност-
ранных инвестиций.
Отмеченные в докладе возможности:
Мировой спрос на инновационную продукцию  —
и интеллектуальную собственность.
Большой потенциал к применению инноваций  —
в российской экономике.
Возможность сравнительно быстрой коррекции  —
нефункционального характера между мощью 
российской науки, с одной стороны, и возмож-
ностью воплотить эту науку в продукцию и 
создание новых компаний путем проведения 
процессов коммерциализации.
Реализуемые государством инфраструктурные  —
проекты (например, проект «Сколково», тех-
нопарки, специальные экономические зоны и 

технологические группы).
Активное развитие международного сотрудни- —
чества и обеспечение внутренних инвестиций со 
стороны институтов, поддерживаемых государс-
твом, в первую очередь Роснано и Российской 
венчурной компанией.
Растущий интерес к инновациям среди рос- —
сийской политической и предпринимательской 
элиты.
Экономический спад в развитых странах, при- —
ведший к затруднению в трудоустройстве, что 
предоставляет России возможность для при-
влечения талантливых специалистов мирового 
уровня.
Международные инвестиционные институты и  —
венчурные капиталисты, ищущие международ-
ные возможности.
Большая российская диаспора, в особенности в  —
США и Израиле. 
Рассмотренные в докладе угрозы (вызовы): —
Быстрый рост российских эксплуатационных  —
расходов, включая заработную плату и затраты 
на средства производства.
Конкуренция со стороны иностранных компа- —
ний.
Миграция из страны талантливых кадров и  —
недостаток в России управляющих и опытных 
предпринимателей.
Коррупция и административные барьеры. —
Агрессивное и зачастую недобросовестное по- —
ведение в конкурентной борьбе крупных рос-
сийских компаний.
Непоследовательная государственная политика. —
При изучении отличий между Россией и дру-

гими странами, в «Ярославской дорожной карте» 
отмечается, что Россия существенно отличается от 
Израиля, Финляндии и Тайваня. Россия принимает 
решения об инновационной политике на базе уже 
существующих научных и технологических инсти-
тутов, которые были созданы в советский период и 
частично трансформированы за 20 лет, прошедшие 
с момента распада Советского Союза. 

Другие отличия заключаются в том, что в Рос-
сии существует потенциально большой внутренний 
рынок, аналогичный с этой точки зрения американ-
скому. Необходимые аспекты и условия для успеха 
инновационной политики, выделенные в исследова-
нии, в России уже имеются. Однако дополнительные 
меры рекомендуются для того, чтобы в полной мере 
реализовать потенциал российской науки и техно-
логий для трансформации экономики России в эко-
номику знаний.

Один из основных и наиболее четких уроков 
«Ярославской дорожной карты» заключается в том, 
что в каждом примере зарубежного государства пра-
вительство играло ведущую роль в развитии инно-
ваций посредством корректной и гибкой политики, 
дополненной соответствующим финансированием. 
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Случаев, при которых где-либо создавалась бы инно-
вационная экономическая система без участия в этом 
процессе правительства, не было. Это подчеркивает 
исключительную важность того, что российское пра-
вительство стремится «делать все как надо».

Многие из институциональных элементов рос-
сийской инновационной экономики были недавно 
введены в состав существующих институциональных 
структур. В некотором смысле, само время необхо-
димо этим институтам для того, чтобы развиться и 
найти свой путь к успеху методом проб и ошибок. 
Россия не осуществит трансформацию быстро, или 
даже за 3-5 лет, что по экономическим меркам может 
считаться быстрой модернизацией. И хотя было бы 
ошибкой ожидать в России быстрых кардинальных 
изменений, все же необходимо последовательно кон-
тролировать, совершенствовать и пересматривать 
предпринимаемые меры и вновь создаваемые инсти-
туты. В российском контексте твердая и политичес-
ки долгосрочная приверженность всеобъемлющему 
курсу перехода к экономике, основанной на знаниях, 
имеет определяющее значение.

Извечный российский вопрос: что делать? Ос-
новывая свой обзор инновационной политики на 
изучении таковой в пяти странах и согласно анализу 
российской инновационной экономической системы, 
Ярославская дорожная карта делает 15 специальных 
рекомендаций, которые нужно принять к сведению, 
а также отмечает 20 ошибок, которых следовало бы 
избежать. 

Каждая из 15 предложенных рекомендаций со-
держит в себе весьма специфические предложения по 
их реализации. В данной статье невозможно в полном 
объеме представить все предложения и предостере-
жения. Поэтому 15 основных рекомендаций «Ярос-
лавской дорожной карты» приведены ниже, наряду 
с несколькими конкретными предложениями по ре-
ализации каждой из них. 

Рекомендация 1: разработать и реализовать це-
левые проекты, учитывающие как слабые, так и силь-
ные стороны государства. Финансирование целевых 
исследований объединяет руководство и ресурсный 
потенциал во имя общей цели. На Тайване, в Израиле 
и в США этот подход зарекомендовал себя исключи-
тельно удачно в оборонном секторе, что поощрило 
развитие ключевых технологий преимущественно 
в сфере информационных коммуникаций. В случае 
Тайваня малый и средний бизнес был призван содейс-
твовать технологическому развитию, что нашло воп-
лощение в создании государством компании R&D. 

Российское правительство уже выявило пять 
ключевых направлений: биотехнологии и медицина; 
«чистые» технологии; информационные техноло-
гии и супервычисление; космические науки и науки 
в сфере телекоммуникаций; ядерные технологии. 
Эти направления были ответственно отобраны 
как наиболее перспективные и важные техноло-
гические отрасли России с учетом сегодняшнего 

уровня развития технологий в мировом масштабе. 
Но России также необходимо выявить определен-
ные сферы науки, в которых она смогла бы не только 
лишь следовать за ведущими странами мира, но и 
сама стать мировым лидером.

Особые рекомендации включают в себя в сфере 
энергетики:

Стать мировым лидером по технологиям перера- —
ботки в электроэнергию газа, нефти и атомной 
энергии. Как крупнейшая в мире страна-про-
изводитель энергоносителей, Россия должна 
использовать мощь этого сектора, чтобы при-
способить эту технологию и инновационные 
решения к устранению наиболее довлеющих 
проблем, с которыми сталкивается сегодня че-
ловечество.
Коренным образом повысить уровень энергоэф- —
фективности на российском внутреннем рынке 
путем расширения жилого фонда и реформи-
рования коммунальных служб и максимально-
го использования административного ресурса 
для внедрения передовых технологий в области 
энергоэффективности. 
Рекомендации предусматривают в сфере ком- —
муникаций, транспорта, телекоммуникаций и 
космических технологий:
Стать мировым транспортным и культурным  —
мостом, соединяющим Европу, Ближний восток, 
Азию и тихоокеанский бассейн.
В области биотехнологии и медицины:
Реформировать российские стандарты изготов- —
ления лекарственных препаратов, их тестирова-
ние и лабораторные испытания таким образом, 
чтобы они получили международное признание 
как эффективные и надежные.
Поддерживать производство наиболее перс- —
пективной продукции биотехнологий и фар-
мацевтики в ходе всей цепи производства: от 
поддержки биологических и химических ис-
следований до патентования, доклинических и 
клинических испытаний и непосредственного 
производства.
Усилить государственное стимулирование и ак- —
тивизировать административный ресурс и го-
сударственные резервы с целью привлечения 
производства наиболее перспективных фарма-
цевтических разработок международными фар-
мацевтическими компаниями в Россию.
Разработать законодательные принципы для по- —
литики государственной поддержки особых пот-
ребностей компаний в области биотехнологий.
В сфере информационных технологий и супер-

вычисления:
Улучшить качество образования выпускников  —
в области программного обеспечения посредс-
твом подготовки преподавательского состава 
в ходе современной коммерческой практики в 
сфере программной индустрии и привлечения 



42

Человеческий капитал и его роль в модернизации России

лучших специалистов для преподавания соот-
ветствующих курсов на уровне университетов.
Приспособить налоговую структуру к поддержке  —
бизнеса в сфере высоких технологий, основная 
расходная статья которого — выплата заработ-
ной платы, что приводит к непропорционально 
высоким налоговым отчислениям.
Рекомендация 2: настоять на участии всех за-

интересованных лиц в определении основных задач 
по достижению поставленной цели. После того, как 
государственные приоритеты были определены, не-
обходимо разъяснить эти цели и задачи широкой 
общественности и установить общие обязательства 
среди основных заинтересованных лиц. К таковым 
относятся политики, инвесторы, лидеры науки и 
производства со всего мира. Правительству следует 
принимать решения о назначении заинтересованных 
лиц в консультативный орган высокого уровня. Воз-
можно, это мог бы быть как новый Совет по науке, 
технологиям и инновациям, так и реформирован-
ная Комиссия по модернизации экономики. Такая 
мера позволит официально закрепить предлагаемые 
специалистами рекомендации по инновационным 
решениям на политическом уровне, а сама подобная 
организация была бы подотчетна непосредственно 
президенту. Это позволит организовать двустороннее 
общение, поддержит реформу «снизу», а также будет 
способствовать надлежащему позиционированию 
России на международной арене. 

Рекомендация 3: разработать долгосрочные 
политические обязательства для достижения пос-
тавленной цели.  Для того, чтобы продемонстри-
ровать долгосрочные политические обязательства, 
России следует:

Создать должность Главного государственного  —
представителя по технологиям, подотчетного 
президенту и отвечающего за освоение новых 
технологий правительственными агентствами 
и организациями.
Создать должность Главного государственного  —
представителя по информации, подотчетного 
президенту и отвечающего за реализацию ши-
рокой программы «электронное правительство» 
через частные организации. В его обязанности 
также входило бы решение вопроса о предостав-
лении соответствующих электронных ресурсов 
для реализации программы «электронное пра-
вительство» ведущими субъектами рынка, но 
не бюрократическим аппаратом.
Через Интернет инициировать в стане непре- —
рывный диалог об основных задачах в сферах 
модернизации и прогрессе в их достижении.
Рекомендация 4: объединить государственную, 

муниципальную и институциональную политику пе-
ред основными задачами. Для проведения региональ-
ной политики России следует:

Создать карту технологического развития страны,  —
учитывающую конкурентные преимущества и 

недостатки всех регионов и избрать приоритет-
ные направления государственной поддержки.
Развивать региональную политику, основан- —
ную на имеющемся научно-технологическом 
и промышленном потенциале, что позволит, с 
одной стороны, сконцентрировать все ресур-
сы, поскольку необходимые специалисты уже 
имеются, с другой — предотвратить стремление 
регионов создавать свои собственные инноваци-
онные системы. Поддержка инноваций должна 
максимально оказываться по тем направлени-
ям, в которых шансы на успех оцениваются как 
максимальные.
Рекомендация 5: понимание международного 

и внутреннего рынков. Такие страны, как США и 
Индия, должны хорошо понимать и максимально 
развивать свои крупные внутренние рынки. Лишь в 
случаях с такими странами, как Израиль, Финляндия 
и Тайвань, небольшие внутренние рынки этих стран 
не играют ключевой роли при получении основной 
экономической прибыли. Для них, таким образом, 
первоочередное значение приобрел международ-
ный рынок. Опыт этих стран показывает, что выбор 
в пользу развития внутреннего или освоения вне-
шнего рынка влечет за собой определение различных 
приоритетов в политике. Реализация этого опыта 
Россией должно включать в себя:

Назначить Главного государственного пред- —
ставителя по технологиям ответственным за 
развитие комплексного понимания тенденций, 
господствующих на международном рынке тех-
нологий.
Создать деловые и коммерческие структуры, вы- —
ступающие в качестве посредников между рос-
сийским и международным рынком технологий 
на основе бизнеса и обеспечивающие поддержку 
на раннем этапе.
Рекомендация 6: стимулировать внутренний 

спрос посредством введения правил и процедур, 
принятых во всем мире. Для реализации этой реко-
мендации России необходимо:

Осуществлять закупки и внедрение новых техно- —
логий в ведущих отраслях, таких, как, например, 
энергетический сектор, руководствуясь междуна-
родными правилами и процедурами, а не отечес-
твенными, находящимися в стадии разработки.
Создать сеть агентств по приобретению техно- —
логий — одно на уровне федерального прави-
тельства и остальные — для каждого региона, 
что позволит рассматривать вопросы о качестве 
и региональных особенностях в качестве крите-
риев для последующего выбора поставщиков.
Рекомендация 7: подвести как малые и круп-

ные, так и зарубежные и отечественные компании 
к общему знаменателю, доведя до них, что все они 
являются необходимым двигателем успешной ин-
новационной системы. Говоря о соответствующем 
знаменателе, России нужно:
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Продолжать развитие инновационной структу- —
ры посредством создания технопарков и Скол-
ково, что привлекает компании всех уровней и 
сочетает российские и международные компа-
нии, создавая благоприятный инновационный 
фон, столь необходимый для достижения успе-
ха. Стимулировать соответствующим образом 
разные типы компаний: те, что находятся «на 
старте» своей деятельности, уже существующие 
российские компании и корпорации междуна-
родного уровня.
Развивать дальнейшее стимулирование привле- —
чения в Россию международных средств НИОКР 
и высокотехнологичного производства.
Потребовать от компаний, заинтересованных в  —
широкой торговле технологиями в России, со-
здавать на местах технологические мощности, 
производство, систему поставок или вносить 
серьезный вклад в деятельность, связанную с 
НИОКР.
Рекомендация 8: сосредоточить усилия на 

фундаментальных исследованиях с тем, чтобы га-
рантировать в будущем непрерывный приток совре-
менных технологий и рост человеческого капитала, 
адаптированных к рыночному спросу в будущем.  
Это должно быть достигнуто посредством создания 
нового института или реформирования существу-
ющей российской профильной организации, такой, 
как Российский фонд фундаментальных исследова-
ний, который мог бы предоставить инфраструкту-
ру для современных исследований и обеспечить им 
гранты посредством участия в прозрачном процессе 
международного сотрудничества. Данный институт 
должен соответствующим образом финансировать 
своих исследователей и предоставлять самые сов-
ременные возможности для исследований, притом 
не делая различий между оплатой российским или 
зарубежным исследователям. Задача состоит в том, 
чтобы привлечь исследователей не только высокой 
заработной платой, но и качеством предоставляе-
мых им возможностей для проведения исследований. 
Подобный институт должен располагаться там, где 
высокий уровень жизни. Эта организация должна 
быть скоординирована или даже объединена с учреж-
дением, оценивающим потребности рынка, описан-
ным выше. Продолжая развивать свой человеческий 
капитал, Россия должна:

Создать новую сеть научно-исследовательских  —
лабораторий с участием иностранных специа-
листов, нацеленную на достижение обозначен-
ных целей. Эта сеть действовала бы независимо, 
но ее сотрудники числились бы в основных ин-
ститутах и организациях Российской Академии 
Наук.
Изменить систему финансирования проектов,  —
осуществляя его на протяжении всего исследо-
вательского цикла, а не в качестве ежегодных 
выплат.

Изменить систему отчетности по грантам: с от- —
чета о его текущей реализации на отчет о конеч-
ном результате, что ляжет в основу принятия 
решения о дальнейшем финансировании того 
или иного проекта.
Создать международные комитеты для содейс- —
твия создания грант-фондов.
Рекомендация 9: создать исследовательский ин-

ститут, предназначенный для достижения основных 
задач. Такой институт привлек бы на работу наиболее 
ярких и талантливых представителей международ-
ной науки, функционировал бы в тесной увязке с 
производством и нес в себе предпринимательскую 
культуру. Качество условий для жизни должно быть 
основным критерием при выборе места для нового 
учреждения. В качестве образцов следует рассмотреть 
Окинавский институт науки и технологий, а также 
Институт науки и технологии Австрии. Обучение 
предпринимательству должно быть интегральной 
частью образовательного процесса в институте. Это 
катализирует процесс создания более высокой куль-
туры предпринимательства, конечная цель которо-
го — выход на уровень «Технологического института 
Масачуссетса».

Рекомендация 10: установить четкие правила 
обладания интеллектуальной собственностью, со-
зданной посредством финансируемых правитель-
ством исследований. Установление четких правил 
обладания интеллектуальной собственностью будет 
способствовать коммерциализации науки. Прини-
мая во внимание историю советских и российских 
научно-исследовательских институтов, допускав-
ших двоякое толкование права интеллектуальной 
собственности, важно разработать законы о праве 
собственности, способствующие распространению 
новых знаний и коммерциализации научно-иссле-
довательского процесса.  России следует принять 
следующие меры:

Пересмотреть существующий закон о передаче  —
технологий, чтобы позволить университетам 
разделить доход, полученный от продажи интел-
лектуальной собственности без необходимости 
быть завлеченными в затратные бюрократичес-
кие процедуры.
Поощрять и субсидировать регистрацию меж- —
дународных патентов через коммерческие ор-
ганизации. 
Рекомендация 11: разработать законы об интел-

лектуальной собственности, имеющие законченный 
вид и пользующиеся доверием. Отсутствие надеж-
ной поддержки снижает эффективность инноваций 
и уменьшает стимул что-либо изобретать, потому что 
изобретение может быть легко плагиировано конку-
рентом. Российская система патентов содержит в себе 
ряд устаревших элементов, заимствованных из Кон-
тинентальной патентной системы. Зафиксированные 
в ней права не исполняются должным образом и не 
являются международно-признанными. Эта система 
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создает лишь иллюзию защиты интеллектуальной 
собственности, но на деле является неэффективной и 
зачастую — в современных условиях — даже опасной 
для российских предпринимателей в области интел-
лектуальной собственности. России следует принять 
в этой связи следующие меры:

Провести коренную ревизию существующего  —
законодательства, затрагивающего интеллекту-
альную собственность.
«Амнистировать» выдвинутые патенты советс- —
кого периода, с целью устранения всякой двус-
мысленности в толковании права интеллекту-
альной собственности и допустить эти патенты к 
коммерциализации; «амнистия» должна основы-
ваться на предоставлении права собственности 
держателю патента или претенденту на патент, 
при условии, что им будет объявлено, в каком 
государственном НИИ, институте или ином уч-
реждении было сделано данное исследование 
и что им будет выплачен небольшой процент 
этому учреждению за сделанное изобретение.
Создать государственную базу данных владель- —
цев интеллектуальной собственности и институ-
тов, в которых были сделаны соответствующие 
открытия.
Рекомендация 12: создать соответствующую 

инфраструктурную инновационную среду, включа-
ющую в себя как материальную, так и институци-
ональную поддержку. При создании материальной 
инфраструктуры, включающей в себя начинающие 
компании и малый бизнес, исключительно важное 
значение имеют меры по содействию развития биз-
неса, коммерциализации и внутриведомственных 
связей в рамках инновационной организации. То есть, 
фактическое наличие инфраструктуры недостаточно 
для того, чтобы создать инновационный климат. В 
долгосрочной перспективе деятельность этой мате-
риальной структуры может приобрести стабильность 
с финансовой точки зрения, что снимет необходи-
мость вложения в нее общественных средств или ее 
субсидирования.

Поскольку Россия и далее развивает существу-
ющие технопарки в Новосибирске и Казани, создает 
дополнительные технопарки как часть своей наци-
ональной программы и строит инноград Сколково, 
следует учесть следующие моменты:

Продолжать развитие действующих технопарков  —
в Новосибирске и Казани и обеспечивать их не-
обходимое финансирование с целью достижения 
ими финансовой независимости посредством 
планового строительства жилья и объектов со-
циальной инфраструктуры.
Развивать технопарки в других городах, рас- —
сматриваемых в качестве перспективных с 
точки зрения генерального плана по созданию 
технопарков.
Создать раздельное производство и систему  —
прототипов в технопарках в качестве испытания 

программы, заимствованной у Технологического 
института Масачуссетса.
Использовать инноград в качестве национально- —
го инновационного центра, сотрудничающего с 
существующими технопарками, университетами 
и институтами Российской Академии Наук, а не 
выступающего в качестве конкурента.
Рекомендация 13: обеспечивать финансирова-

ние и поддержку со стороны бизнеса новым техно-
логиям на ранней стадии их разработки, что будет 
способствовать их развитию и нивелирует стадию 
пресловутой «Долины смерти». Под «Долиной смер-
ти» подразумевается стадия развития технологии в 
промежутке между основными исследованиями и 
испытаниями. В этот период осуществлять финан-
сирование сложно, поскольку степень риска все еще 
оценивается как высокая, и частные инвесторы не-
охотно предоставляют необходимый капитал.

В качестве мер по обеспечению необходимого 
финансирования, России следует создавать структу-
ры коммерческого развития в рамках проекта Скол-
ково чтобы осуществлять распределение государс-
твенных фондов поддержки начинающих компаний, 
включая коммерческое планирование, юридическую 
и патентную поддержку, маркетинг, переходное фи-
нансирование и содействие проникновения зарубеж-
ного рынка технологий.

Рекомендация 14: поддерживать и расширять 
частный инвестиционный сектор. Венчурные фирмы 
развиваются успешно там, где есть предприниматели 
и возможность выхода инвестиций путем первичного 
общественного предложения или частного акциони-
рования. Поэтому, формирование предприниматель-
ской среды и создание ниши для последовательных 
предпринимателей является лучшей стратегией для 
привлечения венчурного капитала в регион или стра-
ну. Традиционно приветствуется инвестирование 
венчурными компаниями «своих вотчин», в которых 
они максимально близки к финансируемой ими тех-
нологии и могут легко осуществлять взаимодействие. 
Создание венчурного сообщества путем сочетания 
заимствованного опыта и роста отечественных та-
лантов важно не только с точки зрения привлечения 
необходимого венчурного капитала, но и в равной 
степени для создания сети профессиональных ме-
неджеров и предпринимателей, а также оказания им 
технической поддержки. Механизм выхода инвести-
ций также важен. Чтобы справиться с этой задачей, 
России нужно:

Осуществить изменения в законодательстве,  —
необходимые для венчурного финансирования, 
включая внесение поправок в корпоративное 
право и закон о банкротстве. Особую важность 
для венчурной индустрии будут представлять 
изменения в корпоративном праве, признающие 
российские ООО. 
Создать для России функционирующую систему  —
выхода частных инвестиций через NASDAQ. Это 
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могло бы быть достигнуто либо организацией 
нового обмена технологиями, либо путем за-
купки зарубежной технологии. В любом случае 
цель состоит в том, чтобы увеличить доступную 
России ликвидность (технологической продук-
ции — прим. пер.), что форсирует процесс час-
тного инвестирования инноваций.
Позволить российским пенсионным фондам и  —
банкам развития выделять до 5% своих активов 
на венчурное инвестирование.
Создать регулируемые программы с участием  —
опытных зарубежных венчурных компаний с 
целью привлечения в Россию потенциально 
эффективных зарубежных технологий, при со-
трудничестве с Россией.
Рекомендация 15: развивать культуру предпри-

нимательства.  Одной из черт, унаследованных как 
из советского периода, так и из эпохи стихийных ка-
питалистических преобразований 1990-х гг. является 
в целом весьма негативное отношение многих людей 
к бизнесу в целом, выражающееся, в частности, в их 
нежелании начинать собственное дело в качестве 
предпринимателя. При отсутствии культуры пред-
принимательства никакая трансформация в сторону 
создания «общества знаний» на основе инноваций, 
невозможна. Чтобы выполнить эту рекомендацию, 
России нужно:

Популяризировать предпринимательство как  —
позитивный выбор карьерного пути через осве-
щение успешных примеров такового в средствах 
массовой информации.
Развивать мониторинговые программы для мо- —
лодых предпринимателей, используя в них как 
наиболее успешных российских, так и зарубеж-
ных предпринимателей.
Подготовить (будущих предпринимателей —  —
прим. пер.) к вероятному поражению на первом 
этапе, что зачастую является залогом успеха в 
будущем.

Поддерживать и распространять коммерческие  —
мероприятия, ориентированные на молодежь.
И хотя это и не выделено в отдельную рекоменда-

цию, имидж страны в целом играет определенную роль 
в способности страны привлечь инвесторов, предпри-
нимателей и другие необходимые таланты и деловые 
круги. Компонент пиара не следует недооценивать в 
контексте создания инновационной экономики.

Заключение. В результате выдвинутой прези-
дентом Медведевым инициативы о всестороннем 
развитии и модернизации российской экономики, 
люди по всей России говорят об инновациях. Зачас-
тую эти дискуссии основаны лишь на отрывочном 
представлении о том, что требуется для развития 
эффективной, самодостаточной инновационной сре-
ды. При этом крайне мало выдвигается практических 
идей о том, что необходимо сделать. В противовес 
этому, «Ярославская дорожная карта» представля-
ет собой как комплексный взгляд на проблематику, 
так и ряд предлагаемых практических мер, которые 
необходимо принять. 

Summary: The following article is an edited version 
of material that first appeared in "Yaroslavl Roadmap 10-
15-20," prepared by the New York Academy of Sciences 
(www.nyas.org). The report reviewed innovation policies 
in five countries, summarized the innovation environment 
in Russia and made a set of recommendations for public 
discussion. The report is available on the website of the 
New York Academy of Sciences and in Russian and English 
on the website of Russia Innovation Collaborative (www.
russiainnovation.com). Daniel Satinsky was the principal 
author of the section on Russia and has borrowed heavily 
from the report in preparing this article, with the permission 
of the New York Academy of Sciences. Mr. Satinsky has 
been active in U.S.-Russian business projects for more than 
20 years. He holds advanced educational degrees from 
the Northeastern University School of Law and from the 
Fletcher School of Law and Diplomacy. 
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Прошло уже почти 20 лет после того как, в ре-
зультате распада СССР, вокруг нынешней Российской 
Федерации возникло особое геополитическое про-
странство — т.н. «ближнее зарубежье», ставшее сразу 
объектом пристального внимания ведущих миро-
вых держав. И если для трех бывших прибалтийских 
республик задачу определения внешнеполитической 
ориентации после принятия этих стран в НАТО и ЕС 
можно считать в принципе решенной, то для осталь-
ных независимых государств, в первую очередь для 
стран так называемой «Промежуточной Европы»1, в 
силу совершенно различных причин, аналогичный 
процесс однозначного выбора геополитических при-
оритетов все еще далек от завершения.

Надо отметить, что вопрос геополитического 
выбора в первые годы независимости постсоветских 
республик не в малой степени был тесно связан с 

решением таких сложнейших задач как формиро-
вание эффективных институтов национального го-
сударства, создание рыночной экономики, демокра-
тизации внутриполитической жизни и, естественно, 
обеспечения национальной безопасности. Однако 
приходится с сожалением констатировать, что мно-
гие происходящие на пространстве СНГ процессы 
рассматривались, и, зачастую, продолжают рассмат-
риваться сквозь призму взаимоотношений ведущих 
глобальных и региональных акторов, в первую оче-
редь США и России.

В США, в частности, традиционно считали, что 
Россия все еще предпочитает вести старую «импер-
скую» политику и, в ответ на это, следуя советам 
З. Бжезинского, всячески стимулировали «преобла-
дающие на постсоветском пространстве тенденции 
геополитического плюрализма»2. 

В статье рассматривается современное состояние вопроса о возможности 
подписания нового Договора о европейской безопасности сквозь призму Нагор-
но-Карабахского конфликта, который остается неурегулированным до сих пор. 
Автор отмечает изменение вектора геополитического выбора, принятого 
странами постсоветского пространства, в отношении данной проблемы. Им 
выдвигается положение о том, что в течение долгого времени политические 
процессы на пространстве СНГ рассматривались и продолжают рассматри-
ваться сквозь призму взаимоотношений ведущих глобальных и региональных 
акторов с приуменьшением важности «мягкой безопасности». И это является 
одним из главных препятствий для начала реальной работы над документом о 
европейской безопасности. Автор полагает, что расширение посредничества 
России в данном вопросе может способствовать разрешению Нагорно-Кара-
бахского конфликта. 

Европейская безопасность 
и неурегулированные 
конфликты на Южном 
Кавказе 
Г. Пашаева
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И, соответственно, в России все еще продолжают 
«подозревать» как страны Содружества, так и про-
являющие интерес к региону другие государства в 
«попытках получить геополитические преимущества 
в духе «игр с нулевым результатом»3. 

По мнению большинства политиков и экспер-
тов, пиком этого противостояния можно считать 
2008 год, так как в этом году в Европе произошли 
такие важнейшие геополитические события, как «час-
тичное» признание независимости Косово, Абхазии и 
Южной Осетии, и именно по этим событиям мнение 
ведущих мировых держав диаметрально разделились. 
Все это еще раз продемонстрировало отсутствие в 
мире консенсуса по основополагающим принципам 
международного права, уязвимость сложившейся 
системы европейской безопасности и наличие серь-
езных угроз территориальной целостности многих 
европейских государств. Считается, что снятию этих 
и целого ряда других угроз может способствовать 
заключение предложенного российским президент 
Д.А. Медведевым нового Договора о европейской 
безопасности (ДЕБ), который призван в юридически 
обязывающей форме обеспечить «равную» и «неде-
лимую» безопасность для всех государств, располо-
женных в огромном регионе — от Владивостока до 
Ванкувера.

Сама идея разработки такого рода договора 
была выдвинута президентом Д.А. Медведевым еще 
на Берлинской конференции4 в июне 2008 года. Он 
вернулся к этой идее в октябре 2008 года на конфе-
ренции по мировой политике в Эвиане, уже после 
событий вокруг Южной Осетии и Абхазии. На этой 
конференции Д.А. Медведевым были предложены 
«пять принципов», которые, по его мнению, в даль-
нейшем могли бы стать фундаментом нового Дого-
вора о коллективной безопасности в Европе. Эти 
принципы следующие: 

приверженность добросовестному выполнению 1. 
международных обязательств; уважение сувере-
нитета, территориальной целостности и полити-
ческой независимости государств и всех других 
принципов, закрепленных в Уставе ООН; 
недопустимость применения силы или угрозы ее 2. 
применения в международных отношениях; 
обеспечение гарантии равной безопасности; 3. 
недопустимость эксклюзивных прав на подде-4. 
ржание мира и стабильности в Европе ни для 
одного государства или международной орга-
низации, включая Россию; 
установление базовых параметров контроля над 5. 
вооружениями и разумной достаточности в во-
енном строительстве. 
Президент Д.А. Медведев также подчеркнул, 

что новый Договор о коллективной безопасности 
в Европе должен следовать принципу трех «не»: 
«Не обеспечивать свою безопасность за счет бе-
зопасности других. Не допускать в рамках любых 
военных союзов или коалиций действий, которые 

ослабляют единство общего пространства безопас-
ности. И, в-третьих, — не позволять, чтобы развитие 
военных союзов осуществлялось в ущерб безопас-
ности других участников Договора»5. К июлю 2008 г. 
идея Договора о европейской безопасности уже 
была зафиксирована в Концепции внешней по-
литики6 как основная цель европейского вектора 
российской внешней политики.

Можно заметить, что предложения российского 
президента касаются, в основном, темы т.н. «жесткой 
безопасности» — «неделимости» безопасности, кон-
троля над вооружениями, урегулирования конфлик-
тов на евроатлантическом пространстве. Причём, по 
мнению Д. Медведева, необходимо сосредоточиться 
именно на военно-политических вопросах, посколь-
ку т.н. «hard security» играет сегодня определяющую 
роль, и «именно здесь в последнее время образовался 
опасный дефицит контрольных механизмов»7. 

Согласно информации газеты «Коммерсант», 
в российский МИД на опубликованный в ноябре 
2009 года проект Договора о европейской безопас-
ности8 к июню этого года уже поступил 21 позитив-
ный отзыв, в том числе и от США. Однако, несмотря 
на это, считается, что представленный проект носит 
общий характер и «именно поэтому ДЕБ никто на-
прямую не отвергает, все предпочитают сохранять 
его как базу для переговоров»9. 

Кроме того, и западные, и российские эксперты 
отмечают, что в этой инициативе, по сути, речь идет о 
подтверждении ранее принятых обязательств, а меха-
низм реализации этих обязательств, также как и формат 
будущих переговоров, все еще остается неясным10.

Однако разное концептуальное отношение в 
России и на Западе к самому понятию «безопасность», 
недооценка важности т.н. «мягкой безопасности» ста-
ли, пожалуй, одними из главных препятствий для 
начала реальной работы над этим документом. Имен-
но поэтому западные страны, не возражая против 
основных положений опубликованного документа, к 
тому же состоящего всего из 14 статей, нередко рас-
сматривают этот договор как попытку получения 
Россией своеобразного права вето на внешнеполити-
ческие решения НАТО, в первую очередь, в вопросах 
расширения на восток.

Вместе с тем, по мнению российского политолога 
С. Караганова, Договор о европейской безопасности 
может помочь в решении проблемы легитимации 
геополитических реалий, сложившихся в результате 
провозглашения и последующего признания независи-
мости Абхазии и Южной Осетии. Он считает, что новый 
договор мог бы «предотвратить дальнейшее дробление 
государств или их воссоединение в результате силового 
разрешения конфликтов», а «Косово, Южная Осетия и 
Абхазия должны стать последними государствами, от-
коловшимися с использованием силовых методов»11. 

Надо признать, что нечто подобное уже про-
изошло в 1975 году, когда Хельсинкский акт закре-
пил нерушимость возникших после Второй мировой 
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войны европейских границ. Сегодня пока трудно 
говорить о реализации такого гипотетического 
сценария, предусматривающего признание Косово 
со стороны России в «обмен» на аналогичный шаг 
Запада в отношении Южной Осетии и Абхазии. Од-
нако в любом случае успех российской инициативы 
будет в немалой степени зависеть от того, удастся ли 
в рамках дебатов о новом Договоре определиться с 
общими подходами к урегулированию конфликтов 
на постсоветском пространстве и универсальными 
правилами, которые должны применяться ко всем 
кризисным ситуациям в регионе12.

Одним из таких затяжных региональных конф-
ликтов, несомненно, является армяно-азербайджан-
ский Нагорно-Карабахский конфликт. К сожалению, 
начавшийся еще в советское время, этот конфликт, 
несмотря на прекращение огня с мая 1994 года и 
многочисленные усилия различных посредников, все 
также далек от урегулирования. Карабахский конф-
ликт является первым региональным конфликтом, 
которым вплотную занимается ОБСЕ. Официально 
переговорный процесс вот уже 18 лет ведет т.н. Минс-
кая группа ОБСЕ, а, начиная с 1997 года, этот процесс 
возглавляют три сопредседателя — представители 
России, США и Франции. 

Между тем, в результате российско-грузинского 
противостояния в августе 2008 года, которое завер-
шилось разрывом дипломатических отношений двух 
стран, на Южном Кавказе возникла совершенно новая 
геополитическая ситуация, создавшая благоприятные 
условия для объединения усилий глобальных и реги-
ональных акторов с целью урегулирования Карабах-
ского конфликта. В частности, Россия, способствуя 
скорейшему разрешению конфликта, смогла бы не 
только восстановить прямое сухопутное сообщение 
c Арменией, но, и главное, заложила бы основу для 
создания альтернативного транспортного коридора 
с непосредственным выходом на Турцию и далее на 
Европу. Сегодня высокий уровень сотрудничества 
России и Турции, совпадение основных экономичес-
ких и политических интересов двух стран в регионе 
Южного Кавказа открывают широкие перспективы 
для этого глобального проекта, несомненно, выгод-
ного для всех стран региона.

Резкая активизация в последние два года посред-
нических усилий России на высшем уровне показыва-
ет, что эта страна пытается внести коррективы в свой 
подход к урегулированию армяно-азербайджанского 
конфликта вокруг Нагорного Карабаха. В этой связи 
особо следует отметить инициативу президента России 
Д. Медведева, предложившего президентам Азербай-
джана и Армении подписать трехстороннюю Майен-
дорфскую декларацию от 2 ноября 2008 года. Благодаря 
этому документу и непосредственным посредничес-
ким усилиям Д. Медведева, в 2009–2010 годах встречи 
президентов Азербайджана и Армении стали носит 
более регулярный характер и, как отметил министр 
иностранных дел РФ С. Лавров, за это время «все-таки 

произошло достаточно существенное сокращение спор-
ных вопросов» и «есть понимание, что стороны практи-
чески достигли компромиссных формулировок»13. 

Как это ни парадоксально, активизации пере-
говорного процесса по Карабахскому конфликту 
косвенным образом способствовала даже неудачная 
попытка нормализации армяно-турецких отношений. 
Международные дебаты по этой тематике еще раз 
продемонстрировали, что без учета мнения Азер-
байджана, с которым к тому же солидаризуется Тур-
ция14, политика, направленная на разделение этих 
двух миротворческих процессов, не даст позитивных 
результатов, а открытие армяно-турецкой границы, 
закрытой в 1993 году в ответ на оккупацию Кельбад-
жарского района, без возвращения оккупированных 
территорий невозможно. Можно предположить, что 
такая консолидированная позиция Азербайджана и 
Турции повлияет на политику стран-сопредседате-
лей Минской группы, особенно на позицию США, 
которые являются основным «спонсором» армяно-
турецкого сближения.

К тому же публикация в этом году уже второго 
совместного заявления президентов России, США и 
Франции по Нагорному Карабаху15 показывает, что 
некое единство позиций ведущих акторов в отноше-
нии конфликта между Арменией и Азербайджаном, 
как по самим конкретным принципам урегулирова-
ния, так и по последовательности их реализации, уже 
существует. Вместе с тем ничто не свидетельствует о 
том, что посредники намереваются оказывать давле-
ние на участников конфликта. 

В частности, Россия, как и прежде, выступает 
против навязывания конфликтующим сторонам ка-
ких-либо готовых решений, и исходит из того, что ос-
новная ответственность в урегулировании этого кон-
фликта лежит на Армении и Азербайджане. В этом 
случае Россия готова поддержать такой компромисс, 
который устроит все вовлеченные стороны, а также 
выступить гарантом достигнутых договоренностей. 
Одновременно российская сторона считает, что жиз-
неспособным будет лишь такое решение проблемы, 
которое позволит вернуть стабильность и спокойс-
твие на Южном Кавказе, а в постконфликтный пери-
од «поможет сохранить исторически сложившийся 
геополитический баланс сил в регионе» и не приведет 
к его превращению в арену международного поли-
тического и военного соперничества16. 

Кстати, аналогичный подход демонстрирует и 
США. Так, в частности, Х. Клинтон на пресс-конфе-
ренции, посвященной итогам ее официального визита 
в Азербайджан, заявила о том, что Соединенные Шта-
ты не могут напрямую решить карабахский конфликт, 
но способны оказать поддержку его урегулированию. 
Пожалуй, самую действенную поддержку, которую 
могут оказать переговорному процессу США, вместе 
с Россией и Францией, — это официально признать 
право Азербайджана на безоговорочное возвращение 
оккупированных территорий вокруг Карабаха, что, 
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кстати, нашло свое отражение и в соответствующих 
резолюциях Совета Безопасности ООН, принятых 
еще в 1993 году17. 

Совместное признание этого очевидного фак-
та со стороны стран-сопредседателей Минской 
группы существенно ограничило бы для армянс-
кой стороны пространство для неконструктивных 
маневров, нацеленных на сохранение сложившегося 
статус-кво, и способствовало бы интенсификации 
переговорного процесса.

Иногда нежелание посредников оказать «дав-
ление» на стороны конфликта связывают с тем, что 
само наличие «замороженных конфликтов» явля-
ется для ведущих держав практически неисчер-
паемым ресурсом для обеспечения собственного 
геополитического влияния. Однако сегодня, на 
фоне улучшения отношений России и с Западом, и 
с Турцией, этот фактор начинает терять свое былое 
значение. В условиях крепнущего энергетического 
сотрудничества России и Турции Армения уже не 
может активно использовать в своих интересах 
исторические противоречия между этими страна-
ми. Именно поэтому сегодня так актуально звучит 
мысль Н. Злобина, директора российских и азиат-
ских программ Института безопасности США, о 
том, что «в Кремле понимают, что рано или поздно 
экономические и оборонные проблемы Армении 
станут для Москвы сильной головной болью»18. 
Этот фактор, а также несомненные экономические 
успехи и основополагающая роль Азербайджана 
в системе региональной безопасности на Южном 
Кавказе и в бассейне Каспийского моря привели к 
тому, что Россия уже не может просто игнориро-
вать законные интересы Азербайджана.

И в этом контексте значение ДЕБ как эффек-
тивного инструмента урегулирования кризисных 
ситуаций исключительно важна. Если Россия не хо-
чет потерять ведущую роль в урегулировании этих 
конфликтов, то ей следует в рамках дебатов о ДЕБ 
вместе с другими глобальными акторами придти к 
общему мнению о том, что реализация права наций 
на самоопределение возможна только в пределах уже 
существующих и признанных мировым сообществом 
государств. И именно такой подход может заложить 
основы универсальных правил к урегулированию 
конфликтов подобных Карабахскому и препятство-
вать дальнейшему углублению кризиса в междуна-
родных отношениях.

В частности, для преодоления существующих се-
рьезных проблем международной правовой системы 
А. Пабст из Ноттингемского университета, предлагает 
созвать специальную конференцию по безопасности с 
участием США, России, Европейского союза, возмож-
но, Китая, а также стран, испытывающих трудности 
из-за проявлений сепаратизма19. 

А. Пабст полагает, что выработка единых «правил 
игры» по урегулированию конфликтов стала бы на-
иболее весомым вкладом в процесс реформирования 

международного права, что «в определенной степени 
послужило бы развитием в евразийском измерении 
идеи постнациональной политической структуры 
Евросоюза». Пожалуй, такой подход «от частного к 
общему», от урегулирования конфликтов к формиро-
ванию системы безопасности был бы более продукти-
вен, а принятие конкретных решений именно в этом 
направлении можно было бы считать несомненным 
успехом предстоящего Саммита ОБСЕ.

Интерес к ОБСЕ как инструменту обеспечения 
европейской безопасности вновь возродился после 
того, как в 2010 году Казахстан, первый среди стран 
СНГ, был избран председателем этой организации. 
Как известно, в результате серьезных дипломатичес-
ких усилий этой страны 3 августа этого года Совет 
министров иностранных дел стран — участников 
ОБСЕ принял окончательное решение о проведе-
нии в Астане 1–2 декабря 2010 года Саммита этой 
крупнейшей международной организации. Конечно, 
за время, прошедшее после Стамбульского саммита 
1999 года, в мире произошли кардинальные измене-
ния, что, естественно, не могло не повлиять на роль 
этой организации в современной системе междуна-
родных отношений. 

Когда на Парижском саммите 1990 года закла-
дывались основы современной ОБСЕ, то предполага-
лось, что на смену неформальным механизмам, уста-
новленным в 1975 году Хельсинскими соглашениями, 
придут постоянно действующие структуры, в задачу 
которых в одинаковой степени будет входить:

предотвращение конфликтов и создание сис- —
темы региональной безопасности (т.н. «первая 
корзина»); 
обеспечение экономической и экологической  —
безопасности («вторая корзина»); 
содействие демократическим реформам и защи- —
та прав человека («третья корзина»). 
Однако, вместо того, чтобы служить опорой ев-

ропейского порядка после «холодной войны», ОБСЕ в 
наиболее важных вопросах региональной безопасности 
стала постепенно отходить на второй план. Это, по мне-
нию ряда стран, проявлялось в преувеличенном внима-
нии к решению вопросов из «третьей корзины», особен-
но связанными с мониторингом процессов проведения 
выборов, в ущерб другим насущным проблемам. 

Конечно, одна из причин, по которой деятель-
ность ОБСЕ зачастую оказывалась несоответству-
ющей современным вызовам в сфере безопасности, 
заключается в том, что эта организация является 
консультативным органом, практически лишенным 
реальных рычагов воздействия. А это в значитель-
ной мере затрудняет оперативное вмешательство в 
разрешение конфликтных ситуаций, что и случилось, 
например, во время противостояния России и Грузии 
в 2008 году. Но главная причина, по-видимому, состо-
ит в том, что на современном этапе в формировании 
архитектуры европейской безопасности участвуют еще 
две крупные международные организации — НАТО и 
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Евросоюз, которые после распада Советского Союза за 
счет принятых новых членов существенно расширили 
сферу своего влияния на восток, практически разре-
шив основные проблемы в сфере безопасности.

Кстати, именно в связи с этим интерес веду-
щих европейских держав к ОБСЕ как инструменту 
обеспечения региональной безопасности был в эти 
годы в значительной степени утерян, а постепенное 
ухудшение отношений между Западом и Россией и 
отсутствие консенсуса по наиболее важным воен-
но-политическим вопросам сделало практически не-
возможным полноценное функционирование этой 
организации.

Положение изменилось после прихода в Белый 
дом Б. Обамы, для которого стабилизация ситуации 
в Афганистане стала одной из главных задач в об-
ласти внешней политики. Как считается20, помимо 
НАТО, для решения этой сложной задачи США пот-
ребуется также помощь ряда региональных стран, 
в первую очередь России и центрально-азиатских 
республик. И именно поэтому ОБСЕ может стать 
удобной площадкой для формирования такой ши-
рокой партнерской коалиции. Вышесказанное под-
тверждает и выступление Н. Назарбаева на открытии 
неформальной встречи министров иностранных дел 
государств-участников ОБСЕ в июле этого года. На 
этой встрече президент Казахстана, перечисляя воз-
можные пункты повестки предстоящего Саммита, 
наряду с адаптацией ОБСЕ к современным вызовам 
и угрозам, созданием новых моделей посткризисного 
финансово-экономического мироустройства, укреп-
лением культурных, межцивилизационных и межре-
лигиозных отношений, также выделил проблему Аф-
ганистана, особо отметив, что «пущенная на самотек 
ситуация в любом регионе непременно отразится и в 
странах американского, европейского континентов, 
во всем глобально зависимом мире»21. 

Таким образом, можно предположить, что при-
нципиальных трудностей с афганской проблематикой 
на Саммите не предвидится. Однако только одной этой 
тематикой «заполнить» остающуюся на сегодняшний 
день практически «пустой», пресловутую «первую» 
корзину ОБСЕ вряд ли удастся. Справедливости 
ради, следует отметить, что Казахстан, назвавший 
одним из главных приоритетов своего председатель-
ства необходимость равного наполнения всех трех 
«корзин» ОБСЕ, последовательно продвигал перего-
ворные форматы по урегулированию конфликтов в 
зоне ответственности этой организации. А по поводу 
принципов урегулирования таких конфликтов четко 
высказался специальный посланник действующего 
председателя ОБСЕ по «затяжным» конфликтам Б. 
Нургалиев, отметив, что «позиция Казахстана, как 
действующего председателя ОБСЕ, однозначна: тер-
риториальная целостность того же Азербайджана, 
или Грузии, или Молдовы неоспорима»22. 

В связи с этим стоило бы, напомнить, что именно 
неконструктивная позиция Армении в отношении 

территориальной целостности Азербайджана пос-
тавила на грань срыва принятие на Лиссабонском 
саммите ОБСЕ окончательного текста политической 
декларации. К сожалению, не исключается, что ана-
логичные проблемы на Саммите могут возникнуть 
и при обсуждении ситуации с территориальной 
целостностью Сербии (Косово) и Грузии (Абхазия 
и Южная Осетия). 

Очевидно, что успех предстоящего Саммита не 
в последнюю очередь будет зависеть от того, удастся 
ли достигнуть общего понимания по таким осново-
полагающим Хельсинским принципам, как террито-
риальная целостность и право на самоопределение. 
Отсутствие единства по этим принципам наиболее 
ярко проявилось в печально известном решении 
Международного суда ООН по Косовской проблеме. 
Парадокс принятого решения заключается в том, что 
Международный суд, фактически самоустранившись 
от решения принципиальных вопросов, дал формаль-
ную оценку только самой Декларации о провозгла-
шении независимости Косово, специально огово-
рившись, что он не рассматривал ни вопрос о праве 
Косово на отделение от Сербии в одностороннем 
порядке, ни правовые последствия этого шага23.

В этом контексте можно предположить, что бу-
дущее ОБСЕ как дееспособной организации будет 
зависеть от того, смогут ли ведущие державы, кстати, 
несущие наибольшую ответственность за безопас-
ность в регионе, продемонстрировать политическую 
волю в разрешении коллизий между различными 
принципами международного права. В противном 
случае «первая корзина» ОБСЕ может так и остаться 
«пустой», а проведения следующего Саммита придет-
ся ждать еще долгие 10 лет. 

Это прекрасно понимают и сопредседатели Мин-
ской группы ОБСЕ, резко активизировавшие свою 
посредническую деятельность и выступившие со спе-
циальным заявлением, в котором наметили обширный 
план действий в преддверии Саммита, в том числе по 
проведению миссии по оценке ситуации на террито-
риях, прилегающих к Нагорному Карабаху24. 

Также следует отметить интервью американского 
сопредседателя Р. Брадтке азербайджанской редакции 
ВВС, в котором он отметил, что на Саммит ОБСЕ, где 
«азербайджанский и армянский президенты сядут 
за один стол с руководителями государств Европы 
и Северной Америки», «вне сомнения, в центре вни-
мания будут различия в позициях сторон конфликта, 
и президенты должны будут проинформировать ми-
ровое сообщество о том, как надо развивать процесс 
переговоров»25. 

Азербайджан готов к серьезному конструктивно-
му разговору на предстоящем Саммите, и, в принципе, 
позиция Азербайджана давно известна — только на-
чало освобождения оккупированных районов вокруг 
Карабаха может дать толчок всему переговорному про-
цессу, в том числе по вопросам нормализации армяно-
турецких отношений и регионального сотрудничества, 
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от которого, как это ни парадоксально, больше всех 
может выиграть именно Армения. 

В отличие от Армении, все еще сохраняющей 
приверженность нереализуемому пакетному при-
нципу «статус в обмен на территории», Азербайджан 
предлагает следовать более гибкому поэтапному 
методу урегулирования на основе так называемых 
«обновленных» мадридских принципов, на которые 
Армения так и не дала своего окончательного ответа. 
Вместе с тем, Азербайджан не намерен иммитировать 
переговорный процесс ради сохранения статус-кво. 
Поэтому в Азербайджане надеются, что страны-со-
председатели, используя свой авторитет и возмож-
ность влияния, направят в адрес армянской стороны 
соответствующие сигналы и склонят ее к совместной 
работе в рамках предложений Минской группы для 
того, чтобы приступить, наконец, к непосредствен-
ной работе над мирным договором26.

В связи с этим Азербайджан, как самодоста-
точное государство, без участия которого в регионе 
не может быть реализован ни один крупный геопо-
литический или геоэкономический проект, готов к 
конструктивному сотрудничеству со всеми глобаль-
ными и региональными партнерами и использованию 
возможностей любых международных организаций 

для урегулирования Карабахского конфликта, кото-
рый продолжает оставаться не только главной угро-
зой национальной безопасности страны, но и одной 
из основных угроз как региональной, так и европей-
ской безопасности. В этом контексте Азербайджан 
объективно заинтересован в успешности дебатов о 
ДЕБ и готов внести свой посильный вклад в создание 
основ новой архитектуры евразийской безопасности, 
разработку действенных механизмов урегулирования 
и предотвращения конфликтов.

Summary: The article focuses on the contemporary 
state of affairs in the prospect of outlining the new Treaty on 
European security through the prism of Nagorny-Karabakh 
conflict, which remains unresolved. The Author highlights 
the change of geopolitical choice of the countries of the post-
soviet area in addressing this issue. The author stresses that 
for an extended period political processes in the CIS were 
(and still are) viewed through the prism of relationship 
between the leading world global and regional powers. The 
decline of attention attached to the soft security paradigm 
challenges the practical outline of this Treaty. The author 
concludes that widening of mediatory efforts of Russia 
in the Southern Caucasus would foster the resolution of 
Nagorny-Karabakh conflict.
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Председательство Испании в Европейском со-
юзе в первом полугодии 2010 г. кардинально 
отличалось от испанского лидерства в ЕС в 

первой половине 2002 г., когда только начинал свою 
работу Конвент по выработке Конституции ЕС. Что 
касается основных задач указанного председатель-
ства, то в программе действий МИД Испании было 
заявлено, в частности, об укреплении роли ЕС, о 
пересмотре энергетической политики и запуске ме-
ханизмов и инструментов Лиссабонского договора. 
Кроме того, основное место Испания отводила вос-
становлению экономики стран-членов, созданию 
новых рабочих мест и защите прав граждан ЕС, а 
также проведению единой внешней политики Ев-
росоюза. По последнему пункту ответственность с 
Мадридом за решение этого вопроса впервые раз-
делил верховный представитель по иностранным 
делам и политике безопасности ЕС, гражданка Ве-
ликобритании Катрин Эштон. 

Необходимо отметить, что в результате вступ-
ления в силу Лиссабонского договора в Евросоюзе 
возникло двоевластие. Наряду со страной-председа-
телем во главе с испанским премьером Хосе Луисом 
Родригесом Сапатеро проблемы Европы также решал 
президент ЕС, гражданин Бельгии Херман Ван Ромпей. 
В декабре 2009 года в Евросоюзе было специально со-
здано координационное подразделение, отвечающее 
за распределение ролей между этими руководителями. 

Испания делегировала новым лидерам Евросоюза 
Херману Ван Ромпею и Катрин Эштон часть пол-
номочий по таким вопросам, как сотрудничество с 
Россией, США и Латинской Америкой.

Испанское правительство определило следу-
ющие сферы наиболее активной работы в течение 
первого полугодия 2010 года: общее управление в 
сфере экономики; единая внешняя политика и по-
литика безопасности; социальная политика; право-
судие и внутренняя политика. Помимо этих четырех 
ключевых направлений, оно уделяло значительное 
внимание и ряду других, не менее важных, вопро-
сов, в частности, регулированию экономического и 
монетарного союза и началу подготовки бюджета ЕС 
на следующий семилетний срок. 

Испания в период своего председательства обра-
тила свое особое внимание на такие вопросы, как: 

разработка единой европейской экономической  —
политики, направленной на координацию нацио-
нальных политик и поиск выхода из кризиса; 
укреплениеобщей внешней политики (формиро- —
вание европейской дипломатической службы); 
создание механизмов надзора за финансовой  —
системой Европы;
придание институту европейского гражданства  —
конкретного наполнения; 
принятие ряда основополагающих программ, таких,  —
как стратегия роста «Европа-2020», европейская 

Автор анализирует те результаты, которых достигло руководство Испании 
во главе с Х.Л. Родригесом Сапатеро в период своего председательства в ЕС в 
абсолютно новых институционально-правовых условиях, определенных Лисса-
бонским договором, в частности, в плане разработки единой европейской эконо-
мической политики, направленной на поиск выхода из кризиса, и укрепленияобщей 
внешней политики. Автор приходит к заключению, что деятельность Испании 
в ЕС в первом полугодии 2010 г. была плодотворной как в экономическом, так и в 
политическом плане.

Об итогах председательства 
Испании в Евросоюзе 
в первом полугодии 
2010 года
Н.Е. Аникеева 
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социальная повестка дня на 2011–2015 годы, 
присоединение ЕС к Европейской конвенции 
по правам человека1.
Испанское правительство провело большое ко-

личество встреч в рамках своего председательства. За 
шесть месяцев было организовано около 14 саммитов 
и 300 встреч разностороннего характера, в том числе 
ряд двусторонних встреч важного международно-
го значения, в частности, с Российской Федерацией, 
Мексикой, Канадой, Марокко, Пакистаном, странами 
Латинской Америки. В отношениях с Россией Испа-
ния планировала к саммиту Россия — ЕС (30 мая 
2010 г.) подготовить текст нового договора об ассо-
циации между Евросоюзом и РФ, а также развивать 
отношения по двум направлениям: энергетическому 
и социальному.

Необходимо отметить, что период председатель-
ства Испании в ЕС совпал с кризисной социально-
экономической ситуацией в Европе. При этом имен-
но Испания стала одним из «лидеров» негативного 
экономического положения (уровень безработицы 
в стране в первом полугодии 2010 г. составил 19%, а 
дефицит государственного бюджета — 11%). Лисса-
бонская стратегия, принятая в 2000 г. и ставившая 
целью сделать европейскую экономику наиболее 
быстро развивающейся и конкурентоспособной в 
мире, потерпела неудачу. ЕС, таким образом, нуж-
дался в выработке новой стратегии экономического 
и социального развития.

Лиссабонский договор ЕС, вступивший в силу 
1 декабря 2009 г., определил беспрецедентную передачу 
национальных полномочий институтам Европейского 
союза и существенно повлиял на саму природу предсе-
дательствования. По сути, испанское председательство 
было достаточно ограничено по сравнению с предшес-
твовавшими периодами, особенно в выработке и реа-
лизации основных направлений функционирования 
ЕС в сфере внешних отношений и безопасности, а так-
же позиционирования Евросоюза на международной 
арене. Ключевыми событиями этого полугодия стали 
саммиты ЕС—Латинская Америка и ЕС—Россия.

Российское руководство рассчитывало достичь 
прогресса во взаимоотношениях с ЕС именно в пери-
од председательства Испании в Евросоюзе. Об этом 
заявил министр иностранных дел России С.В. Лавров, 
подводя итог состоявшимся в Москве 12 января 2010 г 
переговорам со своим испанским коллегой Мигелем 
Анхелем Моратиносом2. В свою очередь, глава МИД 
Испании заявил в самом начале переговоров, что Рос-
сия — первая страна, которую он посещает в качестве 
представителя государства, председательствующего 
в Европейском союзе, и это было продиктовано «же-
ланием ЕС установить новые рамки стратегического 
сотрудничества с РФ». Он также заявил о готовности 
работать «очень прагматично и практично, улучшая 
визовый режим»3.

Однако Испания на саммите Россия– ЕС не была 
представлена, так как европейскую делегацию воз-

главил Жозе Мануэл Баррозу и Херман Ван Ромпей. 
В ходе встречи, которая проходила 30–31 мая 2010 г. 
в Ростове-на-Дону, Москва планировала решить, как 
минимум, две задачи: обозначить конкретные сроки 
перехода к безвизовому режиму с ЕС и подписать 
совместную программу «Партнерство для модерни-
зации». Основным итогом саммита стало совмест-
ное заявление сторон по «Партнерству для модер-
низации». Перевод этой идеи в практическое русло 
произойдет после того, как инициативу одобрят все 
члены ЕС, которые, по оценке российской стороны, 
отнеслись к ней в целом положительно4.

В этом документе Москва и Брюссель призна-
ли обоюдную заинтересованность в «облегчении 
торговли и развитии конкуренции, в том числе пос-
редством вступления России в ВТО. Среди прочих 
приоритетов в документе были указаны содействие 
в развитии низкоуглеродной экономики, сотруд-
ничество в сфере инноваций, борьба с коррупцией. 
Х. Ван Ромпей отметил, что само по себе подписание 
заявления означает старт инициативы «Партнерство 
для модернизации». Баррозу добавил к этому, что 
«модернизация должна касаться не только экономики, 
но и таких вещей, как верховенство закона». 

В ходе саммита российской стороне так и не уда-
лось добиться от европейцев ясного обозначения пер-
спективы отмены визового режима. Двухдневный сам-
мит Россия–ЕС завершился тем, что Москва передала 
Евросоюзу свой проект соглашения об отмене виз5. 

С учетом вышесказанного можно дать оценку 
результатам председательства Испании в ЕС в первом 
полугодии 2010. Одним из первых с успешным окон-
чанием данного этапа поздравил главу испанского 
правительства Х.Л. Родригеса Сапатеро председатель 
Еврокомиссии Ж.М.Баррозу. Он, в частности, под-
черкнул, что «Испания возглавила ЕС в январе 2010 г., 
когда вступил в силу Лиссабонский договор. Этот 
период также обусловлен большим экономическим 
напряжением в еврозоне», акцентировал серьезный 
вклад, который внесла испанская сторона в разра-
ботку стратегии развития«Европа 2020»: конкретные 
идеи в области энергетической политики, образова-
ния, инноваций, окружающей среды и др.

Председатель Еврокомиссии отметил успехиИс-
пании во внешней политике, в частности, достигнутые 
договоренности между европейскими институтами, 
позволившие наладить дипломатическую деятель-
ность ЕС, укрепить сотрудничество с Латинской 
Америкой, взаимодействие с США в антитеррорис-
тической области. Он не согласился с негативными 
оценками деятельности Испании в ЕС, высказанными 
рядом членов Европарламента в связи с тем, что не 
были проведены очередные саммиты ЕС–США и Сою-
за для Средиземноморья. По мнению Баррозу, обе эти 
встречи не состоялись по независящим от испанской 
стороны объективным причинам6.

Председатель Европарламента Ежи Бузек также отме-
тил вклад, который был внесен Испанией в период запуска 



Н.Е. Аникеева

Лиссабонского договора в разрешение межинституци-
ональных вопросов деятельности ЕС. Он подчеркнул, 
что «испанское председательство послужит образцо-
вым примером европейского сотрудничества, которому 
должны следовать следующие страны-председатели ЕС: 
Бельгия, Венгрия, Польша»7 . Президент Европейско-
го союза Херман Ван Ромпей также поблагодарил Х.Л. 
Родригеса Сапатеро «за хорошую работу, проведеннуюв 
период испанского председательства» и за «отличное вза-
имодействие всех европейских институтов»8.

Итог деятельности Испании в ЕС глава прави-
тельства Испании Х.Л. Родригес Сапатеро подвел в 
выступлении в Европейском парламенте 6 июля 2010 г. 
Он отметил, что испанское руководство работало в 
условиях, требовавших преодоления экономического 
кризиса. Оно достигло определенных результатов в об-
ласти проведения единой европейской экономической 
политики, оказания поддержки Греции, апробирова-
ния способов финансовой помощи другим государс-
твам-членам ЕС, а также внесло существенный вклад 
в создание единой стратегии экономического роста 
Евросоюза и занятости до 2020г.

По мнению Сапатеро, для того, чтобы деятель-
ность ЕС в области внешней политики была более 
эффективной, голос Евросоюза в мире должен быть 
по возможности единым. Во время первого полугодия 
2010 г. Мадридом были предприняты шаги для укреп-
ления европейской внешней политики. Глава испанс-
кого правительства выразил сожаление, что не удалось 
провести «встречу в верхах» с СШАи саммит Союза 
для Средиземноморья. Тем не менее, ЕС и США в этот 
период подписали соглашение о борьбе с терроризмом. 
24 июня 2010 г. они одобрили дополнительный документ 
по «открытому небу», разрешающий американским и 
европейским авиакомпаниям владеть контрольным 
пакетом акций своих заокеанских конкурентов. В на-
стоящее время европейским компаниям разрешено 
держать не более 25 процентов акций американских 
перевозчиков. В то же время авиакомпании из США 

могут владеть 49 процентами акций европейских 
участников рынка.

Данное соглашение заставляет при приобре-
тении контрольного пакета получать разрешение у 
американского Конгресса, что является долгим про-
цессом без гарантированного результата. Поэтому 
перспективность нынешних поправок ставится под 
сомнение. Представители ЕС, однако, отмечают, что 
это лучшее, чего они могли добиться. Соглашение 
об«открытом небе» между США и ЕС вступило в силу 
30 марта 2008 г. Его суть заключается в том, что ев-
ропейские авиакомпании теперь могут совершать 
рейсы в США из любой точки ЕС, а не только из своей 
страны. В свою очередь, американские перевозчики 
получили право перевозить пассажиров в любой 
европейский аэропорт. По оценкам экспертов, эко-
номический эффект от «открытого неба» для США 
и Европы оценивается в 12 млрд. евро (14,75 млрд. 
долл.). Кроме того, договор помог создать около 
80 тыс. рабочих мест по обе стороны Атлантики9. 

К заслугам председательства Испании в ЕС мож-
но также отнести ее деятельность по преодолению 
последствий землетрясений на Гаити и в Чили. Важ-
ными стали шаги, предпринятые по расширению со-
трудничества ЕС с Хорватией и Турцией10. Позитив-
ным моментом может считаться и то, что созданная 
Лиссабонским договором новая система управления 
в ЕС была успешно запущена в действие именно в 
период испанского председательства. 

Summary: The author analyzes the results, which 
Spain led by Jose Luis Rodriguez Zapatero reached during its 
presidency of the EU in a totally new legal and institutional 
conditions set out by the Lisbon Treaty, particularly, in 
terms of developing a common European economic policy, 
aimed at finding solution to the crisis, and strengthening 
common foreign policy.The author concludes that the 
activity of Spain in the EU in the first half of 2010 was 
very fruitful, both economically and politically.

Ключевые слова Keywords

председательство Испании, Европейский союз, 
Лиссабонский договор

The Spanish presidency, the European Union, the Lisbon 
Treaty

Примечания

1. El Pais.03.02.2010.
2. www. rian.ru.12.01.2010
3. Там же.
4. Соловьев В.Саммит того не ожидая// Россия и ЕС пока не готовы отменять визы и модернизироваться.Коммерсантъ .1.06.2010.
5. Соловьев В.Наговорились до положения виз// Россия оставила вопрос о визовом режиме с Европой открытым //Коммерсантъ. 2.06.2010
6. Barroso destaca la «acertada y positiva» actuacíon española en un semestre muy dificil. 06.07.2010.http://www.eu2010.es/es/index.html.
7. Buzek «rinde tributo» a la labor de la Presidencia española. 06.07.2010.http://www.eu2010.es/es/index.html
8. Van Rompuy agradece el trabajo y la cooperacíon de la Presidencia rotatoria española. 17.06.2010. http://www.eu2010.es/es/index.html
9. ЕС и США расширили договор по «открытому небу.// www.lenta.ru.24.06.2010.
10. El Presidente hace balance de la Presidencia española de la UE ante el ParlamentoEuropeo. http://www.lamoncloa.es/Presidente/

Actividades/Actividades Internacionales/2010/06072010ParlamentoUE.htm.



56

Стрельцов Дмитрий Викторович — доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой востоко-
ведения МГИМО(У) МИД России..

Позиция Японии по отношению к ядерному 
оружию в послевоенный период характери-
зуется существованием «ядерной дилеммы». 

Суть ее заключалась в сочетании двух взаимоис-
ключающих концептуальных подходов к решению 
ядерной проблемы. С одной стороны, Япония пози-
ционировала себя как неядерная держава, несущая 
моральные обязательства в качестве единственной 
в мире страны, пострадавшей от применения атом-
ного оружия. С другой стороны, Япония, приняв от 
США гарантии безопасности, де-факто признала ле-
гитимность использования американского ядерного 
оружия для защиты от внешнего нападения.

Эта двойственность позиции накладывала свой 
отпечаток на всю послевоенную политику страны 
в ядерной области, которая отличалась двусмыс-
ленностью, непоследовательностью и противоре-
чивостью. Как неядерная держава Япония активно 
проповедовала идеи ядерного разоружения вплоть 
до полного искоренения ядерного оружия, а также 
идею полного запрещения ядерных испытаний. Не-
ядерный статус был частью пацифистского имиджа 
государства, отказавшегося от своего милитаристско-
го прошлого и провозгласившего полное отрицание 
войны как средства решения международных споров. 
Этот имидж был в течение всех послевоенных де-
сятилетий важным внешнеполитическим ресурсом 
в азиатских странах, пострадавших от японской 
агрессии в период Второй мировой войны, исполь-
зование которого позволило Японии восстановить 
свои позиции в войне, укрепить свое реноме в ООН 

и других международных организациях, заявить о 
себе как о политической державе глобального уровня. 
Полный отказ от даже гипотетической возможности 
обретения ядерного оружия казался в этих условиях 
абсолютно естественным выбором.

Вместе с тем неядерный статус Японии находился 
в тесной увязке с ядерными гарантиями США, которые, 
согласно официально принятой точке зрения, обес-
печили Японии мир и безопасность в послевоенный 
период и позволили ей добиться высокого уровня 
экономического развития и процветания. Как отме-
чал профессор Токийского университета Киити Фуд-
зивара, невозможно отрицать тот факт, что ядерное 
сдерживание было в период холодной войны частью 
системы международных отношений в Азии. Ни СССР, 
ни Китай не могли определять свою политику по от-
ношению к Японии без учета фактора американского 
удара возмездия1. Таким образом, особенность пози-
ции Японии заключалась в том, что, будучи «анти-
ядерным государством», она одновременно являлась 
бенефициаром системы ядерного сдерживания.

Большой интерес вызывает послевоенная эво-
люция позиции Японии по отношению к американ-
ским ядерным гарантиям. Эти гарантии как целост-
ная система юридически оформленных обязательств 
сформировалась далеко не сразу. С подписанием в 
1951 г. Договора безопасности США взяли на себя 
обязательства лишь оказывать Японии военную по-
мощь при отражении внешнего нападения. Однако 
никаких формулировок, касающихся использова-
ния американского потенциала ядерного возмездия, 

В статье рассматриваются особенности послевоенной политики Японии к ре-
шению ядерной проблемы, которая характеризовалась сочетанием двух взаи-
моисключающих подходов: стремлением к ядерному разоружению и опорой на 
американские ядерные гарантии, определяемые Договором безопасности. Большое 
место в работе уделяется политическим аспектам проблемы ядерного воору-
жения Японии, а также внешнеполитическим инициативам в области ядерного 
разоружения, выдвинутым правительством Демократической партии Японии 
в 2009–2010 гг.
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не содержалось ни в тексте Договора безопасности 
1951 года, ни в тексте более позднего Договора бе-
зопасности 1960 года. В этом, кстати, заключается 
коренное отличие японо-американского Договора 
безопасности от системы союзнических обязательств 
по блоку НАТО, правовая база которого включает 
регламентацию вопросов использования ядерных 
вооружений.

Такое положение некоторые историки объясняют 
позицией самой Японии, которая в течение длитель-
ного времени избегала ставить перед США вопрос о 
юридическом закреплении их обязанности защищать 
Японию при помощи ядерного оружия. Страна, пос-
традавшая от ядерного оружия, по мнению бывшего 
посла Японии в США Такакадзу Курияма, просто «не 
хотела» обсуждать эти вопросы с США, во многом в 
силу психологических причин2. 

Оказавшись по Договору безопасности в зави-
симом положении при решении вопросов обеспече-
ния безопасности, Япония «слишком полагалась» на 
США, избегая ставить вопрос о ядерных гарантиях 
перед своим старшим партнером. Кроме того, в усло-
виях, когда память об атомных бомбардировках была 
еще очень сильна в общественном сознании страны, 
японское политическое руководство не могло не учи-
тывать неприятие общественным мнением самого 
факта актуализации проблем ядерных вооружений 
в сфере ее внутренней политики. Иными словами, 
политики просто замалчивали ядерные аспекты До-
говора безопасности, опасаясь негативной реакции 
общественности на открытое обсуждение этой темы, 
результатом которого могло бы стать существенное 
снижение рейтингов правительства. 

 Вместе с тем это не означало, что ядерная про-
блема всерьез не обсуждалась на уровне принятия 
политических решений. Проблема «ядерных гаран-
тий» США и тесно связанный с ней вопрос о ядерном 
вооружении Японии периодически поднимались ру-
ководителями страны в различных контекстах. Тот 
факт, что сценарии решения данной проблемы об-
суждались в конфиденциальном режиме, находит 
подтверждение в ряде документов, опубликованных 
в японской печати в середине 2000-х гг. Некоторые из 
них свидетельствуют о том, что японское руководство 
всерьез рассматривало возможность приобретения 
ядерного оружия еще с начала 60-х гг3.

Этому способствовало развитие событий в мире 
и регионе. Начавшийся с конца 50-х гг. процесс рас-
пространения ядерного оружия, заключение в 1960 г. 
Договора безопасности, обеспечившего более равно-
правное положение Японии как военного и военно-
политического партнера США, дали повод начать 
переоценку базовых подходов к сфере национальной 
безопасности. Сыграло свою роль и то, что 13 фев-
раля 1960 г. Франция успешно испытала в Алжире 
свою плутониевую бомбу. Вопрос об отношении к 
«голлистскому решению» немедленно встал в поли-
тическую повестку дня кабинета Х. Икэда.

В ноябре 1961 г. госсекретарю США Дину Раску 
пришлось в ходе посещения Японии убеждать пре-
мьер-министра Японии Х. Икэда в необходимости 
поддержать американскую позицию по нераспро-
странению ядерного оружия. Согласно опублико-
ванным японской газетой «Асахи симбун» рассекре-
ченным документам, полученным из американских 
источников, в США тогда считали, что в кабинете 
министров Японии существует влиятельная группи-
ровка из числа сторонников «ядерного выбора». Это 
подтверждается воспоминаниями бывшего премьер-
министра Я. Накасонэ, который в интервью газете 
«Асахи» заявил, что Х. Икэда на встрече с членами 
бюджетной комиссии японского парламента пря-
мо заявил, находясь под впечатлением от недавней 
встречи с президентом Франции Де Голлем, что «Япо-
ния также должна получить ядерное оружие»4.

Шоковый эффект произвела на японское руко-
водство и новость об испытании в октябре 1964 г. 
ядерного оружия Китаем. В декабре 1964 г. премьер-
министр Японии Э. Сато на встрече с послом США Э. 
Рейшауэром прямо заявил о желании встретиться с 
американским президентом для обсуждения вопроса 
о ядерном вооружении Японии5. Сато без обиняков 
заявил тогда американскому послу, что Япония имеет 
для создания атомной бомбы достаточный научный 
и промышленный потенциал. Как сказал японский 
премьер-министр, «проблема только в том, что народ 
пока не готов к этому. Но уже сейчас молодое поколе-
ние показывает признаки своей заинтересованности 
в принятии такого решения»6. 

Показательно, что во многом на основании по-
лученной в ходе встреч с японским руководством 
сведений Д. Раск прямо озаглавил один из разделов 
своей памятной записки, написанной к встрече пре-
зидента Джонсона с Э. Сато: «Планы Японии по обре-
тению ядерного оружия». Разговоры о возможности 
«ядерного выбора», по всей видимости, призваны 
были оказать определенное давление на президента. 
Это давление было успешным: 12 января 1965 года 
президент США Л. Джонсон на встрече с Э. Сато 
подтвердил ядерные гарантии США. Э. Сато, в свою 
очередь, удовлетворившись высказываниями аме-
риканского президента, тему ядерного вооружения 
Японии в ходе беседы так и не поднял. Однако ника-
ких юридических гарантий по итогам встречи офор-
млено не было. В совместном заявлении говорилось 
лишь об обязательстве США «защищать Японию от 
любых видов вооруженного нападения»7. 

Другим поводом для обсуждения в публичной 
плоскости вопроса о «ядерном выборе» Японии 
послужила ситуация с присоединением страны к 
Договору о нераспространении ядерного оружия 
(ДНЯО). После того, как в июле 1968 г. Договор был 
открыт к подписанию, Вашингтон прилагал макси-
мум усилий для того, чтобы убедить своих союзни-
ков присоединиться к нему. Поскольку Япония не 
спешила определить свою позицию, США сделали 
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проблему ее присоединения к ДНЯО одной из ключе-
вых в повестке дня двусторонних отношений, увязав 
ее с проблемой возвращения Окинавы под японский 
суверенитет. Однако заключение сделки по схеме «су-
веренитет над Окинавой в обмен на присоединение 
к ДНЯО» оказалось осложнено по той причине, что 
американцы настаивали на признании со стороны 
Токио своего права содержать ядерное оружие на во-
енных базах на Окинаве и после перехода острова под 
японский суверенитет. Японское руководство, учи-
тывая внутриполитическую ситуацию в стране, было 
настроено против этого достаточно категорично. 

Вопрос о сохранении ядерных ракет на Окинаве 
имел для США принципиальный характер, учиты-
вая значение их военных баз в Японии в глобальной 
стратегии ядерного сдерживания. В ноябре 1967 г. 
премьер-министр Э. Сато нанес официальный визит 
в Вашингтон. В ходе переговоров американцы пост-
роили свою позицию на том, что «ядерные гарантии» 
безопасности Японии стали бы трудно осуществи-
мыми в случае вывода ядерного оружия с Окинавы. 
Тогдашний министр обороны США Макнамара за-
явил на встрече с главой японского правительства, 
что возвращение Окинавы без права размещать там 
ядерные ракеты будет означать «ядерный зонтик без 
ручки». В ответ на возражения японского премьера 
американец сказал: «Ядерный зонтик без ручки? Тогда 
это будет просто парашют»8.

Однако общественное мнение Японии было не 
готово к тому, чтобы японская территория преврати-
лась в стартовую площадку для пуска ядерных ракет, 
став, таким образом, потенциальным объектом для 
ответного ядерного удара. В этих условиях Э. Сато 
озвучил в декабре 1967 года в бюджетной комиссии 
нижней палаты парламента так называемые «три не-
ядерных принципа» — «не иметь», «не производить», 
«не ввозить» ядерного оружия. Можно предположить, 
что обнародование принципов стало элементом сек-
ретной договоренности, достигнутой с Л. Джонсоном, 
которой предусматривался некий вариант решения с 
американскими ядерными ракетами, размещенными 
на военных базах в Японии.

О существовании определенного компромиссно-
го решения можно судить по тому, что уже в январе 
1968 года Э. Сато подтвердил ставку Японии на ядерные 
гарантии США в своей политике обеспечения нацио-
нальной безопасности. Премьер-министром в нижней 
палате парламента были озвучены «Четыре базовых 
направления» политики Японии в ядерной области: 

«три неядерных принципа»; 1. 
стремление к ядерному разоружению и искоре-2. 
нению ядерного оружия; 
опора на мощь ядерного сдерживания США; 3. 
мирное использование атомной энергии. 4. 
«Базовые направления» наглядно выявили ос-

новное противоречие японской политики в ядерной 
области. Ясно, что объединить в единое целое поли-
тику опоры на «ядерный зонтик» и «три неядерных 

принципа» на основе формальной логики было невоз-
можно. По мнению упомянутого Т. Курияма, в Япо-
нии в послевоенный период вообще не проводилось 
консолидированной политики в ядерной области9. 
Правительство не было последовательным в своем 
подходе к ядерной проблеме, различные элементы 
которого прямо противоречили друг другу. Этот факт 
нередко объясняют традиционным «секционализ-
мом» японских ведомств и слабостью консолидиру-
ющего начала со стороны кабинета министров.

Новые доказательства достигнутой еще в 60-е гг. 
тайной сделки с американцами, касающиеся их права 
беспрепятственного транзита ядерного оружия, а при 
необходимости — и размещения на японской террито-
рии, дало рассекречивание и череда публикаций вне-
шнеполитических документов, последовавшие после 
прихода в сентябре 2009 г. к власти администрации 
Демократической партии. Эти документы свидетель-
ствуют о существовании договоренности, по которой 
Япония не инициирует предусмотренных Договором 
безопасности консультаций по вопросу о наличии ядер-
ного оружия на борту американских военных кораблей, 
заходящих в японские порты, в то время как США в со-
ответствии с устоявшейся практикой не дают по этому 
поводу никаких официальных комментариев. 

В 2009 г. японским историком дипломатических 
отношений Сёдзи Ниихара в Национальном архиве 
США были обнаружены документы, свидетельствую-
щие о том, что секретная договоренность, разрешаю-
щая заход в Японию американских военных кораблей 
с ядерным оружием на борту, была заключена еще в 
1960 г. в связи с пересмотром договора безопасности. 
Из документов следует, что данная договоренность 
стала предметом для обсуждения в ходе встречи в 
1963 г. американского посла в Токио Э. Рейшауэра с 
министром иностранных дел Японии М. Охира10.

Для расследования вопроса о тайных соглашени-
ях между двумя странами по поручению правитель-
ства осенью 2009 г. была сформирована специальная 
комиссия, которую возглавил профессор Токийского 
университета историк Синъити Китаока. Комиссия 
проверила более 4 тысяч документов в архивах МИД 
Японии, а также ряд документов, переданных по ее 
запросу посольством США в Токио11. В результате 
деятельности комиссии было рассекречено 330 новых 
документов, свидетельствовавших о том, что «три не-
ядерных принципа», по сути, являлись фикцией12.

Согласно опубликованным комиссией выводам, 
США в соответствии с двусторонними договореннос-
тями могли ввозить на территорию Японии ядерное 
оружие без предварительного уведомления японс-
кого правительства. Кроме того, была оговорена 
возможность его размещения на Окинаве в чрезвы-
чайных обстоятельствах, но уже после проведения 
двусторонних консультаций. Договоренности были 
формально закреплены на встрече премьер-минис-
тра Японии Э. Сато с президентом США Ричардом 
Никсоном в 1969 г. Сделка сохранила свою силу и 
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после того, как в 1972 году остров был передан под 
суверенитет Японии13. 

Сам Э. Сато в частных беседах с американскими 
президентами Л. Джонсоном и Р. Никсоном называл 
запрет на заходы кораблей с ядерными ракетами, пре-
дусмотренные провозглашенными возглавляемым им 
кабинетом «неядерными принципами», «ошибкой» и 
«нелепостью»14. Все последующие правительства ЛДП 
вплоть до 2009 г. держали в строгом секрете сделку 
между Сато и Никсоном. Оригинальный протокол 
секретного соглашения увидел свет только в 2009 г., 
когда сын Э. Сато передал японским журналистам 
документ, который он, по его словам, нашел в ящике 
отцовского стола15. 

19 марта 2010 г. в ходе слушаний в комиссии по 
международным делам палаты представителей парла-
мента выяснилось, что премьер-министры К. Танака 
и М. Охира пытались обнародовать заключенные в 
период с 1960 г. по 1972 г. тайные соглашения, Но 
они не смогли сделать этого в силу сильных анти-
ядерных настроений в японском обществе. Бывший 
начальник Договорного департамента МИД страны 
Кадзухико Того заявил в ходе слушаний о том, что ряд 
документов, возможно, были намеренно уничтожены 
уже после его ухода с поста начальника департамента, 
чтобы скрыть следы намеренного обмана обществен-
ного мнения правительством16. Обнародованные в 
результате деятельности комиссии данные однознач-
но свидетельствуют о том, что политика тогдашнего 
японского правительства шла вразрез с провозгла-
шенными в 1967 г. «тремя неядерными принципами». 
Министр иностранных дел Японии К. Окада заявил в 
марте 2010 г.: «Мы не можем однозначно утверждать, 
что ядерное оружие не завозилось»17. При этом он 
не смог также поручиться, что этого оружия нет на 
территории Японии и в настоящий момент18. 

Выводы комиссии С. Китаока подтверждаются 
многочисленными заявлениями, которые ранее де-
лали по данному вопросу компетентные представи-
тели обеих стран, как находившиеся при исполнении 
своих служебных обязанностей, так и ушедшие в от-
ставку. В 1981 году бывший посол США в Японии Э. 
Рейшауэр заявил в одном из интервью, что военные 
корабли США с ядерным оружием на борту регуляр-
но заходили в 60-е гг. в японские порты при тайном 
одобрении японского правительства19. 

Еще ранее, в 1974 г., то же самое было сказано в 
Конгрессе США адмиралом 7-го флота США Дж. Ла-
роком. В ноябре 2006 г. возможность «ядерного тран-
зита» подтвердил и тогдашний начальник Управления 
национальной обороны Японии Ф. Кюма. Отвечая в 
парламенте на вопрос, возможен ли был в прошлом 
проход через японские территориальные воды амери-
канских судов с ядерным оружием на борту, Ф. Кюма 
заявил: «Это была вынужденная мера, применявшаяся 
в случае чрезвычайных обстоятельств»20.

Хотя японское правительство в 1970 г. и подпи-
сало Договор о нераспространении ядерного оружия 

(ДНЯО), его ратификация парламентом страны за-
тянулась на несколько лет. Не последнюю роль здесь 
играло отсутствие четких публичных гарантий 
американского правительства. США в отношении 
применения ядерного оружия, на фиксации кото-
рых настаивала японская сторона. Только в августе 
1975 года, когда США достаточно жестко поставили 
перед Японией вопрос о ратификации ДНЯО, ядер-
ные обязательства США по защите Японии были 
впервые обозначены в совместном коммюнике по 
итогам встречи на высшем уровне между премьер-
министром Японии Т. Мики и президентом США Дж. 
Фордом. В коммюнике говорилось об обязательствах 
США «защищать Японию как ядерными, так и обыч-
ными видами вооружений»21. В следующем, 1976 г., 
Япония ратифицировала ДНЯО. В дальнейшем эти 
американские гарантии были подтверждены в ходе 
визита в Японию президента США Б. Клинтона и его 
встречи с премьер-министром К. Миядзава в июле 
1993 г. В 1995 г. после длительных дискуссий Япония 
приняла условие о бессрочном продлении ДНЯО.

В 90-е годы, с распадом биполярной системы, 
Япония оказалась в совершенно новой геополити-
ческой и военно-стратегической парадигме. Это, в 
частности, проявилось в том, что после окончания 
эпохи ядерного противостояния Япония получила, 
хотя бы теоретически, рациональное обоснование для 
создания собственного ракетно-ядерного потенциала 
в целях сдерживания потенциальных военных против-
ников и противостояния региональным угрозам. Ранее 
у Японии аргументов в пользу «ядерного выбора» не 
могло появиться в силу ее принадлежности к одному 
из двух противостоящих блоков, в котором она до-
вольствовалась положением «безбилетника». 

Угрозы для Японии усложнились, диверсифи-
цировались, стали менее идеологизированными, но 
более осязаемыми. Если «советская военная угроза» 
носила больше умозрительный характер, то новые 
угрозы безопасности, в том числе военные, пере-
шли в плоскость пугающей реальности. Особенно 
болезненно воспринимались в Японии сообщения 
об успешных запусках в 1998 г. в КНДР ракет «Тэп-
хондон», об активной работе Пхеньяна над собствен-
ными ядерными технологиями, о выходе КНДР из 
ДНЯО, наконец, об успешных испытаниях им ядер-
ных взрывных устройств в 2006 и 2009 гг. 

Мощный импульс для сторонников «ядерного 
выбора» создавал и военный подъем Китая, который 
с первой половины 90-х гг. был позиционирован в офи-
циальных военных доктринах Токио в качестве про-
тивника номер один. Огромные опасения вызывает в 
Японии также «ядерный ренессанс», т.е. активный и 
необратимый процесс распространения в мире ядерных 
технологий, как мирных, так и военных. Около 60-ти 
стран мира находятся на стадии принятия решений по 
вопросу о переходе к атомной энергетике. Риск ядерного 
распространения особенно проявляет себя в Азии, где 
крайне велика опасность военных конфликтов. 
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Именно в Азии запустили собственные ядерные 
программы либо де-факто стали членами ядерного 
клуба такие ключевые азиатские страны, как Израиль, 
Индия, Пакистан, КНДР, Иран. Ослабление глобаль-
ной системы нераспространения ядерного оружия, 
рост нелегальной торговли компонентами для его 
производства, включая расщепляющиеся материалы, 
дают японской политической элите основания заду-
маться о собственном ядерном потенциале. Возмож-
ность обретения ядерного оружия актуализировалась 
также с учетом необратимых тенденций в развитии 
военно-политической обстановки в Северо-Восточ-
ной Азии, заключающихся в относительном ослаб-
лении военного присутствия США. Как полагает 
американский эксперт М. Хальперин, консенсус по 
поводу неспособности Америки защитить Японию 
от внешнего нападения может в перспективе стать 
важным аргументом в пользу «ядерного выбора»22. 

Тема создания национального ядерного потенциа-
ла давно уже перестала табуироваться в общественном 
сознании Японии. В стране периодически разгораются 
дискуссии по данному вопросу, в которые оказывают-
ся втянутыми политики, общественные деятели, пред-
ставители академического сообщества, журналисты. 
Высокая техническая готовность Японии к обретению 
ядерного оружия неоднократно подтверждалась на 
экспертном и политическом уровнях. Помимо на-
учно-технического и промышленного потенциала 
атомной отрасли, Япония располагает значительными 
количествами оружейного плутония, который был 
накоплен в рамках программы эксплуатации реакто-
ров на быстрых нейтронах23. Еще в апреле 2002 г. лидер 
Либеральной партии Итиро Одзава затронул данный 
вопрос в контексте обеспокоенности по поводу роста 
военного потенциала Китая. «Если Япония захочет, 
то сможет произвести тысячи ядерных боеголовок. В 
Японии достаточно плутония на АЭС для создания 
трех-четырех тысяч боеголовок. Если это произойдет, 
с точки зрения военной мощи нас никто не сможет 
одолеть»24, — заявил тогда И. Одзава. 

Возможность создания Японией в короткие сро-
ки национального ядерного потенциала подтвержда-
ется и оценками зарубежных специалистов. Напри-
мер, российские эксперты отмечали, что Япония «в 
течение года способна самостоятельно произвести 
несколько десятков ядерных боеприпасов на плу-
тониевой основе, за два-три года приспособить для 
их доставки имеющиеся баллистические носители 
космического назначения, в последующие пять-де-
сять лет построить несколько атомных подводных 
лодок с баллистическими ракетами и переоборудо-
вать имеющиеся многоцелевые подводные лодки под 
ядерные крылатые ракеты большой дальности»25. В 
конце 2006 г. в газете «Санкэй» были публикованы 
данные обследования, согласно которому стране пот-
ребуется от трех до пяти лет для создания опытного 
образца ядерного оружия. В газете было помещено 
резюме документа, датированного сентябрем 2006 г., 

согласно которому подобный проект может обойтись 
Японии в сумму от 1,68 до 2,52 млрд. долларов26.

Что касается юридической стороны дела, то 
обладание ядерным оружием в целях обеспечения 
собственной безопасности, в интерпретации прави-
тельства, не попадает под какие-либо конституци-
онные запреты. Об этом заявляли в мае 2002 г. тог-
дашний генеральный секретарь кабинета министров 
Я. Фукуда27, в 2006 г. премьер-министр Синдзо Абэ 
и министр иностранных дел Таро Асо. Например, Т. 
Асо заявил в ноябре 2006 г., что «обладание мини-
мальным объемом ядерных вооружений в целях са-
мообороны не запрещается положениями 9-й статьи 
Конституции»28. Однако в постбиполярную эпоху в 
политическом руководстве страны все же возоблада-
ла умеренная точка зрения, в соответствии с которой 
Японии следует воздержаться от «ядерного выбора». 
После первого ядерного кризиса на Корейском полу-
острове в 1994 г. Управление национальной оборо-
ны Японии провело специальное изучение данного 
вопроса, результатом которого стал вывод о том, что 
обретение ядерного оружия не имеет практически 
никакого практического смысла29. 

Среди аргументов в пользу сохранения страной 
неядерного статуса можно выделить следующие. Ука-
зывается, прежде всего, на то, что в случае нуклеари-
зации Японии сильный удар будет нанесен по ее во-
енно-политическому союзу с США, представляющему 
собой краеугольный камень внешней политики страны. 
Японский эксперт Масахиро Мацумура отмечал в этой 
связи, что «ядерный выбор» Японии будет воспринят 
в Вашингтоне как вызов превосходству Соединенных 
Штатов, либо как «проявление недоверия в отношении 
американского «ядерного зонта»30. 

Ряд экспертов указывает и на то обстоятельс-
тво, что единственным обоснованием «голлистско-
го решения» может быть обретение страной само-
стоятельности и самодостаточности в проведении 
своей политики в области обороны и национальной 
безопасности, в связи с чем одновременное про-
должение опоры на американскую мощь ядерного 
сдерживания потеряло бы всякий смысл31.Обретение 
Японией ядерного оружия почти наверняка лишит 
ее американских «ядерных гарантий» и по причине 
жесткой позиции Вашингтона по вопросу о режиме 
нераспространения ядерного оружия. Между тем в 
политической элите страны практически не подвер-
гается сомнению необходимость в союзе с Соеди-
ненными Штатами как базовом элементе политики 
обеспечения национальной безопасности, в том числе 
и с учетом региональной и глобальной ситуации в 
ядерной сфере. Начальник Управления национальной 
обороны Ф. Кюма заявлял в 2007 году, что «Япония не 
имеет другой альтернативы, кроме как полагаться на 
американскую ядерную мощь сдерживания»32.

Свою роль играет и опасение «эффекта домино». 
«Ядерный выбор» приведет к ускорению процесса рас-
пространения ядерного оружия, в том числе и среди 
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возможных военных соперников Японии (например, 
в странах Корейского полуострова), дестабилизации 
военно-политической ситуации, гонке ядерных воо-
ружений в Северо-Восточной Азии и существенному 
ухудшению внешнеполитических условий для самой 
Японии. Кроме того, под угрозу будет поставлен весь 
режим ДНЯО, который исключительно важен для 
Японии как крупной торговой нации.

 Существуют также опасения утраты междуна-
родного авторитета, основанного на моральных обя-
зательствах Японии как единственной в мире страны, 
пострадавшей от применения ядерного оружия. Как 
отмечал обозреватель газеты «Йомиури симбун» Т. 
Тамаи, «трудно представить, что преимущества от об-
ладания ядерным оружием перевесят риски, связан-
ные с изоляцией от мирового сообщества»33. Другой 
эксперт, президент Института международной поли-
тики Ёсио Окавара, отмечал, что «безответственные 
заявления по поводу возможности «ядерного выбо-
ра» могут быть использованы другими странами для 
критики позиций Японии34. 

Пересмотру неядерного статуса препятствует и 
сохранение в японском обществе в постбиполярный 
период «ядерной аллергии», которая не утрачивает свою 
силу, несмотря на уменьшение пацифистских настро-
ений в массах, ослабление негативной исторической 
памяти участия Японии во Второй мировой войне, а 
также рост национализма. Как отмечал американский 
эксперт Брэд Глоссерман, воспоминания о горьком 
опыте Второй мировой войны по-прежнему сильны в 
общественном сознании страны, в связи с чем японское 
общественное мнение продолжает сохранять сильную 
«аллергию» к идее создания собственного ядерного по-
тенциала35. Опросы общественного мнения показывают, 
что большинство японцев продолжают негативно отно-
ситься к ядерному оружию как к дестабилизирующему 
фактору международных отношений.

Например, в ходе проводившегося в 2005 г. меж-
дународного опроса по вопросам ядерного оружия на 
вопрос, позволяет ли обладание ядерным оружием 
усилить политическое влияние государства в мире, 
положительный ответ в Японии дали лишь 33% рес-
пондентов (в США таковых было 57%, Китае — 70%, 
Франции — 57%, Южной Корее — 63%). Только 35% 
опрошенных японцев считали, что ядерное оружие 
помогает предотвратить нападение со стороны дру-
гой державы (в Южной Корее — 62%, Китае — 57%, 
США — 39%), тогда как противоположного мнения 
придерживались 50% респондентов36. 

Отрицательным остается и отношение основной 
массы японцев к возможности ядерного вооруже-
ния самой Японии: за вступление страны в «ядер-
ный клуб» в 2005 г. высказались только 10% японцев. 
«Ядерная аллергия» в Японии особенно наглядно про-
явилась на фоне ситуации в соседней Южной Корее, 
где за обретение ядерного оружия выступило 52% 
опрошенных37. Подавляющее большинство жителей 
Японии — 85%, — считало необходимым добиваться 

полного искоренения ядерного оружия (в США — 
74%, Южной Корее — 75%, Германии — 95%)38. 

Большинство японцев, как ни парадоксально, 
высказывается отрицательно и по поводу ядерных 
гарантий, предоставленных Японии ее партнером 
по «договору безопасности». Лишь 39% опрошен-
ных считали в 2005 г. «необходимым» для Японии 
полагаться на «ядерный зонт», тогда как против вы-
сказались 48%. Справедливости ради следует отме-
тить, что процент сторонников политики опоры на 
«ядерный зонт» существенно вырос по сравнению с 
1991 г., т.е. началом постбиполярного периода, когда 
он составлял лишь 18%. 

Интересно, что этот показатель был в 2005 г. 
выше, чем в разгар «холодной войны», когда он со-
ставлял 34% (данные 1985 г.)39. Как представляется, 
здесь проявляется осознание японцами вызовов бе-
зопасности, которые таит в себе военный подъем 
Китая, угроза со стороны ядерной программы КНДР, 
а также рост террористической угрозы. Таким обра-
зом, некоторое ослабление «ядерной аллергии» среди 
японцев все же наблюдается. Этот феномен отражает 
и тот факт, что в обществе спокойно реагируют на 
призывы открыто обсуждать эту тему.

Особенно активно дискуссии по вопросу о ядер-
ном оружии развернулись в связи с ядерными испыта-
ниями, проведенными КНДР в 2006 и 2009 годах. Как 
показал опрос общественного мнения, проведенный 
газетой «Йомиури симбун» после объявленных КНДР 
в октябре 2006 г. ядерных испытаний, 47% респон-
дентов согласились с возможностью организации 
широкой общественной дискуссии по вопросу о 
ядерном вооружении Японии. Против высказались 
лишь 22%40 респондентов. Реагируя на изменение об-
щественных настроений, председатель Политического 
совета ЛДП Накагава Сёити заявил в 2006 г., что «не 
приемлет», чтобы три «неядерных принципа» были 
превращены в четыре или пять за счет добавления за-
претов говорить и думать о ядерном оружии41. Заявле-
ние о допустимости общественной дискуссии на тему 
о возможности обладания ядерным оружием сделал 
тогда и министр иностранных дел Асо Таро.42

Несмотря на продолжение подобной дискуссии, 
возможность обладания ядерным оружием в насто-
ящее время все же носит, скорее, гипотетический 
характер. Тема «ядерного выбора» служит объектом 
дискуссии только в контексте обсуждения различных 
сценариев развития военно-политической ситуации 
в регионе. Проблема сохранения в обозримой перс-
пективе неядерного статуса страны практически не 
ставится, во всяком случае, на политическом уровне, 
под сомнение. Даже в октябре 2006 г., когда в связи 
с ядерными испытаниями Пхеньяна для Японии на-
ступил некий «час икс», один из лидеров ЛДП С. На-
кагава четко заявил: «Считаю, что в большей степени 
интересам Японии отвечает не ядерное вооружение, 
а создание системы противоракетной обороны, ко-
торая бы обезопасила страну от ядерных ракет»43. 
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Ответом Токио на новую военно-политическую об-
становку в Северо-Восточной Азии стала совместная 
с США работа над ПРО ТВД. 

Принципиальных изменений в подходе к реше-
нию ядерной проблемы не произошло и с приходом к 
власти правительства Демократической партии Япо-
нии в сентябре 2009 г. Во внешнеполитической про-
грамме нового правительства сохранилось положение 
о том, что основой японской внешней политики дол-
жен служить тесный и равноправный союз с США44. 

Путь к решению ядерной проблемы новое прави-
тельство Японии видит в укреплении режима ДНЯО 
и проведении последовательной политики в области 
ядерного разоружения. Нуклеаризация по-прежнему 
рассматривается только как гипотетическая возмож-
ность, которая может возникнуть в условиях непред-
сказуемого развития международной ситуации. 

Важное место в программе кабинета ДПЯ зани-
мает раздел, посвященный усилению роли Японии в 
ядерном разоружении. В программе говорится о том, 
что Япония должна взять на себя инициативу в деле 
полного искоренения ядерного оружия. ДПЯ высту-
пила с обещанием прилагать усилия к быстрейшему 
вступлению в силу Договора о полном запрещении 
ядерных испытаний, а также к скорейшей реализации 
Договора о запрещении производства расщепляю-
щихся материалов для военных целей.

Выступая 24 сентября 2009 г. на заседании Совета 
безопасности ООН по вопросам нераспространения 
ядерного оружия и ядерного разоружения, премьер-
министр Ю. Хатояма озвучил базовый подход Японии 
к вопросам ядерного разоружения45. Он подчеркнул, 
что Япония несет моральную ответственность пе-
ред мировым сообществом как единственная страна, 
испытавшая ядерные бомбардировки Хиросимы и 
Нагасаки. В выступлении Хатояма было отмечено, 
что Япония сознательно отказалась от обладания 
ядерным оружием и полна решимости выполнять 
свои моральные обязательства в качестве государс-
тва, которое пострадало от ядерных бомбардировок. 
Японский лидер также подтвердил приверженность 
Японии «трем неядерным принципам» и заявил о 
том, что Япония возьмет на себя лидерство в деле 
полного искоренения ядерного оружия.

Ю. Хатояма заявил о принципиальной поддержке 
предложенной президентом США Б. Обама линии на 
построение «мира без ядерного оружия». В связи с 
активизацией политики Японии в сфере ядерного ра-
зоружения премьер-министр предложил ряд мер по 
повышению транспарентности в ядерной сфере, со-
зданию безъядерных зон, в деле чего, как было под-
черкнуто, необходимо обеспечить сотрудничество как 
ядерных, так и неядерных стран. Япония, по словам 
Ю. Хатояма, стремится к быстрейшему вводу в действие 
Договора о полном запрещении ядерных испытаний и 
незамедлительному началу переговоров о заключении 
международного Договора о запрещении производства 
расщепляющихся материалов для военных целей. 

В числе мер по активизации политики Японии 
в области ядерного разоружения и нераспростране-
ния ядерного оружия, перечисленных в выступлении 
японского премьер-министра, были названы: 

работа по внесению резолюций на Генеральной ас- —
самблее ООН в области ядерного разоружения; 
содействие работе Международной комиссии по  —
нераспространению ядерного оружия и ядерному 
разоружению, одним из сопредседателей которой 
является представитель Японии Ё. Кавагути; 
наращивание усилий по укреплению экспертно- —
го, технического и финансово-экономического 
потенциала МАГАТЭ. 
Ю. Хатояма заявил также о намерении Японии 

предпринимать решительные шаги в отношении 
стран, деятельность которых способствует распро-
странению ядерного оружия, и, прежде всего, КНДР, 
ядерная программа которой «представляет серьезную 
угрозу миру и безопасности Японии и международ-
ного сообщества». Озабоченность также была вы-
сказана главой японского правительства по поводу 
ядерной проблемы Ирана. Глава кабинета министров 
призвал к укреплению роли Совета безопасности 
ООН, который, по его мнению, будет играть все более 
важную роль в вопросах нераспространения ядерно-
го оружия, и подчеркнул необходимость обеспечения 
«высочайших стандартов обеспечения ядерной безо-
пасности во всех сферах деятельности, связанных с 
мирным использованием ядерной энергии». 

Важное место в японской «ядерной дипломатии» 
занимала выработка позиции в связи с подготовкой 
саммита по вопросам системы Договора о нераспро-
странении ядерного оружия, который состоялся в ап-
реле 2010 г. в Вашингтоне. Япония активным образом 
подключилась к подготовке саммита. Уже 13 ноября 
2009 г. в американо-японском Совместном заявлении 
по итогам встречи с президентом США Б. Обама было 
зафиксировано обещание Японии на региональном 
уровне активно содействовать укреплению режима 
ядерной безопасности46. 

В рамках этих обязательств Япония провела в де-
кабре 2009 г. международное совещание по вопросам 
подготовки саммита и приняла у себя в январе 2010 г. 
конференцию по ядерной безопасности стран Азии. 
В ней приняли участие 17 азиатских стран, а также 
эксперты по вопросам ядерной безопасности из США 
и Австралии. Перед началом саммита Ю. Хатояма 
сообщил корреспондентам о том, что он намерен 
представить свои идеи по безопасности обращения 
ядерных материалов. По словам японского премьер-
министра, ядерные материалы, предназначенные для 
использования в мирных целях, могут быть украдены 
и использованы для создания оружия, либо попасть 
в руки террористов. Ю. Хатояма добавил, что у него 
имеются предложения, целью которых является не-
допущение подобных опасных ситуаций47 .

Позиция японской делегации на саммите стро-
илась на том, что вопрос о безопасности ядерных 
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материалов является ключевым для обеспечения 
ядерного разоружения (включая демонтаж ядерного 
оружия). Этот вопрос связан также с мирным исполь-
зованием ядерной энергии48. В этой связи Ю. Хатояма 
выступил в поддержку инициативы Б. Обамы создать 
в течение четырех лет международную систему обра-
щения с ядерными материалами. Он заявил о том, что 
Япония разделяет обеспокоенность США по поводу 
угрозы ядерного терроризма, отметив, что Япония в 
1995 г. сама стала объектом террористической атаки, 
когда в токийском метрополитене был распылен от-
равляющий газ зарин. Японский премьер-министр 
также сказал, что примерно через 3 года Япония и 
США займутся совместными разработками передовых 
технологий по обнаружению ядерных материалов49.

 Премьер-министр объявил на саммите о намере-
нии Японии создать крупный международный центр, 
который будет заниматься проблемами ядерной бе-
зопасности и нераспространения ядерного оружия. 
В японских СМИ сообщалось, что первоначальный 
бюджет на реализацию этого проекта составит от 
200 до 300 млн иен (2,1–3,2 млн. долларов)50. Центру, 
который, как предполагается, будет построен в пре-
фектуре Ибараки, отводится роль «международного 
узла», который будет заниматься широким перечнем 
вопросов, включая консультирование по проблемам 
обеспечения безопасности на ядерных объектах и 
мерам по контролю за экспортом. В рамках цент-
ра планируется проводить обучение безопасному 
обращению с ядерными материалами и оказывать 
техническую помощь странам, которые занимаются 
развитием атомной энергетики. Японский премьер-
министр также заявил о намерении оказать МАГАТЭ 
финансовую помощь на сумму в 6,1 млн. долларов. 
Он добавил, что к концу текущего года Япония ор-
ганизует у себя конференцию Мирового института 
ядерной безопасности, занимающуюся обеспечением 
безопасного обращения с ядерными материалами51.

Анализ послевоенной политики Японии в отно-
шении ядерной проблемы позволяет заключить, что 
Токио при определении своей позиции руководство-
вался все же прагматическими, а не моральными со-
ображениями. В политической элите страны никогда 
не преобладало идеалистической точки зрения отно-
сительно возможности сохранить неядерный статус 
без ядерных гарантий США и иных дополнительных 

«подпорок». Политика отказа от ядерного вооружения 
никогда не воспринималась в качестве самоцели, а 
проводилась на разных этапах послевоенной истории 
в качестве наиболее оптимального средства обеспече-
ния внешнеполитических интересов страны. 

В биполярную эпоху эта политика служила це-
лям укрепления имиджа Японии как пацифистского 
государства, который она активно использовала для 
восстановления своих позиций в азиатских странах, 
пострадавших от японской агрессии в период Второй 
мировой войны. После окончания «холодной войны» 
в связи с постепенной утратой действенности паци-
фистской компоненты внешнеполитического ресурса 
на первый план вышли соображения экономической 
и политической целесообразности, в соответствии 
с которыми обладание национальной ядерной мо-
щью на данном этапе представляет собой решение, 
таящее в себе неприемлемый ущерб национальным 
интересам страны, как экономическим, так и вне-
шнеполитическим. 

Вместе с тем никаких иллюзий по поводу воз-
можности обеспечения военной безопасности за счет 
сохранения неядерного статуса в политическом руко-
водстве не наблюдается. Об этом свидетельствует, в 
частности, непрекращающаяся в Японии дискуссия 
по поводу «ядерного выбора», а также многочислен-
ные заявления официальных лиц по поводу допусти-
мости ядерного оружия с точки зрения внутреннего 
законодательства. Япония продолжает внимательно 
следить за ситуацией в сфере распространения ядер-
ного оружия, и прежде всего в восточноазиатском 
регионе, и сохраняет высокую степень экономичес-
кой и научно-технической готовности к коррекции 
своей политики в ядерной области. 

Summary: The article deals with the specific features 
of Japan’s postwar policy towards the nuclear problem. It 
was characterized by the combination of two irreconcilable 
approaches: an aspiration towards nuclear disarmament 
and positioning of the American nuclear guarantees in the 
center of Japan’s security strategy. Much attention is paid 
to the political aspects of the problem of Japan’s nuclear 
armament, and to the nuclear disarmament initiatives 
put forward by the Democratic Party government in 
2009–2010. 
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После окончания «холодной войны» мировое 
сообщество вступило в период масштабных и 
динамичных изменений, отмеченных исклю-

чительно противоречивыми тенденциями во всех 
сферах человеческого развития. Особую роль в этих 
изменениях, играют вопросы международной безопас-
ности, которая, и в постбиполярный период, остается 
достаточно уязвимой и не всегда предсказуемой об-
ластью взаимодействия участников международных 
отношений. Неопределенность в области безопаснос-
ти, сохраняющаяся, несмотря на прекращение блоко-
вого противостояния, самым существенным образом 
проявилась в процессах урегулирования внутригосу-
дарственных конфликтов и борьбы с международным 
терроризмом, ставших в последние десятилетия при-
оритетными направлениям усилий по преодолению 
вооруженных угроз мировому сообществу. 

Обстановка в Афганистане, Ираке, Косово, а 
также в значительном числе других «горячих точек», 
демонстрирует не только риски, возникшие в преде-
лах их территорий, но и неоднозначные результаты 
внешнего вмешательства, в том числе и в формате 
международного миротворчества. Как направление 
постбиполярного регулирования международной 
системы, основанное на Уставе ООН и консенсусе 

постоянных членов Совета Безопасности, между-
народное миротворчество, с учетом драматических 
событий августа 2008 года, вызванных нападением 
Грузии на Южную Осетию, столкнулось с кризисом. 
Согласно оценке Президента России Д.А. Медведева, 
«нынешняя система безопасности оказалась взло-
мана и, к сожалению, показала свою абсолютную 
несостоятельность»1.

Предпосылки кризисных тенденций нарастали 
не менее десяти последних лет, имеют глубокие корни 
и складывались под влиянием различных факторов 
глобального и регионального уровня, в частности, 
таких моментов, как российско-американские отно-
шения по военно-стратегическим и военно-поли-
тическим вопросам, расширение НАТО на Восток, 
необоснованная критика энергетического компонен-
та российской внешней политики. Однако отказ ми-
рового сообщества от миротворческой деятельности 
является крайне маловероятным. Подобный отказ не 
отвечает и национальным интересам России, которая 
в настоящее время участвует во многих операциях по 
поддержанию мира. В тоже время, в развитии миро-
творчества наступает период переоценки установок 
не только планируемых, но и текущих форматов ми-
ротворческой деятельности. В этой связи большой 

К середине нынешнего десятилетия практика проведения миротворческих опе-
раций претерпела значительные изменения, которые дополнили традиционные 
цели миротворчества: предотвращение гуманитарных катастроф, содейс-
твие осуществлению демократических преобразований, восстановление прави-
тельственных и социальных структур, и т.д. Между тем результат проведения 
подобных операций является неоднозначным. В этой связи возрастает роль 
многосторонней дипломатии, преимущества которой в сфере современного 
миротворчества определяются большими возможностями принятия сбалан-
сированных решений, с учетом их стратегических последствий,большая публич-
ность тематических обсуждений, активизация участия стран регионального 
окружения в урегулировании конфликтов, расширенные возможности подключения 
институтов гражданского общества. 

Многосторонняя 
дипломатия 
и миротворчество в условиях 
современного мира 
Ю.Г. Зиновский 
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научный и практический интерес представляет изу-
чение путей совершенствования многостороннего 
миротворчества.

Роль многосторонней дипломатии в совершенс-
твовании миротворческой деятельности. Диплома-
тия — один из старейших институтов человечества, 
сведения о котором восходят к самым ранним этапам 
цивилизации. В содержательном плане дипломатия 
является институтом урегулирования межгосударс-
твенных противоречий, функционально выступая 
одновременно как зависимая и независимая пере-
менная2. Качества дипломатии как независимой пе-
ременной, проявляются в условиях существенного 
усиления военной угрозы или рисков возникновения 
тупика в переговорном процессе, когда т.н. «диплома-
тическая точка зрения» (стремление к компромиссу) 
оказывает преобладающее влияние на политические 
позиции. Как зависимая переменная дипломатия вы-
ступает обычно в контексте эволюционного развития 
обстановки, когда она использует свои профессио-
нальные подходы для устранения препятствий на 
пути работы дипломатической службы государства 
и адаптации к этим препятствиям.

Международное миротворчество, развивав-
шееся, несмотря на противоречия, в течение всего 
периода после окончания Второй мировой войны, 
и получившее новые возможности в конце ХХ века, 
обуславливает реализацию всех функциональных 
качеств дипломатической деятельности. Как неза-
висимая переменная, она позволяет проводить раз-
граничение между состоянием военного конфликта 
и началом процесса его урегулирования, комбина-
ции военно-дипломатических шагов демонстрируют 
стратегические предпочтения участников событий, 
расширяет рамки периода, когда насильственные 
действия не применяются в практике. Особенно ве-
лика роль дипломатии как независимой переменной 
в связи с ее возможностью успешного урегулирова-
ния кризиса. Одновременно в сфере миротворчес-
тва возрастает роль дипломатии и как зависимой 
переменной, инструмента реализации государствен-
ных интересов, особенно в условиях возникновения 
чрезвычайных ситуаций, когда сложившиеся пра-
вила регулирования политического сотрудничества 
относительно ослабевают. В этих случаях диплома-
тия становится ключевым элементом согласования 
форматов продолжения взаимодействия различных 
акторов международной среды.

Связь миротворчества и дипломатии особенно 
четко проявляется в сфере дипломатии многосто-
ронней. «После того, как мир стал меньше, призыв к 
многосторонней дипломатии стал громче»3. Дипло-
маты ООН, России, США и ЕС, — так называемый 
«квартет», в течение многих лет ведут комплексные 
переговоры об установлении мира на Ближнем Вос-
токе. Многосторонняя дипломатия не заменяет двус-
тороннюю дипломатию, но смещает фокус профес-
сионального обеспечения сотрудничества в область 

более сложных и многоуровневых отношений, чем в 
условиях двустороннего межгосударственного взаи-
модействия. В формате многосторонней дипломатии 
были подготовлены и взяты на вооружение многие 
важные инициативы мирового уровня последних лет. 
К ним относится, например, выдвинутая в середине 
нынешнего десятилетияпрезидентами России и США 
идея борьбы с ядерным терроризмом. Эту идею под-
держали многие страны-члены ООН, что привело в 
сентябре 2006 г. к принятию Генеральной Ассамблеей 
ООН Глобальной контртеррористической стратегии.

Среди актуальных направлений практического 
применения многосторонней дипломатии выступа-
ет международное миротворчество. Наряду с ООН 
все большую роль в деле обеспечения мира и ста-
бильности стали играть региональные организации, 
хотя их реальный вклад в разрешение возникающих 
конфликтных ситуаций весьма различен. Усиление 
вовлеченности региональных организаций в миро-
творческую деятельность, отмечаемое с начала 90-х 
годов ХХ века, привело к постановке нескольких дис-
куссионных вопросов: во-первых, о разграничении 
компетенций глобального и регионального уровня, 
во-вторых, о характере взаимодействия глобальных и 
региональных институтов, в-третьих, о перспективах 
эволюции комплексной институциональной системы 
поддержания мира и международной безопасности.

К началу третьего тысячелетия глобальный 
уровень миротворчества определялся двумя функ-
циональными измерениями деятельности ООН по 
обеспечению мира и международной безопасности. 
К первому из них относятся как традиционное ми-
ротворчество, осуществляемое в строгом соответс-
твии с положениями Главы VII Устава ООН4, так и 
операции по поддержанию мира, осуществляемые 
на основе Главы VII Устава ООН, но с использовани-
ем иных, чем в период «холодной войны», способов. 
Например, в ходе «войны в Заливе», а в дальнейшем 
и ряде других операций, миротворческие миссии, 
проводимые по мандату Совета Безопасности, часто 
осуществлялись под военным командованием США, 
а не под командованием ООН, как это указано в Главе 
VII Устава. Второе функциональное измерение глобаль-
ного уровня миротворчества формировалось путем 
активного расширения концептуальных и правовых 
рамок деятельности ООН. Миротворчество как ме-
ханизм многостороннего взаимодействия перестало 
применяться исключительно в сфере межгосударствен-
ных отношений и было спроецировано на внутрипо-
литические процессы, причем как для прекращения 
военных действий, так и для решения системных задач. 
Гуманитарная помощь неоднократно становилась обос-
нованием не только иностранного вмешательства во 
внутригосударственные конфликты, но и долговремен-
ного иностранного присутствия, мотивировавшегося 
задачами постконфликтного восстановления.

Поскольку программы восстановления включа-
ют создание административных структур, подготовку 
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административных, армейских и полицейских кадров 
и т.д., восстановительные проекты приобретают ха-
рактер переустройства местных обществ и в конеч-
ном итоге выступают инструментом внешнего управ-
ления внутриполитическим развитием различных 
стран. Значительная часть элементов этой модели 
была первоначально апробирована в ходе миротвор-
ческих миссий ООН в Камбодже, Намибии, Косово 
и продолжает проводиться на современном этапе в 
Афганистане и Ираке. Основные инновации в рамках 
нового подхода касаются процессов развертывания 
восстановительных проектов, использования мас-
сированного иностранного военного присутствия, 
соотношения политических, силовых и экономичес-
ких мер, способов восстановления регионального 
сотрудничества.

В целом же, постконфликтное восстановление 
(миростроительство) как направление международной 
деятельности, стало главным фактором легитимации 
политических режимов, возникающих в странах, пере-
живших длительные вооруженные конфликты, уста-
новления на их территории регулярного внешнего мо-
ниторинга электоральных процессов и необходимости 
периодического подтверждения ими демократического 
статуса своей государственности. Другими словами, 
постконфликтное восстановление (миростроительс-
тво), наряду с решением конструктивных задач в об-
ласти международной безопасности, содержит риски 
формальной дифференциации членов мирового со-
общества и появления в его среде стран, находящихся 
де-факто и де-юре под внешней опекой.

Новые миротворческие функции, которые к 
середине нынешнего десятилетия сложились на 
глобальном уровне в рамках институтов многосто-
ронней дипломатии, получили заметное распростра-
нение. В ряде случаев они выполняются с использо-
ванием международного военного контингента под 
командованием ООН, но привлекаемого преиму-
щественно не для выполнения боевых задач, а для 
доставки гуманитарной помощи, разминирования 
территорий, изъятия оружия, мониторинга военных 
преступлений, объявления законным или незакон-
ным употребление различных типов вооружений, 
приемлемости или неприемлемости целей, в которых 
они использовались.

Таким образом, в силу появления новых харак-
теристик миротворчества на глобальном уровне оно 
все теснее смыкалось с другими направлениями де-
ятельности ООН по преодолению внутригосударс-
твенных кризисов, политикой в области защиты 
прав человека, контроля над торговлей оружием. 
Многокомпонентность миротворческих операций 
постбиполярного периода, в сочетании с все более 
очевидной поливалентностью миротворчества как 
механизма многостороннего взаимодействия, поз-
воляют рассматривать его не только через призму 
эволюции форм и способов осуществления политики 
безопасности, но и процессов ориентированных на 

становление системы глобального регулирования, 
контуры которого просматриваются пока только в 
«первом приближении».

Опыт постбиполярного миротворчества отме-
чен не только поисками путей его совершенствования 
на глобальном уровне, но и на других направлениях. 
Прежде всего, это касается тенденции формирования 
взаимодополняемости глобальных и региональных 
миротворческих структур. Установившееся к насто-
ящему времени сотрудничество между ними на всех 
этапах преодоления кризиса и постконфликтного 
восстановления, позволяют рассматривать совре-
менное региональное миротворчество как одну из 
динамичных сфер международного развития. 

Региональные организации и их важность в 
поддержании международного мира и безопаснос-
ти уже давно признаны экспертами. В постбиполяр-
ный период они все шире рассматриваются странами 
как механизмы, которые могут играть центральную 
роль в разрешении различных противоречий как 
межгосударственного, так и внутригосударствен-
ного плана»5.В свое время генеральный секретарь 
ООН Бутрос Гали в докладе «Повестка дня для 
мира»специально ссылался на возможность более 
тесного сотрудничества между ООН и региональны-
ми организациями. По его словам, такое сотрудни-
чество поможет «не только подкрепить усилия Со-
вета Безопасности, но и способствовать консенсусу 
и демократизации в международных отношениях»6. 
В этой связи следует отметить, что, например, успех 
переходного правительства Камбоджи/Кампучии 
во многом был обеспечен поддержкой со стороны 
АСЕАН.

В постбиполярный период практика региональ-
ного миротворчества получила распространение, 
прежде всего, в Африке и Европе. Аргумент в пользу 
миротворческих миссий региональных организаций, 
проводимых как альтернатива миссиям глобального 
уровня, «заключается в том, что, находясь ближе к 
очагу конфликта, подобные региональные институты 
могут среагировать на угрозу международной безо-
пасности и обладают большим пониманием конфлик-
та, чем остальные члены мирового сообщества»7.

Оптимистические оценки регионального миро-
творчества сегодня в большей степени связаны с ма-
териалами, пропагандировавшими действия НАТО в 
Боснии и Герцеговине. В отношении Африканского Со-
юза они более противоречивы, но в целом достаточно 
доброжелательны, поскольку стремление африканских 
стран взять на себя ответственность за безопасность на 
континенте встречает широкое понимание со стороны 
других членов мирового сообщества.

К настоящему моменту региональные органи-
зации сыграли инструментальную роль во многих 
постбиполярных конфликтах, выступая динамичным 
элементом осуществления посредничества и дости-
жения примирения. Региональные структуры спо-
собствуют деэскалации конфликта тремя способами: 
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укрепляют отношения между местными группами 
государств, повышают уровень взаимозависимости 
между региональными государственными лидера-
ми, осуществляют разрешение споров и конфликтов 
дипломатическим путем8. Региональные инициативы 
являются важным дополнением глобального миро-
творчества, но при этом они сопряжены с серьезными 
проблемами. Некоторые эксперты вообще придержи-
ваются мнения, что региональное миротворчество 
не столь перспективно, как это декларируется его 
сторонниками9. 

Не вполне удовлетворен развитием партнерс-
тва между ООН и региональными многосторонними 
организациями заместитель генерального секретаря 
ООН Ж.М. Гиенно, который в своем недавнем докла-
де отмечал, что «…такое партнерство имеет вызовы: 
нередко возникают разные взгляды у нас и много-
сторонних организаций, которые выполняют наши 
совместные задачи … У нас был хороший начальный 
опыт по разработке моделей для совместного плани-
рования и координации с АС и ЕС, но нам предстоит 
пройти еще долгий путь»10. В этой связи необходимо 
подчеркнуть, что вопрос о соотношении глобального 
и регионального уровней миротворчества не имеет 
однозначного ответа. В принципе региональные ор-
ганизации не должны замещать ООН в выполнении 
ее основной роли при учреждении и направлении 
миротворческих миссий. Региональным институтам 
требуется серьезная подготовка собственного пер-
сонала для реализации миротворческих функций 
в рамках правового поля ООН. Однако в данном 
случае, как и во многих других, необходимо прини-
мать во внимание не только политико-правовую, но 
и политико-стратегическую перспективу развития 
региональных ситуаций и процессов.

Нападение 8 августа 2008 года Грузии на Юж-
ную Осетию и шаги западных стран во главе с США, 
сделанные в поддержку агрессора, а не жертвы, де-
монстрируют столь явное применение двойных 
стандартов, что универсальные формулы прове-
дения миротворческих операций как глобального, 
так и регионального уровня должны подвергнуться 
дополнительному анализу. Региональные организа-
ции смогут внести больший вклад в поддержание 
международного мира и стабильности, если сосре-
доточат свое внимание на раннем предупреждении, 
сборе информации, обеспечивая тем самым ООН 
надежными данными и сведениями относительно 
условий протекания конфликта. Еще одним немало-
важным фактором в усилении роли регионального 
миротворчества будет играть создание местных тре-
нировочных центров, что облегчит взаимодействие 
между различными контингентами в практической 
фазе миротворческой операции.

Наконец, самым важным условием успеха ре-
гионального миротворчества является то, что, ка-
ким бы потенциалом оно ни обладало и какую бы 
роль ни играло, его реализация должна проходить 

исключительно в рамках Устава ООН и при тесном 
взаимодействии с этой организацией. Что касается 
ООН, то ее представители положительно оценивают 
опыт сотрудничества универсальных и региональных 
структур в области миротворчества. Как отмечал в 
своем недавнем докладе заместитель генерального 
секретаря ООН по миротворчеству Ж.М. Гиенно, 
«Для глобальной роли ООН ключевым элементом 
является развитие партнерства. На современном 
этапе главными из них являются ЕС и НАТО. ООН 
работает с этими партнерами в рамках гибридных и 
«соседских» миссий»11. 

Россия достаточно осторожно относится к 
тенденции делегирования полномочий ООН реги-
ональным организациям. Учитывая, что после рес-
труктуризации Департамента полевой поддержки и 
функционального обособления управления и финан-
сирования миростроительства, которые в настоящее 
время возглавляются представителями западных де-
ржав, Россия фактически лишена значимого участия 
в оперативном руководстве миротворческими опера-
циями. Усиление ее позиций возможно, прежде всего, 
на основе подключения к программам превентивных 
действий и концептуальной разработке стратегии 
при организации конкретных ОПМ.

Региональное миротворчество не может рас-
сматриваться как панацея. Но оно является ключе-
вым элементом в системе раннего оповещения при 
развитии конфликта, обеспечивает территории для 
передовых баз миротворцев, направляемых по линии 
ООН, а также консультативные услуги в отношении 
этнических, социальных и культурных аспектов кон-
фликта. Тем не менее, пока можно сделать вывод, что 
региональное миротворчество в международной прак-
тике остается скорее исключением, чем правилом. 

Многосторонняя дипломатия в условиях фор-
мирования новых подходов к миротворчеству. Сов-
ременное миротворчество неизменно находится в 
центре внимания внешнеполитических ведомств 
широкого круга государств и, прежде всего, постоян-
ных членов Совета Безопасности ООН. Необходимо 
подчеркнуть, что роль многосторонней дипломатии 
особенно возрастает в переломные моменты разви-
тия системы международных отношений. Ее важным 
преимуществом, по сравнению с двусторонней дип-
ломатией, является большая публичность работы, 
большая гибкость форм проведения обсуждений, об-
мена мнениями, возможностей подключения каналов 
неофициальной дипломатии. «Кроме того, работа ее 
форумов обычно регулируется правилами процедуры 
и оформляется в виде документов, основанных на 
многостороннем согласии, что создает самые благо-
приятные перспективы сотрудничества. 

Развитие многосторонней дипломатии…обус-
ловлено тем, что она открывает возможности для 
коллективного управления взаимозависимостью»12 . 
Исследования многосторонней дипломатии пред-
ставляют собой «значительно менее очерченную и 
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устоявшуюся область, чем изучение международных 
переговоров»13. Часто ее ассоциируют только с мно-
госторонними конференциями14, или же, напротив, с 
международными организациями15. В более широком 
плане ее определяют как дипломатическую деятель-
ность в рамках конференций и международных ор-
ганизаций, прежде всего ООН16. 

Профессор МГИМО(У) МИД Российской Фе-
дерации Т.В. Зонова полагает, что международные 
организации (универсальные, региональные, субре-
гиональные), создаваемые государствами на основе 
многосторонних договоров в соответствии с норма-
ми международного права, являют собой наиболее 
распространенную форму многосторонней дипло-
матии17. Внешнеполитическая практика России при 
определении основных направлений участия в мно-
госторонней дипломати иисходит из номенклатуры 
предметных областей развития диалога18.

После окончания «холодной войны» комплек-
сный по своим возможностям потенциал много-
сторонней дипломатии был широко востребован 
на многих направлениях развития международного 
сотрудничества, в том числе и формирования новых 
подходов к миротворчеству. Одновременно, решая 
новые задачи в рамках международных организаций, 
профильных конференций и взаимодействия с раз-
личными неправительственными акторами, арсенал 
средств многосторонней дипломатии модифициро-
вался на универсальном, региональном и трансреги-
ональном уровнях международной системы. 

В условиях формирования новых подходов к ми-
ротворчеству многосторонняя дипломатия развива-
лась в нескольких функциональных и структурных 
измерениях. Необходимо подчеркнуть, что хотя мно-
госторонние конференции сыграли заметную роль в 
реформировании международного миротворчества, 
основные инновации осуществлялись все же в рам-
ках международных институтов, прежде всего ООН. 
Благодаря ООН были разработаны и открыты к под-
писанию две международные конвенции в области 
миротворчества, которые укрепляют его правовую 
базу19. Роль ООН как главного форума многосто-
ронней дипломатии по вопросам миротворчества 
подтвердил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун 
в ходе работы 62-й сессии Генеральной Ассамблеи 
ООН. Он особо выделил встречи на высоком уровне 
по Дарфуру, Афганистану, Ираку, Ближнему Востоку 
и Косово20. Однако здесь следует оговориться, что 
«международные организации в своей деятельнос-
ти стремятся использовать формы, в которых осу-
ществляют дипломатию развитые государства, но, 
применительно к ряду функций, их дипломатичес-
кая машина рудиментарна даже у ООН. Однако они 
могут формулировать свои интересы и использовать 
свои ресурсы для того, чтобы влиять на результаты 
переговоров»21.

Многосторонняя дипломатия в контексте пос-
тбиполярного миротворчества особенно активно 

использовалась в рамках ООН. Здесь, прежде всего, 
необходимо остановиться на общей концепции раз-
вития миротворчества, изложенной в Докладе Бут-
роса Гали «Повестка дня для мира», в частности, на 
моментах, связанных с превентивной дипломатией22. 
Действия по предупреждению конфликтов предпри-
нимаются ООН и региональными организациями, 
отдельными странами, однако пока это направление 
не стало достаточно эффективным. Также, как и при 
других формах миротворчества, главным из них ос-
тается вопрос о соотношении двух международных 
принципов — права народа на самоопределение и 
принципа территориальной целостности.

Попытки любого международного посредничес-
тва квалифицируются часто как нарушение государс-
твенного суверенитета. Кроме того, для получения 
санкции Совета Безопасности на проведение пре-
вентивной акции требуется согласие стран-членов 
ООН на участие в ней. Существуют и чисто техни-
ческие трудности: бюрократизированный аппарат, 
отсутствие материального и военного обеспечения 
для сбора необходимой информации и проведения 
превентивных акций. В целом, несмотря на вербаль-
ную поддержку концепции превентивной диплома-
тии со стороны всех государств, они обычно готовы 
принимать меры по предотвращению конфликтов 
только в тех странах, которые входят в сферу их глав-
ных интересов. Например, в первой половине 90-х 
годов члены мирового сообщества крайне пассивно 
реагировали на признаки нарастания межэтнической 
розни в зоне Тропической Африки, которые выли-
лись в массовый геноцид.

На региональном уровне превентивную диплома-
тию в целях миротворчества особенно широко стремит-
ся применять в своей деятельности ОБСЕ23, а в последние 
годы инициативы на этом направлении стала проявлять 
и другая многосторонняя европейская организация — 
ЕС24. Но общая результативность превентивной дип-
ломатии в ее многостороннем формате остается огра-
ниченной. В Македонии мировому сообществу удалось 
осуществить превентивную операцию по поддержанию 
мира, но в других регионах превентивная дипломатия 
обычно менее успешна. Тем более позитивными выглядят 
результаты усилий стран Африканского Союза (АС) и 
ООН, предпринятых для предотвращения эскалации 
насилия в Кении в связи с начавшимися столкновени-
ями противников и сторонников избранного в начале 
2008 года президента страны.

Таким образом, хотя на начальных этапах рефор-
мирования миротворчества превентивная дипломатия 
рассматривалась как «фаворит» многосторонней де-
ятельности, в дальнейшем внимание международных 
организаций стало сосредотачиваться преимуществен-
но на проблемах использования силы и силового вме-
шательства при проведении миротворческих операций. 
Характерно, что в докладе Группы высокого уровня по 
угрозам, вызовам и переменам проблема превентивной 
дипломатии рассматривается крайне схематично.
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Вероятно, тенденция переноса главного фокуса 
внимания дипломатии многосторонних институтов, 
была прогнозируема, поскольку доклад Бутроса 
Гали изначально включал ряд уязвимых моментов. 
Предложенная стратегия реформы миротворчества 
состояла из двух базовых компонентов — области 
превентивной дипломатии и силового вмешательства 
в различные конфликты. Но если в первом случае 
повторялись в основном традиционные формули-
ровки, то во втором — содержались разнообразные 
инновации. Тем самым как бы указывался главный 
вектор будущих реформ и дипломатических усилий, 
причем многие ключевые проблемы представлялись 
в чрезвычайно обобщенном или даже декларативном 
виде, что не исключало, однако, жестких ограничений 
в отношении трактовки некоторых общепризнанных 
положений Устава ООН. Так, чисто декларативно 
сближались области миротворческой деятельности, 
регулируемые в рамках Главы VI и Главы VII Устава 
ООН25, но при этом оговаривалось, что, по мнению 
генерального секретаря, «…роль Военно-штабного 
комитета следует рассматривать в контексте Главы 
VII , а не в контексте планирования или проведения 
операций по поддержанию мира»26. 

Для создаваемой де-факто новой сферой ми-
ротворческой деятельности объективно снижалась 
значимость консенсуса постоянных членов Совета 
Безопасности. Еще более неоднозначную картину 
представляют собой пятый и шестой разделы до-
клада — «Поддержание мира» и «Постконфликтное 
миростроительство». Только три из пяти рассматри-
вавшихся форм миротворчества были относительно 
подкреплены правовыми механизмами Устава ООН. 
Особенно расплывчатым является раздел, посвящен-
ный миростроительству, стратегия которого распа-
далась на политические и технические действия27. 
При анализе текста очевидным является применение 
пропагандистских приемов убеждения аудитории (в 
данном случае членов мирового сообщества). Доклад-
чик использовал сочетание выражений, рисующих 
общий «идеальный образ» мира, не дифференцируя 
при этом необходимые стратегические инновации и 
сразу апеллируя к чисто подчиненным и техническим, 
по сути, моментам. Другими словами, из рассмотре-
ния исключалась область политической практики и в 
нормативном порядке устанавливалась цель, обязы-
вающая все страны-члены ООН к неукоснительному 
сотрудничеству. Примеры противоречий стратегии 
миротворчества, которые были буквально «заложе-
ны» в докладе «Повестка дня для мира», можно было 
бы продолжить, но сам принцип подхода к разработ-
ке такого основополагающего документа о развитии 
многосторонней практики достаточно очевиден.

Тем не менее, доклад Бутроса Гали все же может 
быть отнесен к опыту реформы миротворчества во 
многом еще «традиционного типа». Другим важным 
для понимания содержания процесса обновления ми-
ротворчества по линии ООН документом — докладом 

группы Брахими, — под предлогом исправления оши-
бок и формулирования ответов на вызовы практики, 
в процесс принятия решений по миротворческой те-
меде-факто вводилась проблематика, которая ранее 
изучалась только в рамках научного сообщества, но не 
обсуждалась на уровне дипломатической работы. 

Линия на разделение политических, в том чис-
ле политико-правовых и технических аспектов ми-
ротворческой деятельности ООН при постоянном 
повышении роли административного менеджмента, 
особенно наглядно проявилась в процессе определе-
ния статуса Косово. В период с 2005 по 2008 годы он 
осуществлялся под непосредственным контролем М. 
Ахтисаари, назначенного специальным представите-
лем генерального секретаря ООН, и создал опасный 
прецедент в жизни мирового сообщества. Формально 
в его рамках применялись различные формы мно-
госторонней дипломатии, например: специальные 
заседания Совета Безопасности, в том числе выез-
дные, для установления фактов на месте, обсужде-
ния в рамках «тройки», «челночные» консультации 
генерального секретаря ООН и его специального 
представителя. Однако они часто осуществлялись 
при игнорировании основополагающих принципов 
современного международного права и отражали од-
носторонний подход к проблемам международной 
безопасности.

Процессы расширения административных фун-
кций в институционализированной системе много-
сторонней дипломатии на миротворческом направ-
лении заметно усилилась в ходе выполнения плана 
«Миротворческие операции 2010». Он включал ре-
формы в области материального обеспечения миро-
творческого потенциала, начатые в 2005–2006 годах, в 
частности, создание Комиссии по миростроительству 
и реорганизация Департамента по миротворческим 
операциям. С учетом шагов по созданию интегриро-
ванных центров управления миротворческими опе-
рациями, о которых говорилось в докладе Ж. Гиенно, 
в круг вопросов, разрабатываемых дипломатией меж-
дународных организаций, вводились дополнительные 
технические, логистические и культурно-психологи-
ческие проекты, требующие большого объема специ-
альных знаний, непрофильных для специалистов в 
области внешней политики28.

Говоря об институционализированных формах 
многосторонней дипломатии, следует обратить вни-
мание на роль глав международных организаций, как 
в дипломатическом процессе, так и непосредственно 
в урегулировании межгосударственных конфликтов. 
Например, с точки зрения дипломатических техно-
логий, «генсек ООН стремится к реализации своих 
действий через целый ряд механизмов… В частности, 
следует отметить совещательные комитеты, с кото-
рыми он проводит встречи в приватной обстановке, 
на ежедневной основе и которые консультируют его 
по поводу наиболее деликатных проблем, тем самым 
способствуя выполнению его мандата. Этот процесс 
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проходит без голосования. И хотя члены комитетов 
представляют интересы своих правительств, но в 
моменты обсуждения практических вопросов они 
демонстрируют свою независимость от них…»29.

Тенденция доминирования менеджмента в 
ущерб политико-дипломатическим процедурам в еще 
большей степени была связана с опытом реформи-
рования миротворчества в рамках многосторонних 
конференций. Первым их примером стала Дейтонс-
кая конференция по урегулированию конфликта на 
территории Боснии и Герцеговины30. Хотя офици-
ально конференция проходила под эгидой между-
народной Контактной группы по Боснии, речь шла 
фактически об американском «силовом посредничес-
тве», при котором основные предметы переговоров 
и разделы договоренностей были сформулированы 
представителем США Р. Холбруком и его командой. 
В качестве образца был взят переговорный процесс 
в Кэмп Дэвиде (1978 г.) между Египтом и Израилем. 
Но особенностью дейтонской модели было то, что 
переговорный процесс не продвигался поэтапно к 
мирному соглашению, а разрешал все вопросы путем 
проведения конференции, которая длится опреде-
ленный срок и разрешает комплекс проблем одним 
шагом31. Дейтонские соглашения определяли, во-
первых, порядок прекращения военных действий, 
а, во-вторых, правила установления длительного 
мира. Из Соглашения о прекращении огня сложи-
лись две внутренние границы между мусульманс-
ко-хорватской частью, с одной стороны, и Респуб-
ликой Сербской — с другой. Для решения второй 
задачи — миростроительства, — по Дейтонскому 
соглашению были разработаны параметры четырех 
главных проблем в области консолидации мира (бе-
зопасность, демократизация, экономика и социально-
психологические факторы). Особое внимание было 
уделено системе разделения политической власти, 
этнических квот, и схеме управления правом вето, т.е. 
механизмам, которые позволяют либо оттянуть ре-
шение, либо отказаться от него (т.н. механизм защиты 
жизненных интересов или принцип блокирующего 
меньшинства)32.

Таким образом, в Дейтоне был достигнут «при-
нудительный мир», не только положивший конец 
военному конфликту, но и поставивший новое го-
сударство — Боснию, — под внешний политический 
контроль, поскольку только соблюдение достигнутых 
договоренностей обеспечивало оказание экономи-
ческой помощи, необходимой для постконфликтно-
го восстановления. По мнению автора монографии 
«Современная дипломатия. Теория и практика»33, 
Чрезвычайного и Полномочного посла России В.И. 
Попова, Дейтонская конференция является ярким 
примером новой «силовой дипломатии» США. Рос-
сийский дипломат приводит высказывание бывшего 
британского министра иностранных дел лорда Оуэна, 
который писал: «США постоянно оказывали давление 
на ООН, в своих целях использовали напряженность 

отношений между ООН и НАТО по БиГ, а также меж-
ду французским и британским контингентами в Бос-
нии. Администрация Клинтона является основным 
виновником трагедии на Балканах»34. 

Конференционный формат многосторонней 
дипломатии для решения проблем миротворчества 
и миростроительства был использован американс-
кой стороной, хотя и в более мягком, чем дейтонская 
модель, варианте, в процессе постконфликтного уре-
гулирования в Афганистане. Боннские соглашения 
и начавшийся процесс реорганизации афганской по-
литической и общественной системы подкреплялся 
присутствием крупного иностранного контингента, 
гражданской (политической) миссии ООН и значи-
тельными объемами экономической помощи, выде-
ляемой крупными финансовыми донорами. Однако 
урегулирование в Афганистане сталкивается с нарас-
тающими трудностями «в отсутствие поддержки уси-
лиям по расширению государственной власти и доб-
рых услуг для расширения политического диалога»35.

Многосторонняя дипломатия — одна из совре-
менных институциональных форм международной 
жизни. Наиболее четким примером того, как много-
сторонняя дипломатия осуществляется в институ-
циональной форме, является система коллективной 
безопасности, основополагающим принципом кото-
рой выступает осознание неделимости мира36. Можно 
отметить также, что полезность многосторонней дип-
ломатической техники зависит от условий, в которых 
она применяется. «Прямая инъекция многосторон-
ности в конфликт между государствами — достаточ-
но рискованное предприятие, и, скорее всего, оно 
затруднит достижение соглашения до тех пор, пока 
оно не будет реализовываться с тщательным контро-
лем над действиями примиряющей стороны»37. 

Проблематика многосторонней дипломатии по-
лучила новые импульсы развития в последние два-три 
года, в контексте усиления научного и практического 
интереса к оптимизации путей противодействия масш-
табным вызовам самого разнообразного плана. Россия 
предложила мировому сообществу ряд проблем, кото-
рые, по мнению ее руководства, целесообразно решать 
на основе активизации многосторонних подходов и 
средствами многосторонней дипломатии. В частности, 
выступая в сентябре 2006 года на 61-й сессии Генераль-
ной Ассамблеи ООН, министр иностранных дел России 
С.В. Лавров указал такие моменты, как задачи борьбы 
с международным терроризмом, а также вопросы уре-
гулирования конфликтов при сотрудничестве с субре-
гиональными организациями, оживление процессов 
разоружения, нераспространения ОМУ, контроля над 
вооружениями. Он акцентировал проблему всеобъем-
лющего урегулирования арабо-израильского конфлик-
та, урегулирование в Ираке «включая соседей Ирака, а 
также при участии в политическом процессе основных 
иракских сил». …В интересах усиления миротворческо-
го потенциала ООН Россией был поставлен и вопрос о 
возрождении военно-штабного комитета ООН38.
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Многосторонняя дипломатия создает два ос-
новных формата развития современного миротвор-
чества: институализированный и конференциаль-
ный. Первый из них функционирует на постоянной 
основе и концентрирует регулятивные функции по 
разработке стратегии, тактики миротворческой де-
ятельности, повседневному управлению ОПМ. Кон-
ференциальный формат более ситуативен и ориен-
тируется на достижение стратегических прорывов, 
разблокирование сложных в политическом плане 
ситуаций. Каждый из основных форматов много-
сторонней дипломатии имеет свои специфические 
преимущества и риски с точки зрения осуществления 
тактических и стратегических задач урегулирования 
конфликтов. На современном этапе их риски свя-
заны, главным образом, с активизацией «политики 
двойных стандартов» и попыток продвижения од-
носторонних интересов в рамках многосторонних 
институтов.

Наряду с возможностью смягчения противо-
речий между различными участниками междуна-
родного взаимодействия, универсальным конструк-
тивным началом многосторонней дипломатии на 
миротворческом направлении является обеспечение 
для каждого из партнеров более широкого поля ма-
неврирования в будущем, чем в случае максимальной 
реализации его односторонних интересов в насто-
ящем. Наиболее перспективными направлениями 
деятельности многосторонней дипломатии в сфере 
миротворчества выступают процессы согласования 
решений о внешнем вмешательстве во внутриго-
сударственные конфликты, определения форматов 
постконфликтного восстановления, усиления роли 
превентивной дипломатии при урегулировании 
современных конфликтов. Усиливается значимость 
многостороннего диалога по таким вопросам как кад-
ровое и материальное обеспечение ОПМ, анализ их 
результативности, создание интегрированных цент-
ров управления миротворческими операциями. 

Институты многосторонней дипломатии явля-
ются чрезвычайно важным механизмом совершенс-
твования миротворчества, но на современном этапе 
они сталкиваются с все более серьезными вызовами. 
В этом контексте перед всеми акторами мировой 
политики стоит задача установления более тесно-
го сотрудничества по противодействию кризисным 
тенденциям в сфере современного миротворчества. 
Роль многосторонней дипломатии в развитии пост-
биполярного миротворчества возрастает. Многосто-
ронняя дипломатия не заменяет дипломатию двусто-
роннюю, но она смещает фокус профессионального 
обеспечения сотрудничества в область более слож-
ных отношений, чем в условиях двустороннего меж-
государственного взаимодействия. Тем самым дип-
ломатическая точка зрения, т.е. профессиональное 
стремление к нахождению компромисса, оказывает 
влияние на широкий спектр факторов в интересах 
управления вызовами в сфере безопасности.

* * *
По мере развития постбиполярного миротвор-

чества и миростроительства, все очевиднее стали про-
являться вызовы и противоречия, с которыми стал-
кивается современная миротворческая деятельность 
в ее различных форматах. Характеристику вызовов 
современному миротворчеству можно анализировать 
на основе различных подходов. Распространенным, 
является, например, описание наиболее сложных 
ситуаций, возникающих на конкретном временном 
этапе. Так, в 2007 г. генеральным секретарем ООН к 
категории вызовов были отнесены трудности, свя-
занные с развертыванием международной миссии в 
Судане (Дарфур) и переговоры о статусе Косово39. 

В более обобщенном виде о вызовах, влияющих 
на эффективность миротворческой деятельности, 
высказался в одном из своих интервью министр инос-
транных дел РФ С.В. Лавров. Он указывал, с одной 
стороны, политику «двойных стандартов», которую, 
к сожалению, иногда используют и ООН, и страны, 
принимающие участие в миротворческих миссиях, а с 
другой, — ряд функциональных моментов, влияющих 
на эффективность миротворческих операций: 

медлительность при разворачивании военного  —
контингента, в условиях, когда ситуация может 
меняться очень быстро, зачастую в негативную 
сторону; 
медлительность стран-доноров при решении  —
некоторых оперативных вопросов;
противоречия внутри контингента по поводу 

распределения руководящих должностей и мест дис-
локации, «размытость» единства командования; 

некая неопределенность мандата Совета Безо- —
пасности ООН; 
отсутствие четкости при определении целей, за- —
дач и временного периода проведения миссии;
заведомая нереалистичность задач и целей из-за  —
нехватки средств; 
изменение задач и целей в ходе проведения са- —
мой операции40.
Вызовы и противоречия организационного уров-

ня миротворческой и миростроительной деятельности 
постоянно проецируются на политическую практику. 
Они становятся причиной феномена, который, перефра-
зируя слова генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, 
можно назвать вызовами «второго поколения»41, и ко-
торые являются следствием не масштабов развития, а 
принципиальных недостатков современного миротвор-
чества. К ним следует отнести, прежде всего, ситуации, 
сложившиеся в контексте контртеррористической опе-
рации в Афганистане, вторжения США в Ирак, одно-
стороннего провозглашения независимости Косово. 

В контексте перспективных направлений раз-
вития современного миротворчества возникает 
необходимость дополнительного осмысления рос-
сийских интересов. Представляется, что с учетом 
начавшегося в последнее десятилетие становления 
элементов системы глобального регулирования, 
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инициативный доктринальный вклад РФ в рефор-
мирование международного миротворчества дол-
жен возрасти. В качестве первого этапа продвижения 
инициатив для развития международного сотруд-
ничества на миротворческом направлении целесо-
образно добиваться:

во-первых, диверсификации профильного дис- —
курса, западные участники которого неоправ-
данно упрощают задачи преодоления современ-
ных конфликтов путем расширения внешнего 
вмешательства в развитие локальных звеньев 
международной системы;
во-вторых, восстановления в рамках многосто- —
ронних институтов роли международного ми-
ротворчества в качестве механизма обеспечения 
коллективной безопасности на основе разработ-
ки дополнительного регламента правовой экс-
пертизы ОПМ в соответствии с буквой и духом 
Устава ООН;
в-третьих, повышения конструктивного вклада  —
многосторонних организаций и дипломатии в 

преодолении последствий иностранного вмеша-
тельства в Косово, Афганистане и Ираке, кото-
рое привело к консервации кризисной ситуации 
в этих странах и ее превращению в долгосроч-
ный источник международных вызовов.

Summary: Up to the middle of the present decade 
peacekeeping operations have been undergoing significant 
changes, such as prevention of the humanitarian disasters, 
assistance in the democratic transitions and in rehabilitation 
of governmental and social structures, local administration 
governance and e.t.c., that have supplemented traditional 
practices of peacekeeping. However the results of the 
mentioned operations are ambivalent. In the meantime 
the role of the diplomacy is rising. Its advantages include 
greater ability to make well-balanced decisions, taking 
into account its strategic consequences, greater publicity 
in specific discussions, greater participation of the regional 
countries in the conflict negotiation, extended potential for 
the involvement of the civil society institutions.
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Трагической, кровавой полосой на пути челове-
чества к прогрессу легли нацистские злодеяния. 
Пуля и виселица, газы и бактерии, огонь и вода, 

голод и холод — все было приспособлено фашиста-
ми для истребления людей, для очищения оккупиро-
ванных ими территорий от «балласта» — коренного 
населения. Смрадный дым крематориев стлался над 
Европой, «отходы нового производства» — золотые 
коронки, кости, волосы, — шли эшелонами в рейх как 
сырье для промышленности. Через концлагеря были 
пропущены более 18 млн. европейцев, большинство из 
них погибли. Превращая оккупированные территории 
в выжженные земли, гитлеровские захватчики унич-
тожили около 10 млн. мирных советских граждан и 
военнопленных. Нацистские преступления вызвали к 
жизни новые понятия — геноцид и холокост. Большая 
часть еврейского населения Европы — около 6 млн. 
человек, — были уничтожены гитлеровцами.

Народы и страны, объединившиеся в Антигит-
леровскую коалицию, в результате величайших уси-
лий и жертв, предотвратили воцарение над миром 
черной ночи фашистского варварства. Они выиграли 
битву с «коричневой империей», выиграли и битву 
за торжество международного правосудия. Не сек-
рет, что в ряде стран издаются работы, в которых 
замалчивается решающий вклад россиян в разгром 
нацистского рейха, а дорога в Нюрнберг рисуется как 
чисто американский путь1. Некоторые авторы идут 
еще дальше, утверждая, что СССР будто бы не внес 
позитивного вклада в подготовку и проведение про-
цесса. Он якобы тормозил их, выступая за массовые 
казни носителей германской государственности2. 

Известно между тем, что уже 22 июня 1941 г., 
в первый день Великой Отечественной войны В.М. 
Молотов в выступлении по радио подчеркнул ответс-
твенность за развязывание агрессии «клики крово-

жадных фашистских правителей Германии». Именно 
Советский Союз первым выдвинул идею создания 
Международного военного трибунала. В ноте НКИД 
от 14 октября 1942 г. говорилось: «Советское прави-
тельство считает необходимым безотлагательное пре-
дание суду специального международного трибунала 
и наказание по всей строгости уголовного закона лю-
бого из главарей фашистской Германии, оказавшихся 
уже в процессе войны в руках властей государств, 
борющихся против гитлеровской Германии»3.

Формально это заявление являлось ответом на 
обращение 9 правительств оккупированных европей-
ских стран4. Фактически же оно было сделано вследс-
твие кризиса в советско-английских отношениях. 
Враг рвался к Сталинграду. Обещанного Лондоном 
и Вашингтоном открытия второго фронта не пред-
виделось в обозримом будущем. 19 октября 1942 г. 
И.В. Сталин направил послу СССР в Великобритании 
И.М. Майскому телеграмму: «У нас у всех в Москве 
создается впечатление, что Черчилль держит курс на 
поражение СССР, чтобы потом сговориться с Герма-
нией Гитлера или Брюнинга за счет нашей страны. Без 
такого предположения трудно объяснить поведение 
Черчилля по вопросу о втором фронте в Европе, по 
вопросу о поставках вооружения для СССР[…], по 
вопросу о Гессе, которого Черчилль, по-видимому, 
держит про запас…»5. Статья аналогичного содер-
жания, весьма резкая по тону, была опубликована в 
тот же день в «Правде». Министр иностранных дел 
Великобритании А. Иден заявил советскому пос-
лу, что читал ее с удивлением и «острым чувством 
неудовольствия»6. 

В Лондоне получили памятную записку Совет-
ского правительства от 3 ноября 1942 г., в ней вновь 
ставился вопрос о предании суду Международного 
трибунала главарей преступной гитлеровской клики7. 

Статья анализирует ход и результаты Нюрнбергского процесса над нацистскими 
преступниками, проходившего с 20 ноября 1945 по 1 октября 1946 года и ставшего 
важной вехой в истории мировой цивилизации. Показано, что, Устав и Приговор 
Международного военного трибунала (МВТ) внесли неоценимый вклад в развитие  
права, а сам процесс и завершивший его приговор явились адекватным ответом 
на беспрецедентные в истории военные преступления против мира.
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В этой связи Иден телеграфировал британскому пос-
лу в Москве А.К. Керру: «Мы не думаем, что будет 
сочтено целесообразным привлечь к формальному 
суду главных преступников, таких, как Гитлер и 
Муссолини, поскольку их преступления и ответс-
твенность настолько велики, что они не подходят 
для рассмотрения путем юридической процедуры. 
По нашему мнению, вопрос об этих главных фигурах, 
к которым, несомненно, нужно причислить и Гесса, 
должен быть разрешен путем политического решения 
Объединенных Наций. При этой процедуре они мо-
гут быть наказаны столь же сурово и гораздо быстрее, 
чем при любой юридической процедуре»8. 

В беседе со Сталиным 5 ноября и Молотовым 
24 ноября Керр отстаивал позицию, сформулирован-
ную британским министром иностранных дел. Хотя 
советские лидеры были удовлетворены заверениями 
посла в отношении Гесса, тем не менее, они ни в коей 
мере не отказались от идеи, что гитлеровские главари, 
виновные в преступлениях, должны быть судимы 
международным трибуналом9. 

Долгое время — вплоть до начала 1945 г. руко-
водство США было согласно с Лондоном в том, что 
казнь нацистских лидеров должна быть осуществлена 
на основе политического решения. Об этом говорил, 
в частности, госсекретарь К. Хэлл А. Идену во время 
визита последнего в Вашингтон в марте 1943 г.10

12 октября 1943 г. У. Черчилль обратился к И.В. Ста-
лину и президенту США Ф. Рузвельту с предложением 
опубликовать декларацию о возвращении гитлеровских 
военных преступников на места совершения ими зло-
деяний и о суде над ними по законам стран, ставших 
жертвами оккупантов. Однако в проекте британского 
премьера указывалось, что декларация не относится к 
главным военным преступникам, чьи преступления 
не связаны с определенным географическим местом. 
Поэтому весьма важной была поправка, предложенная 
советской стороной 25 октября. Она предусматривала, 
что главные военные преступники «будут наказаны 
совместным решением правительств союзников»11. Эта 
формулировка еще не предопределяла форму наказа-
ния — посредством суда, как предлагал СССР, или же в 
результате административного акта, к чему стремились 
правительства США и Великобритании. Но тем самым 
вопрос решался в принципе — фашистским главарям 
не уйти от расплаты.

 Проблема наказания военных преступников 
обсуждалась и на Тегеранской конференции. Именно 
там произошел инцидент, до настоящего времени 
используемый многими западными историками как 
доказательство намерения Сталина расправиться со 
всеми нацистскими главарями без суда и следствия. 
Советский вождь поднял бокал за то, чтобы после 
войны были расстреляны не менее 50 тысяч гитле-
ровцев. Это вызвало резко негативную реакцию у 
Черчилля. Рузвельт же, поняв, что «дядюшка Джо» 
дразнит британского премьера, поддержал мрачную 
шутку и назвал «компромиссную цифру» — 49 500.

В сентябре 1944 г. в Квебеке вниманию президен-
та США и премьер-министра Великобритании были 
предложены два варианта наказания гитлеровских гла-
варей: американский — «план Моргентау» и англий-
ский — «меморандум Саймона». И в том, и в другом 
отстаивалась идея внесудебного решения этого воп-
роса. Черчилль и Рузвельт согласовали текст письма 
Сталину, предлагая составить список 50 или 100 лиц, 
чья ответственность за руководство или санкциони-
рование преступлений общепризнана и установлена 
самим фактом занимаемых ими постов и коих офицер 
в ранге генерала после удостоверения их личности 
распорядится расстрелять в течение часа12.

В октябре 1944 г. это письмо было взято У. Черчил-
лем в Москву. Однако глава советского правительства 
в беседе с британским премьером настаивал на наказа-
нии главных военных преступников в соответствии с 
решением суда. «Встретившись с такой точкой зрения 
по данному вопросу, — писал Черчилль Рузвельту, — я 
не стал настаивать на меморандуме, который я вру-
чил Вам и который Вы обсудили с госдепартаментом. 
Будьте добры считать этот вопрос снятым с повест-
ки дня»13. В Ялте премьер-министр Великобритании 
продолжал отстаивать свою точку зрения, Сталин же 
по-прежнему считал: главные военные преступники 
должны предстать перед международным судом. Не-
определенную позицию занял Рузвельт: согласившись 
судить гитлеровских главарей, он в то же время заявил, 
что «процедура суда не должна быть слишком юриди-
ческой», и «при всех условиях на суд не должны быть 
допущены корреспонденты и фотографы»14.

Западные союзники СССР столь длительное вре-
мя не шли навстречу советской идее организации 
международного процесса, поскольку помнили не-
гативный опыт Первой мировой войны и опасались, 
что победителям не будет гарантирована необходи-
мая юридическая основа для суда над германскими 
лидерами. Пугала и возможность ссылок подсудимых 
на далеко не безупречную предвоенную политику 
западных держав, их пособничество Германии в пе-
ревооружении, мюнхенские маневры и т.д. Опасались 
и того, что подсудимые могут взять на вооружение 
тезис: «А судьи кто?» В течение всей войны они пыта-
лись не допустить публичных дебатов о чудовищных 
репрессиях сталинского режима против советских 
граждан, о катынском преступлении, массовых де-
портациях населения из присоединенных к СССР в 
1939–1940 годах территориях, которые могли нанести 
ущерб союзническим отношениям. 

Сталину же были чужды подобные сомнения. 
Он имел богатый опыт организации «показательных 
процессов» в своей стране, знал, как не допускать 
обсуждения щекотливых вопросов, затыкать рот 
подсудимым, как добиваться нужных свидетельских 
показаний. В то же время Кремль не мог не считать-
ся с советским общественным мнением, которое не 
удовлетворилось бы простым расстрелом гитлеровс-
ких главарей, поскольку военную победу необходимо 
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было довершить политическим разгромом фашизма 
в открытом судебном процессе.

Необходимость проведения международного 
суда над гитлеровскими лидерами к концу войны 
осознали и некоторые ведущие политики США — 
военный министр Г. Стимсон, государственный сек-
ретарь Э. Стеттиниус, судья С. Розенман, генераль-
ный прокурор страны Ф. Биддл. Они подготовили 
так называемый «ялтинский меморандум», который 
президент США одобрил лишь после возвращения из 
России — во второй половине февраля 1945 г. 

Судья С. Розенман, уполномоченный Рузвель-
том провести консультации с англичанами по этому 
вопросу, фактически вернулся из Лондона ни с чем. 
3 мая 1945 г. на совещании руководителей внешнепо-
литических ведомств СССР, США и Великобритании в 
Сан-Франциско15 Розенман вручил Молотову и Идену 
проект соглашения о создании Международного во-
енного трибунала (МВТ). В нем предлагалось предать 
суду союзного военного трибунала главных преступ-
ников войны. В Трибунал должны были войти по одно-
му представителю от каждой из держав, участвующих 
в Контрольном Совете по Германии. Одновременно 
создавался Следственный комитет, который был упол-
номочен собирать обвинительный материал, готовить 
обвинительное заключение и т.д. 

 В ходе обсуждения американского предложения 
А. Иден указал, что прежняя точка зрения британс-
кого правительства о нецелесообразности организа-
ции формальных судебных процессов в отношении 
главных преступников войны остается неизменной. 
«Однако, если США и СССР держатся другой точ-
ки зрения и считают целесообразным применение 
такого порядка ответственности, британское пра-
вительство готово с этим согласиться». Участники 
совещания решили предложить Франции принять 
участие в учреждении МВТ.

СССР в целом положительно отнесся к предло-
жениям, врученным В.М.Молотову 3 мая в Сан-Фран-
циско. 7 июня нарком иностранных дел направил 
проект ответа на инициативу США И.В. Сталину и, 
получив его согласие, поручил советскому послу в 
США А.А. Громыко передать его Госдепартаменту. В 
этом документе советское правительство выражало 
согласие на переговоры и на принятие американского 
проекта в качестве их основы16. 

С 26 июня по 8 августа в Лондоне проходила 
конференция представителей СССР, США, Вели-
кобритании и Франции, выработавшая Соглаше-
ние и Устав МВТ. Советскую делегацию возглавлял 
заместитель председателя Верховного суда СССР 
И.Т. Никитченко. В работах западных авторов не-
редко встречаются утверждения, что в основу Устава 
МВТ легли лишь идеи американских юристов. Среди 
них — теория заговора и ответственности за развя-
зывание агрессии. Не отрицая роли американских 
юристов — Р. Джексона, возглавлявшего делегацию 
США на Лондонской конференции, М. Бернайса и 

У. Чэнлера, следует отметить и вклад российских 
ученых-криминалистов в разработку идей, легших 
в основу лондонских документов. Так, еще в феврале 
1943 г. Н.Н. Полянский представил в ЧГК проект, 
предусматривавший предание гитлеровского руко-
водства международному уголовному суду, наказание 
за посягательства на устои международного мира 
и раскрытие всех пружин заговора, приведшего к 
потрясению устоев цивилизации17.

Значительное влияние на подготовку Устава 
имели работы члена советской делегации на Лон-
донской конференции А.Н. Райнина, и, прежде всего, 
изданная в 1944 г. его монография «Об уголовной 
ответственности гитлеровцев». Ее очень высоко 
оценивали американские разработчики Устава МВТ. 
У. Чэнлер, в частности, писал, что СССР в течение 
последних 20 лет стоит во главе наций мира в их 
усилиях поставить войну вне закона, и приводил в 
качестве примера работы Трайнина18.

Английский историк Э. Ротштейн сообщил ав-
тору данной статьи любопытный факт: «В 1917 году, 
когда я учился в Оксфорде стипендиатом, еще за пол-
года до призыва на военную службу, у меня сложились 
приятельские отношения с Д.М. Файфом. Он — кон-
серватор, а я — социал-демократ. Мы оба верну-
лись в 1919 г. в университет и пошли каждый своей 
дорогой[…] Так вот, когда готовился процесс[…], 
в июне 1945 г. он обратился ко мне с просьбой, не 
знаю ли я о каком-либо изложении на английском 
языке взглядов советских юристов-международни-
ков по вопросу о международных преступлениях, 
подсудности преступников или что-либо подобное. 
Как раз в это время я просматривал гранки моего 
перевода книги академика А.Н. Трайнина «Уголовная 
ответственность гитлеровцев», которую собиралось 
издать британское издательство «Хатчисон». Я пос-
лал ему гранки и получил от него письмо с горячим 
выражением благодарности: «Сам бог послал мне их 
в данных обстоятельствах». 

Он мне ранее объяснил, что у него и его коллег 
было самое смутное представление, как поступить. 
Американцы на них давят, а ведь у советских людей, 
которые пострадали во сто крат больше их, должны 
быть самые четкие мысли на эту тему»19. Именно 
Д. Максуэлл-Файф являлся представителем Вели-
кобритании на переговорах в Лондоне, а затем он 
стал заместителем главного обвинителя от Великоб-
ритании на Нюрнбергском процессе.

В течение шести недель представители четырех 
стран решали в Лондоне сложные проблемы, свя-
занные с созданием МВТ. По инициативе советской 
делегации решили готовить два документа — собс-
твенно соглашение о создании МВТ и его Устав. Пред-
ложенный Никитченко 2 июля проект соглашения 
был взят за основу и вошел в окончательный текст. 
К 11 июля на основе американского и российского 
проектов Устава МВТ был составлен сводный текст. 
Спорные формулировки были взяты в скобки. Затем 
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начался поиск взаимоприемлемых решений по еще не 
согласованным статьям. К 18 июля большинство из 
них были определены, но по ряду вопросов возник-
ли серьезные трудности, едва не приведшие к срыву 
соглашения20. 

Нелегко было совместить две процессуальные 
системы права — континентальную, принятую в 
СССР и Франции, и англо-саксонскую. Острые де-
баты разгорелись по вопросу о преступном характере 
агрессивной войны. Представитель Франции А. Гро 
не считал ее международным преступлением. Ан-
гличане же, соглашаясь с преступным характером 
агрессии в соответствии с нормами международного 
права, в то же время указывали, что за нее еще не 
предусмотрено уголовное наказание. Советские и 
американские делегаты доказывали, что отсутствие 
конкретных санкций ничего не меняет. Ведь за со-
вершение остальных международных преступлений, 
таких, как нарушение законов и обычаев войны, так-
же не установлены определенные наказания. Тем не 
менее, Женевская конвенция 1929 г. предусматривала 
в принципе их уголовную наказуемость.

Наибольшие сложности возникли при разработке 
определения понятия «международное преступление» 
(статья 6 Устава МВТ). 25 июля заместитель наркома 
иностранных дел А.Я. Вышинский представил В.М. 
Молотову записку, в которой подводились промежу-
точные итоги лондонских переговоров и указывалось, 
что для СССР неприемлемы два пункта статьи 6-ой: 

«а) вторжение или угроза вторжения, или вы-
ступления в качестве зачинщика войны в других 
странах в нарушение договоров, соглашений или 
заверений между странами, или в нарушение меж-
дународного права каким-либо другим путем»;.

«б) участие в общем плане или мероприятии, на-
правленном к установлению господства над другими 
нациями. Этот план или мероприятие включало, или 
предполагало, или в достаточной мере было рассчи-
тано на то, чтобы повлечь за собой использование 
незаконных средств для проведения его в жизнь»21. 

Молотов, в свою очередь, информировал Стали-
на о проходящих переговорах и, приведя пункты, о 
которых писал ему Вышинский, уточнил: «Мы счи-
таем, что эти крайне неопределенные формулировки 
дают возможность признать международным пре-
ступлением и военные мероприятия, проводимые в 
качестве обороны против агрессии. Как известно, в 
ходе последней войны наши и англо-американские 
войска вторглись в Германию, что, однако, ни с какой 
точки зрения нельзя рассматривать как международ-
ное преступление. Мы считали бы возможным при-
нять указанные пункты лишь при условии, если бы 
в них было включено ясное указание на то, что речь 
идет о фашистской агрессии. Нашим представите-
лям в Лондоне даны указания решительно возражать 
против указанных двух пунктов. Однако англичане и 
американцы настойчиво добиваются их сохранения, 
французы их в этом поддерживают»22.

Глава американской делегации Р. Джексон упор-
но настаивал на том, что определение преступных 
действий не должно зависеть от того, кто их совер-
шил. Он даже выехал 26 июля в Потсдам и поставил 
перед государственным секретарем США Дж. Бир-
нсом вопрос о создании МВТ без участия СССР. 
Однако американское руководство не пошло на это. 
Ход Лондонской конференции обсуждался в Потс-
даме «большой тройкой», которая в своем решении 
выразила надежду на скорое соглашение и назвала 
делом огромной важности скорейшее начало суда 
над гитлеровскими главарями. По инициативе главы 
Советского правительства в решении Потсдамской 
конференции было отмечено, что список обвиняемых 
будет опубликован до 1 сентября 1945 г.23

2 августа участникам Лондонской встречи уда-
лось найти взаимоприемлемую формулу ст. 6-ой Ус-
тава, разбив ее на две фразы. В первой указывалось, 
что МВТ вправе судить и наказывать лиц, которые, 
действуя в интересах европейских стран «оси», со-
вершили следующие действия. Во второй — опреде-
лялись, какие же действия являются преступными и 
влекут за собой индивидуальную ответственность. На 
последнем заседание удалось разрешить и вопрос о 
месте проведения процесса — им стал Нюрнберг; пос-
тоянным же местом пребывания МВТ — Берлин.

8 августа в торжественной обстановке произош-
ло подписание Соглашения между правительствами 
СССР, США, Великобритании и Франции. 19 пра-
вительств Объединенных Наций одобрили Устав и 
присоединились к Соглашению. 

29 августа был опубликован первый список глав-
ных военных преступников, в который вошли имена 
24 ведущих нацистских деятелей, промышленников, 
военных, дипломатов, идеологов — Геринга, Гесса, 
Риббентропа, Бормана, Кейтеля, Лея24, Крупа, Каль-
тенбруннера, Розенберга, Франка, Фрика, Штрейхера, 
Шахта, Функа, Денница, Рёдера, Шираха, Заукеля, 
Йодля, Папена, Зейс-Инкварта, Шпеера, Нейрата и 
Фриче. Кроме того, на основании рассмотрения дел 
подсудимых МВТ должен был рассмотреть вопрос о 
признании преступными следующих организаций: 
руководящий состав НСДАП; охранные отряды 
НСДАП (СС), включая службу безопасности (СД); 
государственную тайную полицию (гестапо); штур-
мовые отряды НСДАП (СА); генеральный штаб и 
высшее командование германских вооруженных сил. 
Констатировать юридически преступный характер 
этих организаций было необходимо для того, что-
бы обеспечить возможность национальным судам 
привлекать к ответственности за принадлежность к 
ним отдельных лиц. 

5 сентября Советское правительство и Политбю-
ро ЦК ВКП(б) приняли идентичные решения о под-
готовке Нюрнбергского процесса25. В качестве члена 
МВТ от Советского Союза назначался И.Т. Никит-
ченко26, главным обвинителем от СССР — прокурор 
Украины Р.А. Руденко. Создавалась и специальная 
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правительственная «Комиссия по руководству под-
готовкой обвинительных материалов и работой со-
ветских представителей в Международном военном 
трибунале в Нюрнберге» во главе с А.Я. Вышинским. 
Ее членами стали прокурор СССР К.П. Горшенин, 
председатель Верховного суда СССР И.Т. Голяков, 
нарком госбезопасности В.Н. Меркулов, его замес-
титель Б.З. Кобулов27. 6 сентября в нее был включен 
и глава армейской контрразведки «Смерш» В.С. Аба-
кумов, 3 ноября — нарком юстиции Н.М. Рычков. 
Документы этой комиссии направлялись Сталину, 
Молотову, другим членам Политбюро.

Вышинский и члены его Комиссии готовили 
директивы для советской делегации в Нюрнберге, 
подбирали обвинителей, переводчиков, связистов, 
шифровальщиков и других работников для отправки 
в Нюрнберг. Причем каждый из подлежавших отправке 
на процесс проходил проверку через аппарат Наркомата 
госбезопасности (НКГБ), после чего его кандидатура 
передавалась Комиссии по выездам за рубеж во главе 
с секретарем ЦК ВКП(б) Г.М. Маленковым. 

Политбюро ЦК ВКП(б) приняло и ряд решений о 
направлении на процесс журналистов, писателей, ки-
нооператоров и других представителей средств массо-
вой информации, освещавших впоследствии ход Суда 
народов28. Активно участвовало в подготовке процес-
са и Управление пропаганды и агитации ЦК ВКП(б), 
руководившее подбором журналистов, подготовкой 
документальных фильмов о нацистских злодеяниях, о 
разрушении городов, уничтожении памятников куль-
туры и т.д. для показа их в Нюрнберге.

Все советские спецслужбы, а также Чрезвычайная 
государственная комиссия по расследованию немецко-
фашистских злодеяний (ЧГК), НКИД и другие органи-
зации принимали самое активное участие в сборе дока-
зательств обвинения, подборе свидетелей и т.д. Кроме 
того, в Нюрнберг была направлена большая группа 
работников госбезопасности и «Смерша». Среди них: 
полковник М. Лихачев, расстрелянный вместе с В.С. 
Абакумовым в 1954 г. за фабрикацию дел с применением 
пыток; капитан П.И. Гришаев, руководивший впоследс-
твии бригадой по делу Еврейского антифашистского 
комитета, Б.А. Соловов и др. Они следили за каждым 
шагом советских представителей, внося нервозность 
в их работу. На заседании правительственной комис-
сии 16 ноября 1945 г. Б.З. Кобулов, в частности, заявил: 
«Наши люди, которые сейчас находятся в Нюрнберге, 
сообщают нам о поведении обвиняемых при допросах. 
В их ответах часто слышатся антисоветские выпады, 
а наш следователь товарищ Александров слабо пари-
рует их»29. Последний был вынужден оправдываться, 
указывая, что выпадов никаких не было, а на допросах 
всегда присутствовал заместитель Руденко Ю.В. Пок-
ровский. Г.Н. Александров просил пресечь различного 
рода кривотолки, «так как все это создает нервозную 
обстановку и мешает дальнейшей работе»30. 

18 октября Обвинительное заключение было вру-
чено Международному военному трибуналу, каждому 

подсудимому и опубликовано одновременно в Лон-
доне, Москве, Вашингтоне и Париже. К началу ок-
тября главные обвинители согласовали между собой 
распределение ответственности за четыре раздела 
Обвинительного заключения. Американцы отвечали 
за представление доказательств по общему плану или 
заговору, англичане — по преступлениям против мира, 
французы — по военным преступлениям и преступле-
ниям против человечности, совершенным в западных 
странах, советские обвинители — по аналогичным 
преступлениям в оккупированных восточноевропей-
ских странах и областях СССР. Однако в Москве такое 
разделение обязанностей было признано неудачным. 
Вышинский 1 ноября предписал Руденко договориться 
с его западными коллегами об оставлении за ним и 
обвинений по преступлениям против мира31.

Аппарат советского обвинения был построен 
по следующему принципу: 

главный обвинитель (Р.А. Руденко), его замести- —
тель (Ю.В. Покровский), помощники (М.Ю. Ра-
гинский, Л.Н. Смирнов, Л.Р. Шейнин, с середины 
декабря — Н.Д. Зоря); 
документальная часть (начальник Д.С. Карев);  —
следственная часть (начальник Г.Н. Александ- —
ров, его помощники С.Я. Розенблит, Н.А. Орлов, 
С.К. Пирадов);
консультанты (А.Н. Трайнин, Б.С. Маньковский  —
и др.);
секретариат (В.Я. Коломацкий, с декабря —  —
А.И. Полторак);
вспомогательные службы (бюро переводов,  —
пресс-бюро, административно-хозяйственная 
служба и служба связи).
 Обвинители от США, СССР, Великобритании 

и Франции проделали огромную работу по выявле-
нию и систематизации доказательств32, проведению 
допросов подсудимых и свидетелей, представлению 
заключений по ходатайствам подсудимых и их защит-
ников. Советские следователи тщательно готовились 
к проведению допросов, изучая сотни документов, 
составляя биографические справки и вопросники. 
Допросы стенографировались на русском и немецком 
языках, подписывались допрашиваемыми. В Москве 
были приняты меры к розыску свидетелей. 12 ноября 
ответственный секретарь ЧГК П.И. Богоявленский 
направил А.Я. Вышинскому список 59 свидетелей.

Чтобы не затягивать процесс, главные обвините-
ли договорились, что число свидетелей будет сведено 
к минимуму. В то же время, по настоянию Руденко 
было решено не строить процесс исключительно на 
письменных доказательствах. Показания таких сви-
детелей, как И.А. Орбели о разрушениях в Ленингра-
де, протоирея Н.И. Ломакина о зверствах в Ленин-
градской области, С. Ройзмана и С. Шмаглевской о 
чудовищных злодеяниях в концлагерях Треблинки и 
Освенциме, Ф. Паулюса о подготовке к нападению на 
СССР и др. произвели огромное впечатление. Всего 
обвинение вызвало 33 свидетеля, защита — 61.
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Огромный объем работы выпал на долю перевод-
чиков. Они переводили документы, предъявляемые 
советскими обвинителями в качестве доказательств, 
на немецкий, английский и французский языки, те 
материалы, которые представляли Трибуналу их кол-
леги, на русский, помогали советским делегатам об-
щаться с участниками судебного разбирательства из 
других стран. После начала процесса им предстояло 
впервые в истории участвовать в синхронном перево-
де, требовавшем наивысшего профессионализма. 

Советская сторона благожелательно отнеслась 
к предложению правительств Польши, Чехослова-
кии и Югославии назначить по одному обвинителю 
от своих стран, которые бы выступали на процессе. 
Этот вопрос ставился Вышинским в беседах с бри-
танским послом А.К. Керром, Руденко — на заседа-
ниях Комитета обвинителей33. Однако обвинители 
от США и Великобритании встретили это предло-
жение в штыки. Д. Максуэлл-Файф заявил, что он 
консультировался со своим правительством, которое 
категорически возражает против участия поляков, 
чехов или югославов в качестве обвинителей и даже 
в роли работников аппарата34. В результате они при-
сутствовали на Нюрнбергском процессе лишь в роли 
наблюдателей. Польша, Чехословакия и Югославия 
передали Руденко большое число документов о пре-
ступлениях нацистов в этих странах.

Главные обвинители от США и Франции пред-
лагали перенести на 2 недели открытие процесса с 
тем, чтобы можно было заменить разбитого пара-
личом Густава Круппа его сыном Альфредом Круп-
пом. Однако это предложение не было удовлетворе-
но Трибуналом35. Членам московской Комиссии по 
Нюрнбергскому процессу идея переноса процесса 
представилась заманчивой. Сталинское руководство, 
посчитав, что советское обвинение еще недостаточно 
хорошо подготовилось к процессу, в свою очередь, 
решило добиться его отсрочки на несколько недель. 
16 ноября в ходе заседания правительственной Ко-
миссии по Нюрнбергскому процессу Вышинский за-
явил: «До сих пор у Руденко нет плана проведения 
процесса. Руденко не готов к проведению процесса. 
Вступительную речь, которую мы с вами выработали, 
я послал в ЦК… Сейчас мы стараемся отложить дело 
недели на две-три. Надо изучить материалы, надо 
выиграть время, подготовиться. К началу процесса 
нужно поехать кому-нибудь из Комиссии в качестве 
наблюдателя»36. 

Главный обвинитель от СССР был вызван в Мос-
кву и вынужден был сказаться больным37. 19 ноября 
Вышинский направил Покровскому по ВЧ следующее 
указание: «Если на заседание обвинителей будет скла-
дываться мнение большинства о неотложении про-
цесса, то Вы должны заявить, что Вами не получено 
полномочий участвовать в процессе в случае, если 
процесс начнется без главного обвинителя от СССР, 
и что Вы вынуждены будете довести до сведения Со-
ветского правительства об отклонение предложения 

Советского обвинения и создавшегося в силу этого 
положения… Наше предложение содержит в себе 
угрозу отказа от участия в процессе, но еще не яв-
ляется отказом. Таким образом, наше предложение 
является способом давления на других обвинителей 
для достижения цели. Этим должен руководство-
ваться тов. Никитченко на заседание Трибунала при 
обсуждении этого вопроса»38. 

Однако данный полуультиматум не подействовал: 
Покровскому объяснили, что Руденко будет высту-
пать только через 3–4 недели. В последний момент 
Москва согласилась на участие советских обвинителей 
в открытии процесса, хотя и без Руденко. 19 ноября 
Вышинский сообщил об этом послам США и Вели-
кобритании в Москве; Покровский — своим коллегам 
в Нюрнберге. Заявление советских представителей в 
Международном военном трибунале о согласии начать 
процесс 20 ноября было воспринято представителями 
союзных стран с большим удовлетворением39. 

Учтя негативный опыт руководства советскими 
представителями из Москвы, Политбюро ЦК ВКП(б) 
21 ноября решило создать еще одну Комиссию, теперь 
уже в Нюрнберге под председательством Вышинско-
го. Его заместителем был прокурор СССР К.П. Орше-
нин, который в отсутствие Вышинского фактически 
руководил ее работой и почти ежедневно направлял 
в НКИД и Сталину в Сочи телеграммы с подробным 
изложением хода процесса. Членами Комиссии стали 
профессора А.Н. Трайнин, Б.С. Маньковский, член-
корреспондент АН СССР М.С. Строгович, Л.Ф. Кузь-
мин. Политбюро вменяло в обязанности членам 
Комиссии «обеспечить всю необходимую помощь 
и содействие т.т. Никитченко и Руденко в их работе 
во время судебного процесса», а также «своевремен-
но информировать Советское правительство о ходе 
судебного процесса», представлять на предваритель-
ное рассмотрение предложения, требующие указание 
«инстанции»40. 

В тот же день, 21 ноября, было принято еще одно 
секретное решение Политбюро. Оно предусматри-
вало проведение в декабре — январе серии судеб-
ных процессов над нацистскими преступниками в 
Ленинграде, Смоленске, Великих Луках, Риге и др.41 

К подсудимым должен был применяться Указ Прези-
диума Верховного Совета СССР от 19 апреля 1943 г., 
предусматривавший смертную казнь через повеше-
ние. Приговоры этих судов сталинское руководство 
намеревалось предъявить МВТ как бесспорное до-
казательство в соответствии со ст. 21 Устава.

Комиссия, заседавшая в Нюрнберге, рассмат-
ривала вопросы о вызове свидетелей, подбор пись-
менных доказательств, решала организационные 
вопросы. Руденко было поручено договориться с 
Джексоном о том, чтобы документы, касающиеся 
СССР, не оглашались американскими обвинителями, 
а были предоставлены для использования в процес-
се главным обвинителем от СССР. Однако добиться 
этого не удалось42. 
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Руководство Комиссии требовало от Никитченко 
и Руденко просматривать в предварительном порядке 
все поступающие от других делегаций для предъявле-
ния суду документы и настаивать на том, чтобы они 
утверждались на Комитете обвинителей. «По каждому 
документу тт. Руденко и Никитченко обязаны давать 
заключение о его приемлемости или неприемлемости с 
точки зрения интересов СССР, в случае надобности не 
допускать передачи и оглашения на суде нежелатель-
ных документов», — говорилось в решении Комиссии 
от 26 ноября, проходившем под председательством 
прибывшего в Нюрнберг А.Я. Вышинского43. 

Нюрнбергский процесс, начавшийся 20 ноября 
1945 г. и завершившийся 1 октября 1946 г., был глас-
ным в самом широком смысле этого слова. В ходе его 
состоялось 403 открытых судебных заседания. В зал 
суда были выданы 60 тысяч пропусков, многие из 
них получили немцы. Радио, кино, печать позволили 
миллионам людей во всем мире следить за ходом про-
цесса. Для этого представителям прессы была отдана 
большая часть мест в зале суда — 250 из 350.

Судебное разбирательство было построено по 
принципу состязательности, что означало предостав-
ление защите и обвинению равных возможностей 
предъявлять доказательства, ходатайствовать о вы-
зове свидетелей, производить перекрестные допросы, 
выступать с речами. В то время как МВТ заслушал 
33 свидетеля обвинения, перед ним, кроме 19 подсу-
димых, дали свидетельские показания 61 свидетель 
защиты. Еще 143 свидетеля защиты дали показания 
путем предоставления письменных ответов на оп-
росные листы. 101 свидетель защиты дал показания 
перед уполномоченными Трибунала по делу преступ-
ных организаций. Кроме того, были представлены 
1 809 письменных показаний других свидетелей. Были 
представлены и 6 отчетов, резюмирующих огромное 
число других письменных показаний — 38 тысяч по 
делу СС, 10 тысяч — по делу СА, 7 тысяч — по делу 
СД, 3 тысячи — по делу генерального штаба и ОКВ, 
2 тысячи — по делу гестапо. 

Открывая 20 ноября 1945 г. первое судебное за-
седание Международного военного трибунала, его 
председатель Джеффри Лоуренс указал: «Процесс, 
который должен теперь начаться, является единствен-
ным в своем роде в истории мировой юриспруденции 
и он имеет величайшее общественное значение для 
миллионов людей на всем земном шаре. По этой при-
чине на всяком, кто принимает какое-либо участие в 
этом процессе, лежит огромная ответственность, и он 
должен честно и добросовестно выполнять свои обя-
занности». Лоуренс подчеркнул, что Трибунал «весьма 
удовлетворен мерами, предпринятыми главными об-
винителями для того, чтобы защита получила доступ 
к многочисленным документам, на которых основы-
вается обвинение, с целью предоставить обвиняемым 
полную возможность справедливой защиты»44.

Адвокаты подсудимых в первый же день процесса 
попытались поставить под сомнения правомерность 

самого суда. Они утверждали, что предъявленные 
их подзащитным обвинения не значились ранее в 
международных актах и вменяются им в вину пост-
фактум на базе послевоенного Соглашения и Устава, 
разработанных победителями. Трибунал, рассмотрев 
протест защиты, отклонил его и решил продолжить 
рассмотрение дела.

После этого было зачитано Обвинительное за-
ключение и проведен опрос подсудимых, признают 
ли они себя виновными. Чаще всего следовали отве-
ты: «Не признаю себя виновным в том смысле, как 
мне предъявлено обвинение» (Геринг, Риббентроп, 
Розенберг, Ширах), или «не признаю себя виновным» 
(Кейтель, Франк, Функ, Редер и др.). Гесс же заявил, что 
признает себя виновным только «перед Богом»45. 

Затем с вступительными речами выступили 
главные обвинители от США, Великобритании, 
Франции и СССР. При этом главный обвинитель от 
США Р. Джексон сказал 21 ноября: «Преступления, 
которые мы стремимся осудить и наказать, столь 
преднамеренны, злостны и имеют столь разруши-
тельные последствия, что цивилизация не может 
потерпеть, чтобы их игнорировали, так как она по-
гибнет, если они повторятся». Джексон подчеркнул, 
что судебное разбирательство отражает стремление 
народов использовать право для того, чтобы проти-
водействовать величайшей угрозе нашего времени — 
агрессивной войне. 

На скамье подсудимых, заявил он, сидят мораль-
но сломленные люди, и их личная судьба не имеет 
большого значения для человечества. Но судебное 
разбирательство приобретает значение потому, что 
они представляют в своем лице зловещие силы, ко-
торые будут таиться в мире еще долго после того, как 
тела этих людей превратятся в прах. Они — живые 
символы расовой ненависти, террора и насилия, над-
менности и жестокости, национализма и милитариз-
ма, интриг и провокаций, которые в течение одного 
поколения за другим повергали Европу в пучину 
войны. Любое проявление к ним милосердия будет 
означать победу и поощрение всего того зла, которое 
связано с их именами46. 

«Наши доказательства будут ужасающими, и вы 
скажете, что я лишил вас сна. Но именно эти дейс-
твия заставили содрогнуться весь мир…- продолжал 
американский обвинитель. — Германия стала одним 
обширным застенком. Вопли ее жертв были слышны 
на весь мир и приводили в содрогание все цивилизо-
ванное человечество… Доказательства, представлен-
ные здесь, будут столь ошеломляющими, что я беру на 
себя смелость предугадать, что ни одно из сказанных 
мною слов не будет опровергнуто. Подсудимые будут 
отрицать только свою личную ответственность или 
то, что они знали об этих преступлениях» — под-
черкнул Джексон. 

Главный обвинитель от Великобритании Хартли 
Шоукросс выступил со своей вступительной речью 4 де-
кабря, заявив: «Этот Трибунал, который, несмотря на 
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то, что он создан державами победительницами, будет 
действовать с полной юридической объективностью, 
заложит краеугольный камень в разрешение вопросов 
современности и явится авторитетной и беспристрас-
тной летописью, к которой будущие историки могут 
обращаться в поисках правды, а будущие политики — в 
поисках предупреждения»47. Вслед за ним его помощ-
ники представили доказательства по второму разделу 
обвинения — преступления против мира.

Главный обвинитель от Франции Франсуа де 
Ментон произнес свою вступительную речь 17 ян-
варя 1946 г. Обращаясь к судьям, он сказал: «Ваш 
приговор должен быть вписан в историю между-
народного права как решающий документ по под-
готовке создания подлинного международного со-
трудничества, исключающего обращения к войне 
на все времена[…] Этот приговор будет одним из 
краеугольных камней мирового порядка, к которому 
стремятся народы после перенесенных мучений». 
Де Ментон подробно остановился на расовой тео-
рии нацистов и теории жизненного пространства, 
проследил их истоки, проанализировал характер 
преступлений против мира, военных преступлений 
и преступлений против человечности, совершенных 
в оккупированных Германией странах Западной Ев-
ропы48. Его помощники представили конкретные до-
казательства совершенных военных преступлений и 
преступлений против человечности на территории 
западных стран.

Завершал выступления Роман Руденко, главный 
обвинитель от СССР, народ которого испытал неис-
числимые бедствия и тяготы, вызванные гитлеровс-
кой агрессией и оккупацией, и принес неимоверные 
жертвы на алтарь победы. Подготовке его вступи-
тельной речи уделяли особое внимание и московская, 
и нюрнбергская комиссии49. Но и новый ее вариант 
вызвал серьезные нарекания со стороны сталинско-
го руководства. Сочли, что в ней приводилось мало 
доказательств заблаговременной подготовки Герма-
нии к нападению на СССР. В связи с этим 6 января 
1946 г. Политбюро ЦК ВКП(б) приняло решение о 
создании еще одной комиссии в составе А.А. Жда-
нова, В.Н. Меркулова, К.П. Горшенина, И.Т. Голякова, 
В.С. Абакумова50. Перед ней ставилась задача «раздо-
быть» через военнопленных румын и венгров доказа-
тельства заключения соглашений между их странами 
и Третьим рейхом относительно нападения на СССР 
задолго до июня 1941 г., а также уточнить показания 
немецкого генерала Э. Бушенгагена об аналогичных 
германо-финляндских договоренностях.

Вскоре в ЦК ВКП(б) был направлен существенно 
переработанный текст вступительной речи, которую 
Руденко произнес в зале суда 8 февраля. В ней он под-
черкнул: «Впервые в истории человечества правосу-
дие сталкивается с преступлениями такого масштаба, 
вызвавшими такие тяжелые последствия. Впервые 
перед судом предстали преступники, завладевшие 
целым государством и самое государство сделавшие 

орудием своих чудовищных преступлений. Впервые, 
наконец, в лице подсудимых мы судим не только их 
самих, но и преступные учреждения и организации, 
ими созданные, человеконенавистнические теории и 
идеи, ими распространяемые в целях осуществления 
давно задуманных преступлений против мира и че-
ловечества[…] Во имя священной памяти миллионов 
невинных жертв фашистского террора, во имя укреп-
ления мира во всем мире, во имя безопасности наро-
дов в будущем мы предъявляем подсудимым полный 
и справедливый счет. Это — счет всего человечества, 
счет воли и совести свободолюбивых народов. Пусть 
же свершится правосудие!»51.

После речи Р. Руденко советские обвинители 
представили:

доказательства гитлеровской агрессии против  —
Советского Союза (Н.Д. Зоря); 
преступного обращения с военнопленными  —
(Ю.В. Покровский); 
преступлений против мирного населения  —
(Л.Н. Смирнов);
разграбления государственной, общественной и  —
частной собственности (Л.Р. Шейнин); 
разрушения и разграбления культурных цен- —
ностей, уничтожения городов и сел (М.Ю. Ра-
гинский); 
угона населения в фашистское рабство  —
(Н.Д. Зоря);
прест упления против человечности  —
(Л.Н. Смирнов)52. 
Среди представленных 500 доказательств были 

подлинные германские документы, приговоры воен-
ных трибуналов, более 60 сообщений ЧГК, доклады 
правительственных комиссий Польши, Чехослова-
кии, Югославии, кино- и фотодокументы, веществен-
ные доказательства по всем разделам обвинительного 
заключения.

В ходе непосредственной подготовки и проведе-
ния процесса удалось наладить плодотворное сотруд-
ничество представителей четырех держав — судей 
и обвинителей, разных по своему мировоззрению 
и воспитанию, представлявших полярно противо-
положные системы права. Этот успех объяснялся 
тем, что они решали общедемократические задачи 
борьбы с фашизмом и агрессией, борьбы за принци-
пы гуманности в отношении между людьми, между 
народами и расами.

 И обвинители от западных стран, и советские 
юристы проявляли заинтересованность в том, что-
бы не допустить обсуждения на процессе вопросов, 
нежелательных с точки зрения стран-организаторов 
процесса. 9 ноября 1945 г., еще до начала процесса, 
Комитет обвинителей по инициативе Р. Джексона 
принял решение не допускать политических выпадов 
со стороны подсудимых и защиты в адрес стран-учре-
дителей МВТ. Было также решено составить перечень 
вопросов, которые не должны были обсуждаться на 
процессе53.
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19 ноября Ю.В. Покровский радировал в Москву: 
«…Обвинители хотят энергично избегать скользких 
вопросов и не давать возможности подсудимым за-
ниматься дискуссиями и вовлекать суд в дискуссии. 
В этой связи признали желательным до начала суда 
обменяться списком вопросов, которые не должны 
обсуждаться на суде, чтобы иметь возможность во 
время процесса отводить их немедленно… Розенберг 
потребовал вызвать свидетеля, чтобы доказать, что 
в Прибалтике при Советской власти также были вы-
сылки, переселения и прочее. Комитет обвинителей 
отвел эту попытку, заявив, что не дело суда занимать-
ся обсуждением политики других государств»54.

Сообщение вызвало интерес в Москве. Под ру-
ководством приехавшего в Нюрнберг Вышинского 
вскоре был составлен перечень вопросов, не подле-
жавших обсуждению. Он был рассмотрен на засе-
дание Комиссии и одобрен ею. Руденко должен был 
договориться с другими обвинителями «не касаться 
ряда вопросов, чтобы СССР, США, Англия, Франция 
и другие Объединенные Нации не стали предметом 
критики со стороны подсудимых»55. Однако в то вре-
мя список Комитету обвинителей передан не был. 

Англичане же 1 декабря представили на рассмот-
рение своих коллег список вопросов, начинавших-
ся с англо-бурской войны и кончавшихся периодом 
Второй мировой войны56. 3 декабря Р. Джексон вновь 
предложил главным обвинителям занять единую по-
зицию относительно вопросов, обсуждение которых 
следовало пресекать. Он подчеркнул, что важно иметь 
меморандумы всех главных обвинителей, чтобы за-
тем сделать общее представление Трибуналу, органи-
зовав с ним неофициальную встречу. Два дня спустя 
в Нюрнберге прошло очередное заседание Комиссии, 
поручившей Руденко, Никитченко и Л.Ф. Кузьмину 
составить проект меморандума о вопросах, подле-
жащих устранению57.

 Меморандум был подготовлен, но так и не пере-
дан в Комитет обвинителей58. Вероятно, длительная 
утряска вопросов, отъезд Вышинского в Нью-Йорк 
на Генеральную Ассамблею ООН, острый конфликт 
между Молотовым и Сталиным не позволили решить 
этот вопрос оперативно. Резолюция Вышинского на 
одном из перечней вопросов, не подлежавших обсуж-
дению на процессе, гласила: «Т. Горшенину. Если этот 
вопрос еще не отпал, то просил бы Вас закончить его, 
представив на утверждение В.М. Молотову, которому 
я этот вопрос докладывал в предварительном поряд-
ке. А. Вышинский. 20. 1.» Вплоть до марта, пока шла 
обвинительная стадия процесса, в этом перечне не 
было острой потребности. 

Однако первые же ходатайства защитников по-
казали, что они намерены сорвать процесс выдви-
жением встречных обвинений против правительств 
стран-учредителей МВТ, и в первую очередь против 
СССР. 8 марта 1946 г. Джексон вновь обратился к 
Руденко и Ф. де Ментону, напомнив им о решении от 
9 ноября. «У меня есть основания полагать, — писал 

он, — что защита собирается нападать на советскую 
политику, называя ее агрессивной в отношении Фин-
ляндии, Польши, Балкан и государств Прибалтики; 
на политику Франции на Западе и на обращение с 
военнопленными; также, как, очевидно, будет сделан 
ряд выпадов, на которые указывает сэр Дэвид (т.е. 
Д. Максуэл-Файф — Н. Л.) в своем меморандуме»59. 
Джексон указывал, что по ряду вопросов потребуется 
предварительное согласование с Госдепартаментом 
и военными властями, без чего американские об-
винители не смогут поддержать своих советских и 
французских коллег.

11 марта Руденко в ответном письме Р. Джек-
сону указал, что разделяет его точку зрения о том, 
что Комитету обвинителей, в соответствии со ста-
тьей 18 Устава МВТ, следует «солидарно принимать 
меры к решительному устранению всяких попыток 
со стороны обвиняемых и их защитников использо-
вать настоящий судебный процесс для рассмотрения 
вопросов, не имеющих прямого отношения к делу». В 
приложении приводился перечень вопросов, которые 
должны были устраняться из обсуждения, а именно: 
«1. Вопросы, связанные с общественно-политичес-
ким строем СССР; 2. Внешняя политика Советского 
Союза: а) советско-германский пакт о ненападении 
1939 года и вопросы, имеющие к нему отношения 
(торговый договор, установление границ, переговоры 
и т.д.); б) посещение Риббентропом Москвы и пере-
говоры в ноябре 1940 года в Берлине; в) Балканский 
вопрос; г) советско-польские отношения. 3. Советс-
кие Прибалтийские республики»60.

Показательно, что ни одна из делегаций не вос-
пользовалась возникавшими на процессе время от 
времени щекотливыми ситуациями, чтобы пред-
ставить политику правительств союзных стран в 
неблагоприятном свете. Так было при обсуждении 
аншлюса Австрии, мюнхенских маневров, так было 
и в моменты, когда всплывал вопрос о советско-гер-
манских отношениях 1939 — 1941 гг.61

Лишь при обсуждении катынского преступле-
ния обвинители от западных стран не сочли для себя 
возможным поддержать советский демарш и вос-
препятствовать вызову свидетелей защиты по этому 
вопросу62. В то же время они поддержали Руденко в 
том, чтобы суд согласился заслушать и свидетелей 
обвинения по этому вопросу. 

Нюрнбергский процесс длился долгих 10 ме-
сяцев. Он проходил во время постепенного на-
растания «холодной войны». Перемены в между-
народном климате не остались незамеченными на 
скамье подсудимых. Некоторым из них казалось, 
что Трибунал вот-вот распадется, прекратит свою 
деятельность. Подсудимые и их защитники все чаще 
стали прибегать к различным ухищрениям и про-
вокациям, надеясь создать трещину в отношениях 
между обвинителями и членами МВТ от разных 
стран, в которую бы «мог провалиться здесь весь 
Нюрнбергский процесс»63.
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Но вот прения сторон закончились. Заключи-
тельные речи обвинителей отличались все тем же 
единодушием, несмотря на усиление противоречий 
между недавними союзниками. Народы ждали от них 
сурового приговора в отношении главных нацист-
ских преступников. Со всех концов земного шара в 
Нюрнберг шли письма с требованием сурово нака-
зать гитлеровских главарей. Так, 5 февраля 1946 г. 
в адрес МВТ была направлена резолюция первого 
Конгресса бывших политзаключенных нацистских 
концлагерей, в котором приняли участие чудом вы-
жившие граждане из 14 стран. От имени миллионов 
жертв фашистских лагерей они требовали «смертной 
казни каждого из руководителей гитлеровской пре-
ступной шайки»64.

31 августа состоялось заседание МВТ, на котором 
подсудимые выступили с последним словом. Затем су-
дьи удалились для вынесения приговора.Члены МВТ 
и их заместители являлись выдающимися юристами. В 
то же время они представляли страны, правовые сис-
темы которых значительно отличались друг от друга. 
Как известно, на стадии разработки Устава достаточно 
остро дебатировался вопрос о преступном характере 
агрессивной войны65. При обсуждении же приговора 
все члены Трибунала были единодушны в том, что 
«агрессивная война является преступлением с точки 
зрения международного права». В Приговоре этому 
вопросу уделено особое внимание66.

Однако в ряде случаев взгляды членов Трибунала 
по концептуальным вопросам международного права 
разошлись. Остро обсуждались такие понятия, как 
«общий план или заговор», преступления против че-
ловечности, вопросы о признании преступными орга-
низациями гитлеровского правительства, Верховного 
командования и Генштаба. По-разному оценивали су-
дьи и степень вины некоторых подсудимых. Об этом 
свидетельствуют неопубликованные записи закрытых 
заседаний МВТ, которые приватно вел член Трибунала 
от США Фрэнсис Биддл. Их ксерокопии были предо-
ставлены автору данной статьи его наследницей во 
время конференции в Торонто в 1996 г. Важным ис-
точником являются и дневники и письма заместителя 
судьи от Великобритании Нормана Биркетта67. 

Хотя официально судьи и их заместители уда-
лились на свои закрытые заседания для вынесения 
приговора лишь 1 сентября 1946 г., подготовитель-
ная работа по составлению приговора началась еще 
во второй половине июня 1946 г. К этому времени 
обвинители представили свои доказательства, и 
был проведен перекрестный допрос подсудимых. 
Характерно, что в обсуждении проекта приговора 
в равной мере принимали участие не только члены 
Трибунала, но и их заместители. Более того, проект 
приговора писал именно заместитель члена МВТ от 
Великобритании Норманн Биркетт, учитывавший 
предложения и замечания остальных судей.

На первом совещании, проходившем 27 июня 
1946 г., советский судья Иона Тимофеевич Никитченко 

в целом одобрил структуру и форму проекта при-
говора, представленного Биркеттом. В то же время 
он внес существенные поправки, многие из которых 
были учтены при доработке текста этого документа. 
Член МВТ от СССР полагал, что приговор должен 
быть более аргументированным, ясным и сжатым; 
в нем не обязательно излагать историю заключения 
Соглашения и разработки Устава Трибунала, приво-
дить полный текст его статей, пересказывать Обви-
нительное заключение. В то же время он предлагал 
расширить раздел о расистских теориях нацистов, об 
агрессивных идеях «Майн кампф», о планах захвата 
Европы и особенно ее восточной части. Никитченко, 
в частности, считал, что подготовке агрессии против 
СССР уделено недостаточно внимания, предлагал 
сказать об участии Геринга в организации поджога 
рейхстага и о последующих репрессиях против левых 
сил в рейхе68. 

Председатель МВТ Джеффри Лоуренс считал 
необходимым осветить нормы международного пра-
ва, на которых будет основан приговор, установить 
время, когда состоялся заговор, уделить особое вни-
мание проблеме агрессивной войны и кратко сказать 
об ответственности за ее развязывание каждого из 
подсудимых. Он полагал, что было бы целесообраз-
но зафиксировать в качестве времени оформления 
заговора дату 5 ноября 1937 г.69

Французский судья Анри Доннедье де Вабр счел 
необходимым в первую очередь обсудить вопросы 
международного права. Он утверждал, что понятие 
заговора неизвестно международному праву и, сле-
довательно, является нормой «ex post facto». Де Вабр 
назвал эту теорию опасной и к тому же бесполезной, 
ведь были совершены многочисленные преступления 
и нет нужды искать для них некий объединяющий 
заговор. Какое значение, например, имел заговор для 
военных преступлений или преступлений против 
человечности? — спрашивал он. Француз утверждал, 
что теория заговора представляет и психологические 
трудности, поскольку де гитлеровские преступления 
уходят своими корнями в историю германского на-
рода. Они, по его мнению, были не результатом заго-
вора, но лишь претворением в жизнь воли Гитлера. Де 
Вабр полагал, что не следует подтверждать в приговоре 
существование заговора. При обсуждении индивиду-
альной ответственности подсудимых он, как правило, 
отвергал их вину по первому разделу Обвинительного 
заключения. Вскоре французский судья представил 
специальный меморандум по этому вопросу70.

 Заместитель члена МВТ от Франции Робер Фалько 
предлагал отклонить раздел первый обвинительного за-
ключения под предлогом, что он не доказан. «Является 
ли это новым принципом в международном праве? Он 
думает, что нет. Если мы согласимся с тем, что война 
является преступлением, глава государства не может 
вести войну в одиночку», — указал Фалько. В то же 
время он полагал, что общий план едва ли применим 
к военным преступлениям и преступлениям против 
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человечности. Де Вабр счел предложение своего 
заместителя неудачным, поскольку в этом случае 
признавалось правомочным одно и неправомочным 
другое, то есть «общий план» приобретал свойства 
хамелеона. Имелся план с участием Гитлера и его ге-
нералами по ведению агрессивных войн, существовал 
и план уничтожения евреев. Невозможно провести 
принципиальное различие между отдельными за-
говорами, связанными с действиями гитлеровцев, 
считал Де Вабр.

И.Т. Никитченко и его заместитель Александр 
Федорович Волчков выступили решительно против 
точки зрения де Вабра о неправомерности обвине-
ния в заговоре. Они настаивали на том, что общий 
план существовал, и его целью являлось установле-
ние нацистского господства в мире. Член МВТ от 
СССР и его заместитель были убеждены, что общий 
план или заговор относился не только к преступле-
ниям против мира, но и военным преступлениям 
и преступлениям против человечности71. При этом 
они исходили из определения преступлений, под-
лежащих юрисдикции МВТ, данного в статье 6-ой 
Устава. После перечисления преступлений против 
мира, военных преступлений и преступлений против 
человечества в ней подчеркивалось: «Руководители, 
организаторы, подстрекатели и пособники, участво-
вавшие в составлении или осуществлении общего 
плана или заговора, направленного к совершению 
любых из вышеупомянутых преступлений, несут 
ответственность за все действия, совершенные лю-
быми лицами с целью осуществления такого плана»72. 
Никитченко высказался против того, что общий план 
или заговор является нормой «ex post facto». Он об-
ратил внимание своих коллег на то, что в Уставе МВТ 
много нововведений. В нем, например, предусмотре-
на уголовная ответственность за действия, которые 
и раньше признавались преступными, но вопрос об 
их уголовной наказуемости еще не был решен.

 Советских судей поддержали их английские 
коллеги — Джеффри Лоуренс и Норман Биркетт73. 
Последний, в частности, полагал, что всех подсуди-
мых надо связать вместе, указав, что они действо-
вали во имя общей цели — установления мирового 
господства. Он подчеркивал, что именно первый 
раздел — «Общий план или заговор» — является 
основой всего Обвинительного заключения. Если 
это обвинение будет отвергнуто Трибуналом, про-
цесс утратит свой смысл. И англичанин был прав: 
в этом случае суд в Нюрнберге вылился бы лишь в 
разбирательство дел 22 отдельных лиц и не приобрел 
бы того морально-политического звучания, которого 
от него ждали народы. 

 Член МВТ от США Биддл скорее был солидарен 
с французами. Он считал, что не существовало обще-
го плана, но имелась лишь серия отдельных планов. 
Тем не менее, член МВТ от США предлагал не отвер-
гать обвинения по первому разделу, а рассматривать 
их вместе со вторым разделом74. Следует заметить, 

что теория заговора была инициирована в качестве 
одной из центральных идей именно американскими 
юристами. Отвечал за представление доказательств 
по этому разделу главный обвинитель от США Ро-
берт Джексон. 

В конце концов, по данной проблеме был достиг-
нут компромисс. Обвинения по первому и второму 
разделу в Приговоре объединили в одно как «Общий 
план или заговор и агрессивные войны»75 . Судьи соч-
ли, что началом заговора следует считать не 1919 г., 
как это определено в Обвинительном заключении, а 
1937 год. При этом члены МВТ исходили из того, что 
заговор должен иметь точно определенную преступ-
ную цель и решение о нем не должно быть слишком 
удалено по времени от действия. В Приговоре кон-
статировалось, что война являлась неотъемлемой 
частью нацистской политики. «Но доказательства с 
несомненностью устанавливают существование мно-
гих отдельных планов скорее, чем единого заговора, 
охватывающего все эти планы». И тем не менее, вывод 
Приговора звучал однозначно: «Непрекращающееся 
планирование, имевшее своей целью агрессивную 
войну, доказано вне всякого сомнения»76. 

К сожалению, Трибунал отказался поддержать 
обвинение в отношении наличия общего плана или 
заговора применительно к военным преступлениям и 
преступлениям против человечности77. В то же время 
в Приговоре нередко констатировалось, что и воен-
ные преступления и преступления против человеч-
ности являлись неотъемлемой чертой общего нацист-
ского плана. Так, в конце подраздела «Агрессивная 
война против Союза Советских Социалистических 
Республик» подчеркивалось: «Планы экономичес-
кой эксплуатации СССР, массового угона населения, 
убийства комиссаров и политических руководителей 
являются частью тщательно разработанного плана, 
выполнение которого началось 22 июня… Это была 
явная агрессия». 

В подразделе «Убийство гражданского населе-
ния и жестокое обращение с ним» указывалось: «Из 
представленных доказательств явствует, что, во вся-
ком случае, на Востоке массовые убийства и зверства 
совершались не только в целях подавления оппозиции 
и сопротивления германским оккупационным войс-
кам. В Польше и Советском Союзе эти преступления 
являлись частью плана, заключавшегося в намерении 
отделаться от всего местного населения путем изгна-
ния и истребления его для того, чтобы колонизировать 
освободившуюся территорию немцами…». В подраз-
деле Приговора «Преследование евреев» указывалось: 
«Летом 1941 года, однако, начали разрабатываться пла-
ны «окончательного решения» еврейского вопроса 
в Европе. Это «окончательное решение» означало 
уничтожение всех евреев, которое, согласно угрозам 
Гитлера в начале 1939 года, должно было явиться од-
ним из следствий разразившейся войны»78. 

Обвинения по III и IV разделам Обвинитель-
ного заключения, т.е. преступления военные и 
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преступления против человечности, Трибунал ре-
шил рассматривать вместе. Действительно, состав 
преступных действий, указанных в этих разделах во 
многом совпадают — убийства, истязания, порабоще-
ние, угон населения. Что же заставило разработчиков 
Устава наряду с военными преступлениями выде-
лить и преступления против человечности? Законы 
и обычаи войны распространялись лишь на те пре-
ступления, которые совершались в условиях войны 
и оккупации. Однако подготовка войны требовала 
полного «умиротворения» в своей стране, что повлек-
ло за собой жестокое уничтожение любой оппозиции 
нацистскому курсу. 

Преступления, совершенные нацистами до 
1 сентября 1939 г., таким образом, не подпадали под 
военные преступления и должны были войти в раз-
ряд преступлений против человечности. И что са-
мое важное, к преступлениям против человечности, 
были отнесены злодеяния, нацеленные на физическое 
и нравственное уничтожение целых народов. Они 
включали преследования по политическим, расовым 
и религиозным мотивам. И хотя на практике Трибу-
нал столкнулся с трудностями в уголовно-правовой 
квалификации этого вида преступлений, выделение 
в Уставе и Приговоре особого вида преступлений 
против человечности имело огромное значение. Это 
понятие легло в основу принятой в декабре 1948 г. 
конвенции ООН по борьбе с геноцидом79. 

 Не простым оказалось и решение вопроса о 
виновности каждого из подсудимых и определения 
им наказания. К его рассмотрению приступили 2 сен-
тября. Прежде всего, решался вопрос о доказанности 
обвинений по четырем разделам Обвинительного 
заключения, затем — о мере наказания. Процедура 
голосования при определении виновности и неви-
новности подсудимых носила двоякий характер. В 
предварительном обсуждении участвовали и члены 
Трибунала, и их заместители. Однако при оконча-
тельном вынесении приговора в расчет принимались 
лишь голоса членов МВТ. Никитченко ратовал за 
то, что будет достаточно, если за осуждение прого-
лосуют два члена Трибунала. Однако большинство 
решило, что для этого необходимы голоса трех его 
членов. Тогда советский судья предложил, что и для 
оправдания требуется голоса трех судей, поскольку 
разделение поровну голосов создает неопределенную 
картину 80. Однако это предложение было отклонено. 
В результате принятая процедура голосования поз-
волила оправдать трех обвиняемых. Ведь, по мнению 
французских и советских судей, всех подсудимых 
следовало признать виновными.

Все члены МВТ и их заместители высказались за 
смертную казнь для Германа Геринга, Иоахима фон 
Риббентропа, Вильгельма Кейтеля, Эрнста Кальтен-
бруннера, Юлиуса Штрейхера, Фрица Заукеля, Арту-
ра Зейс-Инкварта, Мартина Бормана. Французские 
судьи, правда, предлагали военных расстреливать, 
а не вешать. Однако в этом вопросе Суд поддержал 

позицию Никитченко, согласованную с Москвой, о 
повешении приговоренных к смерти, поскольку рас-
стрел рассматривался как почетная казнь.

За пожизненное заключение, а не смертную казнь, 
для Розенберга, Франка, Фрика и Иодля высказался де 
Вабр, аналогично в отношении Фрика и Розенберга про-
голосовал заместитель члена МВТ от США Джон Дж. Пар-
кер. Тем не менее, голосами трех членов Трибунала все эти 
лица также были приговорены к смертной казни. 

Особенно сложно решалась судьба Рудольфа Гес-
са. У судей возникло сомнение в его вменяемости, 
несмотря на заключение медэкспертов и собственное 
заявление Гесса. Будучи заместителем Гитлера по на-
цистской партии, он помог «фюреру» разработать его 
философскую концепцию, был его соавтором теории 
жизненного пространства, одним из разработчиков 
пресловутых «нюрнбергских законов». Однако, по 
мнению западных судей, Гесс в мае 1941 г. предпринял 
полет в Шотландию и провел в заключении в Вели-
кобритании большую часть времени в годы Второй 
мировой войны. Для члена МВТ от США Фрэнсиса 
Биддла ключевым был вопрос о том, почему Гесс 
предпринял свою миссию. Если Гесс действовал из-
за искреннего стремления к миру, то это могло быть, 
по мнению американского судьи, рассмотрено как 
смягчающее вину обстоятельство. Если же он хотел 
воспрепятствовать поддержке Великобританией 
России в войне ее с Германией, то он сыграл свою 
роль в заговоре с целью развязывания агрессии. При 
первом рассмотрении вопроса все члены Трибунала 
и их заместители согласились с тем, что Гесс виновен 
по разделам I и II Обвинительного заключения, совет-
ские же судьи настаивали на его виновности по всем 
разделам Обвинительного заключения. При повтор-
ном обсуждении к ним присоединился и Р. Фалько. 
Однако если советские судьи считали, что Гесс за-
служивал смертной казни, Фалько, а также Биддл, 
Паркер и Лоуренс высказались за его пожизненное 
заключение, де Вабр — за 20-летнее заключение. 

Достаточно много внимания было уделено воп-
росу о виновности или невиновности Шахта, Папена 
и Фриче. Предложение об оправдании Шахта было 
внесено Лоуренсом 6 сентября 1946 г. и вызвало воз-
ражения со стороны советских и французских судей. 
Де Вабр, правда, высказывался за более мягкий при-
говор для таких лиц, как Шахт и Папен. Он напомнил 
о роли Шахта в подготовке агрессивной войны, о его 
тесных связях с Гитлером. Биркетт же считал, что 
Шахт может быть осужден только по 2-му разделу 
Обвинительного заключения, но все же сомневался, 
было ли осуществлявшееся им перевооружение Гер-
мании нацелено на агрессивную войну, и склонялся 
к его оправданию. Паркер полагал, что Шахт был 
настроен против войны и, следовательно, должен 
быть оправдан. Его осуждение лишь дискредитирует 
Трибунал, полагал он. Советские судьи считали, что 
Шахт виновен по 1 и II разделам Обвинительного 
заключения и должен быть осужден. 
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В отношении Франца Папена французы выска-
зались за его виновность по II разделу, в частности 
в связи с активным участием в аншлюсе Австрии. 
Именно он помог придти к власти Гитлеру, пользуясь 
своими связями с президентом Германии П. Гинден-
бургом. Папен до конца остался верен нацистско-
му режиму, в то время как Шахт принял участие в 
заговоре против Гитлера. Американские же судьи 
высказались за его оправдание, поскольку он якобы 
исполнял свой долг и в Австрии, и в Турции. По их 
мнению, аншлюс был осуществлен мирным путем, 
поэтому за него нельзя привлекать к уголовной от-
ветственности. Лоуренс же посчитал, что аншлюс 
был стратегически связан с агрессивной войной, тем 
не менее, он указал, что к моменту его осуществле-
ния Папен уже был в отставке и высказался за его 
оправдание. Никитченко и Волчков настаивали на 
признании Папена виновным по всем разделам Об-
винительного заключения.

Что касается Ганса Фриче, французские и совет-
ские судьи считали, что пропаганда имела огромное 
значение в гитлеровской Германии, и Фриче, как один 
из ее руководителей, своими действиями подстрекал 
к совершению массовых злодеяний. Другие же члены 
МВТ полагали, что он был мелкой сошкой и оказался 
на скамье подсудимых лишь потому, что Йозефа Геб-
бельса уже не было в живых. К тому же в их странах 
декларировалась свобода любой пропаганды, и они 
опасались, что осуждение Фриче там будет встре-
чено негативно. Биддл и Паркер высказались и за 
оправдание Деница, но здесь их не поддержал никто 
из членов Трибунала. 

Советские судьи настаивали на повешение боль-
шинства подсудимых, но отнюдь не всех, вопреки 
утверждениям многих зарубежных авторов. Приме-
нительно к Деницу, Папену и Фриче Никитченко и Вол-
чков предлагали тюремное заключение сроком на 10 лет, 
а к Шахту и Функу — пожизненное заключение.

Однако 17 сентября 1946 г. генеральный прокурор 
СССР К.П. Горшенин и заместитель министра иност-
ранных дел В.Г. Деканозов, получив одобрение Сталина, 
Молотова и Вышинского, направили Никитченко ди-
рективу о мерах наказания главных немецких военных 
преступников. В отношении тех, кому большинством 
голосов предусматривалась смертная казнь, серьезных 
возражений в директиве не высказывалось81. В отно-
шении Гесса, Функа, Шпеера, Шираха, Деница, Рёдера, 
Фриче, Папена и Шахта предписывалось настаивать 
на смертной казни. В отношении Фриче при этом де-
лалась оговорка: «Если же не удастся отстоять нашу 
точку зрения — можно согласиться на пожизненное за-
ключение». В то же время в директиве подчеркивалось 
«Шахт: ни в коем случае не соглашаться с судьями. Надо 
буквально ультимативно требовать полного обвинения 
Шахта и применения смертной казни»82. 

В отношении преступных организаций предлагалось 
категорически настаивать на объявлении преступными 
также имперского правительства, генштаба и ОКВ.

Никитченко рекомендовалось добиваться при-
нятия этих указаний различными способами, пере-
тягивая на свою сторону колеблющихся членов суда 
и убедительно разбивая мнения несогласных с со-
ветской точкой зрения. Лоуренсу, как председателю 
суда, следовало систематически втолковывать, что 
он должен поддержать представителей СССР в МВТ, 
ибо советский народ, как и другие народы, не поймет 
мягкосердечие судей к подсудимым. В заключение 
директивы указывалось: «Если с нашими предложе-
ниями, несмотря на все усилия, не будут соглашаться, 
надо твердо дать понять, что такого приговора мы 
не подпишем, и вся ответственность за это ляжет на 
партнеров. Если же такая постановка вопроса не даст 
результата, Вы должны представить в письменной 
форме свое особое мнение и потребовать, чтобы оно 
было приложено к приговору»83. 

По всей видимости, впоследствии советская по-
зиция несколько смягчилась. Как известно, особое 
мнение, согласованное с Москвой, было объявлено в 
отношении не применения смертной казни к Гессу, оп-
равдания Шахта, Папена и Фриче и не признания им-
перского правительства, верховного командования и 
генштаба вермахта преступными организациями84.

1 октября 1946 г. Международный военный три-
бунал вынес свой исторический приговор. Он осудил 
к смертной казни через повешение Геринга, Риббент-
ропа, Кейтеля, Кальтенбруннера, Розенберга, Франка, 
Фрика, Штрейхера, Заукеля, Йодля, Зейсс-Инкварта 
и Бормана (последнего заочно); Гесса, Редера и Фун-
ка — к пожизненному заключению; Шираха и Шпее-
ра — к 20 годам; Нейрата — к 15 годам и Денница — к 
10 годам тюремного заключения. Подсудимые Шахт, 
Папен и Фриче были оправданы.

Трибунал признал преступными организациями 
руководящий состав национал-социалистической 
партии, СС, СД и гестапо. 

По указанию из Москвы, политсоветник Совет-
ской военной администрации в Германии (СВАГ) 
В.С.Семенов в тот же день провел совещание с ру-
ководящими германскими деятелями в советской 
зоне — О. Гротеволем, В. Ульбрихтом и М. Фехнером, 
дав им указания относительно пропагандистской ра-
боты в связи с Приговором Нюрнбергского трибу-
нала. Им предлагалось провести по всей советской 
зоне и в Берлине «массовую кампанию протестов 
против освобождения трех преступников». В ходе 
кампании следовало продемонстрировать поддержку 
«германским народом» требований советских судей, 
выраженных в Особом мнении И.Т. Никитченко. В 
тот же день в Берлине были проведены митинги, 
одобрившие ту часть Приговора, в которой выноси-
лось решение о смертной казни 12 главных военных 
преступников, и протестовавшие против оправдания 
трех подсудимых. Газеты, выходившие в советском 
секторе Берлина, 2 октября опубликовали передовые 
статьи и заявления просоветских германских деяте-
лей, в которых выражалось недовольство мягкостью 
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Приговора в отношении тех, кто не был приговорен к 
смерти, и предлагалось судить их немецким судом. В 
этот же день были инспирированы митинги во всех 
провинциях советской зоны оккупации. В западных 
секторах Берлина, по сообщению Семенова, в газетах 
также публиковались сообщения о недовольстве оп-
равданием трех обвиняемых со стороны немецкого 
населения и протестов лидеров партий антифашист-
ского блока, включая заявление К. Шумахера, против 
оправдания Шахта, Папена и Фриче. В то же время 
газеты в этих секторах публиковали и интервью с 
теми, кто был освобожден в зале нюрнбергского 
Дворца юстиции85. 

Приговор МВТ, оглашенный 30 сентября — 1 ок-
тября 1946 г., не полностью удовлетворил Кремль, но 
общие итоги процесса в СССР оценивались высоко. 
2 октября в «Правде» была опубликована статья, в ко-
торой констатировалось: «Нельзя не подчеркнуть, что 
вынесенный в Нюрнберге приговор над гитлеровски-
ми душегубами будет оценен всеми честными людьми 
во всем мире положительно, ибо он справедливо и 
заслуженно покарал тягчайших преступников против 
мира и блага народов. Закончился суд истории. Впер-
вые справедливая кара опустилась на головы организа-
торов и руководителей, поджигателей и исполнителей 
преступных планов агрессивной войны»86. 

16 октября 1946 г. Приговор Международно-
го Военного Трибунала в отношении повешения 
Риббентропа, Кейтеля, Розенберга, Кальтенбрун-
нера, Фрика, Франка, Штрейхера, Иодля, Заукеля и 
Зейсс-Инкварта был приведен в исполнение в здании 
Нюрнбергской тюрьмы. Геринг за 2 с половиной часа 
до казни покончил жизнь самоубийством, приняв 
цианистый калий.

По окончании Суда народов Советский Союз 
выступил с инициативой проведения еще одно-
го международного процесса — над германскими 
промышленниками. Франция эту идею поддержала, 
однако Великобритания и США, в ходе Нюрнберг-
ского процесса сами поднимавшие вопрос об этом, 
наотрез отказались.

17 июня 1946 г. генерал Телфорд Тейлор, на ко-
торого была возложена задача организации последу-
ющих процессов над главными военными преступ-
никами, запросил у Госдепартамента инструкции по 
проведению дальнейших судебных разбирательств. 
В своем ответе генералу государственный секретарь 
США Дж. Бирнс писал: «Соединенные Штаты не 
могут официально предстать в роли государства, не 
желающего организации следующего процесса[…]. 
Но если план реализации второго процесса провалит-
ся, то ли вследствие несогласия между остальными 
тремя правительствами, то ли вследствие того, что 
одно или более из трех правительств не согласится на 
условия и требования, которые необходимы с точки 
зрения интересов США, то тем лучше»87. 

В докладе Р. Джексона, направленного Г. Трумэна 
7 октября 1946 г., также указывалось: «У США нет ни 

моральных, ни юридических обязательств предпри-
нимать другой процесс такого рода». Он, в частнос-
ти, был против организации процесса именно против 
промышленников, указав в письме к президенту США: 
«Особый процесс над промышленниками создаст 
впечатление, будто они преследуются лишь потому, 
что они промышленники. Это тем вероятнее, что, 
преследуя их, мы оказались бы в союзе с советскими 
коммунистами и французскими левыми»88.

 Впоследствии, в условиях все набиравшей обо-
роты «холодной войны», США провели единолично 
12 процессов в Нюрнберге, один из которых был над 
германскими промышленниками. Было бы наивно 
полагать, что даже таким юридическим актом ог-
ромной важности, как Приговор Международного 
военного трибунала, можно предотвратить новые 
войны, изжить человеческие пороки. Тем не менее, 
провозглашенные в нем нормы и принципы и сегодня 
служат делу борьбы с фашизмом, агрессией, нацио-
нальной нетерпимостью и терроризмом, торжеству 
международного права и права человека на свободу 
и безопасность.

В своем Приговоре Международный военный 
трибунал показал безосновательность попыток за-
щиты подсудимых оспорить тот факт, что разви-
тие международного права в период между двумя 
мировыми войнами привело к созданию нормы, 
ставящей агрессию вне закона. «Устав не является 
произвольным осуществлением власти со стороны 
победивших народов, но[…] является выражением 
международного права, которое уже существовало ко 
времени его создания, и в этом смысле сам является 
вкладом в международное право», — констатиро-
вали члены МВТ. По мнению трибунала,- говорится 
в Приговоре, — торжественный отказ от войны как 
инструмента национальной политики с необходи-
мостью предполагает, что такая война является без-
законной в соответствии с международным правом 
и что те, кто планирует такую войну с ее неизбеж-
ными и ужасными последствиями, действуя таким 
образом, совершают преступление». МВТ дал ответ 
и на аргументы защиты обвиняемых, что если даже 
признать, что развязывание несправедливой войны 
является незаконным актом, то, во всяком случае, 
оно не является преступным. Однако Суд народов в 
своем Приговоре указал, что когда речь идет о таком 
нарушении международного права, в результате ко-
торого развязывается война со страшными жертвами 
и страданиями целых народов, то для юридической ее 
квалификации нет и не может быть различия между 
понятием незаконности и преступности. Они сли-
ваются и становятся синонимами. Поэтому Меж-
дународный трибунал подчеркнул: «Обращение к 
войне является не только беззаконным, но и пре-
ступным». Ее (войны) «последствия не ограничены 
одними только воюющими странами, но затрагивают 
весь мир. Поэтому развязывание агрессивной войны 
является не просто преступлением международного 
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характера — оно является тягчайшим международ-
ным преступлением, которое отличается от других 
военных преступлений только тем, что содержит в 
себе в сконцентрированном виде зло, содержащееся 
в каждом из остальных»89. 

В Приговоре были опровергнуты и доводы за-
щитников, связанные с доктриной суверенитета. Ад-
вокаты подсудимых утверждали, что международное 
право рассматривает лишь действия государств, но 
не устанавливает наказание для физических лиц. 
По их мнению, за действия, совершенные от име-
ни государств, политики и высшие чины не несут 
личной ответственности и находятся под защитой 
доктрины о суверенности государства. Трибунал в 
связи с этим напомнил в Приговоре, что Германия, 
подписав Версальский договор, признала право со-
юзных держав «привлекать к суду международных 
трибуналов лиц, обвиняемых в том, что они соверша-
ли действия в нарушении законов и обычаев войны» 
(ст. 228 договора)90.

Действия в соответствии с приказом начальни-
ка и тем более главы государства или правительс-
твенного ведомства также, по мнению защиты, не 
являлись наказуемыми. В результате получался за-
мкнутый круг — члены правительства и верховного 
командования действовали от лица государства, а 
остальные исполняли их приказы, следовательно, по 
версии адвокатов, ни те, ни другие не несли уголов-
ной ответственности. Поэтому чрезвычайно важным 
было следующее положение Приговора: «Уже давно 
было признано, что международное право налагает 
долг и обязанности на отдельных лиц так же, как и на 

государства[…]. Преступления против международ-
ного права совершаются людьми, а не абстрактными 
категориями, и только путем наказания отдельных 
лиц, совершающих такие преступления, могут быть 
соблюдены установления международного права[…]. 
Тот, кто нарушает законы ведения войны, не может 
остаться безнаказанным на основании того, что он 
действует в соответствии с распоряжениями госу-
дарства, если государство[…] выходит за пределы 
своей компетенции, предоставляемой ему согласно 
международному праву»91. 

Итак, Нюрнбергский процесс — важная веха 
в истории мировой цивилизации. Суд народов до-
вершил военное сокрушение фашистского рейха его 
морально-политическим разгромом. Устав и При-
говор Международного военного трибунала (МВТ) 
внесли неоценимый вклад в развитие права. Нюрн-
бергские нормы — и юридические и моральные — 
прочно вошли в общественное сознание. Процесс 
и завершивший его Приговор явились адекватным 
ответом на беспрецедентные в истории преступления 
против мира, военные преступления и преступления 
против человечности. 

Summary: The author analyzes the The Nuremberg 
War Crimes Trials process (Nov., 20, 1945 — Oct., 1, 
1946) and it results, that was the outstanding element of 
world history. The IMT Statute and Sentence had the great 
importance for law development. The process itself and 
Sentence, finished it, were adecuate to the unprecedent war 
crimes by Nazis.
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Лебедева Марина Михайловна — доктор политических наук, профессор, заведующая кафедрой мировых 
политических процессов МГИМО (У).

Кафедра мировых политических процессов была 
создана в декабре 1998 г. на вновь образован-
ном Факультете политологии МГИМО (У), 

деканом которого стал А.Ю. Мельвиль. Решение о 
создании кафедры, как и факультета, принималось 
ректором МГИМО (У) А.В. Торкуновым на основе 
прошедшего обсуждения на Ученом совете Универси-
тета и при огромной интеллектуальной и организаци-
онной поддержке первого проректора И.Г. Тюлина.

Кафедру возглавила М.М. Лебедева. На Факуль-
тете политологии началась подготовка бакалавров и 
магистров по направлению «Международные отно-
шения», а также аспирантов по политологии. Перед 
кафедрой мировых политических процессов встала 
задача разработки новой учебной и научной дисцип-
лины — мировой политики. С самого начала кафедре 
было важно определить свою специфику и отличие от 
подразделений Факультета международных отноше-
ний МГИМО (У), имевшего заслуженную репутацию 

ведущего центра в этой области и занимавшегося 
подготовкой специалистов для МИД России и других 
государственных структур.

Это сделать было непросто, так как проблематика 
мировой политики в большинстве российских публика-
ций освещалась довольно невнятно и часто сводилась к 
изучению глобальных проблем современности — гло-
бальных и международных аспектов экологии, демог-
рафии и т.п. Поэтому одной из первых задач кафедры 
стало теоретическое обоснование мировой политики 
как научной и учебной дисциплины. Определение и 
обоснование предметного поля мировой политики, 
его сопоставление с предметными областями близких 
дисциплин, таких как сравнительная политология и 
международные отношения стало одним из ведущих 
направлений всей последующей работы кафедры. 

Мировая политика на кафедре стала определяться 
как научная дисциплина, изучающая политическую 
систему мира, взаимодействия акторов на мировой 

Статья посвящена становлению и развитию школы Кафедры мировых полити-
ческих процессов. Созданная немногим более 10 лет назад Кафедра стала одной из 
ведущих в России в формировании научной и учебной дисциплины «мировая поли-
тика». В работах членов Кафедры показано, что в связи с изменением государств 
(их расслоением по отношению к политической системе мира), и активизацией по 
многим параметрам негосударственных участников происходят качественные 
изменения в самой политической системе мира. Эти изменения отражаются в 
идущих политических процессах, прежде всего процессах глобализации и меняют 
политическую повестку дня во всех трех областях: военно-политической, поли-
тико-экономической и социально-гуманитарной. Исследования кафедры мировых 
политических процессов реализуются в учебном процессе, в частности в учебной 
литературе. Большое внимание уделяется кафедрой проблемам магистерского 
и аспирантского уровней подготовки.

Школа кафедры мировых 
политических процессов 
МГИМО (У)
М.М. Лебедева 
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арене, а также тенденции и процессы мирового по-
литического развития1. Одновременно изучались 
вопросы восприятия мира, сформированные еще в 
эпоху Древнего мира2, а также анализировались тен-
денции в области теории международных отношений 
(прежде всего в работах П.А. Цыганкова3). 

Созданию и развитию представлений о мировой 
политике членов кафедры способствовали сложив-
шиеся в МГИМО исследовательские традиции. Еще 
задолго до перестроечных времен в Университете 
сформировалась школа, ориентированная на тео-
ретические исследования во главе с профессором 
Д.В. Ермоленко. Вопрос о необходимости разработки 
теоретических аспектов международных отношений в 
1980-е годы ставился в работах профессоров В.И. Ан-
тюхиной-Московченко, А.А. Злобина, М.А. Хруста-
лева. Зафиксированное в их трудах предположение, 
что теория международных отношений может не 
полностью описываться марксизмом, само по себе 
тогда носило поистине революционный характер. 

Новым для отечественной науки было и то, 
что теоретическую работу в области международ-
ных отношений предлагалось не ограничивать ана-
лизом исследований, проводимых за рубежом (то 
есть «критикой буржуазных концепций»), а искать 
новые подходы. И.Г. Тюлин в статье «Исследование 
международных отношений в России: вчера, сегодня, 
завтра», опубликованной в «Космополисе» в 1997 г., 
довольно подробно описывает процесс становления 
в России и в МГИМО, в частности4, отечественной 
науки мировой политики. 

Отталкиваясь от отечественных традиций, а 
также от идей Р. Кохэна и Дж. Ная5, связанных с ак-
тивным выходом на мировую арену транснациональ-
ных акторов6 (ТНА), кафедра стала рассматривать 
мировую политику не только как совокупность гло-
бальных проблем или как деятельность на мировой 
арене государств (отчасти и межправительствен-
ных организаций). Она значительно расширила сам 
подход к мировой политике, трактуя этот феномен 
как взаимодействие государственных и негосударс-
твенных акторов со всеми вытекающими из него пос-
ледствиями, которые в итоге формировали тренды 
мирового политического развития. 

Такой подход к мировой политике нашел от-
ражение в научных трудах сотрудников кафедры, а 
также в учебной литературе и стандартах высшего 
профессионального образования второго поколе-
ния по направлению «Международные отношения», 
где впервые в нашей стране появилась учебная дис-
циплина «мировая политика». Анализ политической 
системы мира (Вестфальской системы) стал главным 
фокусом исследовательской работы кафедры. 

Надо отметить, что если понятие «политическая 
система» является традиционным для политологов и 
относится к уровню национального государства, то 
для тех, кто изучает мировую политику и международ-
ные отношения, оно не использовалось. Требовалось 

обосновать наличие современной политической сис-
темы мира, в основу которой легли принципы Вест-
фальского мира 1648 г. Это было сделано в работах 
членов кафедры. В них также были даны ответы на 
вопросы, как развивалась Вестфальская система, что 
на протяжении веков осталось в ней неизменным, а 
что эволюционировало. Все это нашло отражения 
в публикациях М.М. Лебедевой, О.Н. Барабанова, 
Д.М. Фельдмана и других членов кафедры7. 

Изучение политической системы мира означает, 
прежде всего, выделение ее структурных единиц. По-
этому внимание кафедры было обращено на анализ 
государственных и негосударственных участников 
международных отношений. Негосударственные ак-
торы мировой политики относительно мало изучены 
в мире8, и до образования кафедры практически были 
вне зоны внимания отечественных исследователей. 
Это было обусловлено тем, что слишком сложным в 
теоретическом плане представлялось сравнение столь 
различных действующих лиц на мировой арене. И 
если, при всем разнообразии государств, они все же 
имеют некий «общий знаменатель», который лежит в 
основе суверенитета, то такого объединяющего ана-
лога нет у других акторов. Поэтому кафедра изна-
чально сосредоточила свои усилия на теоретических 
аспектах анализа негосударственных акторов9, таких, 
как ТНК, крупные города, НПО и другие, и исследо-
вании их деятельности на мировой арене. 

Проблематика деятельности негосударственных 
акторов на мировой арене стала одной из центральных 
для кафедры мировых политических процессов. Этим 
вопросам посвящались как теоретические исследо-
вания роли негосударственных ТНА в современном 
мире, так и анализ конкретных акторов: СМИ, РПЦ, 
ЧВК, ТНК, индивиды, протестные движения, горо-
да, НПО и др. получили разработку в исследованиях 
М.Лебедевой, О.Н. Барабанова, С. Афонцева, Ю. Ни-
китиной, П. Касаткина, Д. Фельдмана, А. Михеева, О. 
Зегонова, И. Сафранчука, К. Боришполец и др.

За последние полвека активность транснаци-
ональных акторов сопровождалась следующими 
сдвигами:
1. увеличением каждого из них на мировой аре-

не (так, резкий рост наблюдается количество 
НПО — более 30 тыс., ТНК — более 70 тыс. и 
т.д.);

2. вовлечением большого количества людей в 
транснациональные отношения;

3. расширением географии деятельности транс-
национальных акторов. В настоящее время они 
действуют фактически по всему миру;

4. охватом практически всех сфер деятельности, вклю-
чая сферу безопасности, которая традиционно была 
государственной. В качестве примера можно при-
вести активную деятельность неправительственных 
организаций по борьбе за запрет противопехотных 
мин, или деятельность частных военных компаний 
(в том числе, Blackwater) в зонах конфликта;
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5. появлением новых акторов, которые становятся 
транснациональными. 

6. «гибридизацией» акторов, невозможностью 
жесткого разделения на государственные и не-
государственные акторы, созданием различного 
типа партнерства государства и бизнеса, НПО 
и государства, бизнеса и НПО и т.п.;

7. пересечением функций акторов, так как каждый 
из них, расширяя свои традиционные функции, 
начинает заниматься «не своим делом»: государс-
тво — бизнесом, НПО — безопасностью и т.п.
На кафедре изучаются: 
и достаточно устоявшиеся акторы мировой  —
политики, например, ООН (исследования В.М. 
Кулагина, О.Н.Барабанова, а также аспирантов 
кафедры В.А. Голицына, В.В. Терещенко, Р.Э. Ма-
лаяна10), ТНК (работы С.А. Афонцева11); 
и менее известные, такие, как города (исследова- —
ния М.М. Лебедевой, Ю.А. Никитиной12).
Особое внимание кафедра обращает на таких 

участников мировой политики, которые только за-
являют о себе в качестве акторов. Примечательно, 
что подобная работа часто проводилась аспирантами 
кафедры, впоследствии успешно защитившими кан-
дидатские диссертации. Так, О.В. Зегонов показал, 
что очертания в качестве транснационального ак-
тора приобретают «глобальные СМИ», то есть СМИ, 
ориентированные на всемирную, главным образом, 
англоязычную аудиторию. К их числу относятся, 
например, CNN, Sky News и другие каналы. Имен-
но сетевая организация, по мнению О.В. Зегонова, 
позволяет такого рода СМИ, несмотря на различия и 
конкуренцию, действовать как единый актор мировой 
политики, формируя глобальную повестку дня13. 

В работах другого аспиранта кафедры, П.И. Ка-
саткина, анализировалась деятельность РПЦ на 
мировой арене. Автор продемонстрировал, что в 
определенном смысле эта активность может быть 
сравнима с деятельностью международных НПО. 
Вместе с тем ее отличает и своя специфика. В част-
ности, механизмы участия в современных миропо-
литических процессах религиозных акторов, в том 
числе и Русской православной церкви, «включают в 
себя глубокое морально-этическое воздействие на 
ценностный мировоззренческий ряд индивида или 
той или иной социальной группы»14. 

Проблемы негосударственных акторов обсуж-
дались членами кафедры мировых политических 
процессов на многих российских и международных 
конференциях. Начиная с Первого Конвента Российс-
кой ассоциации международных исследований (РАМИ), 
эти вопросы стали центральными в докладах членов ка-
федры на организованных ими секциях РАМИ15, РАПН, 
а также на международных конференциях, в том числе, 
конвентах и конференциях ISA, ECPR, WISC.

Анализ деятельности негосударственных транс-
национальных акторов, проводимый на кафедре, логи-
чески привел к заключению, что картина их поведения 

не может быть полной без детального изучения го-
сударства как ключевого актора мировой политики. 
Если государство всегда было в поле зрения специ-
алистов по международным отношениям, которые 
изучали их внешнюю политику, то исследователи 
мировой политики в значительной степени концент-
рировались на анализе процессов мирового развития 
(глобализации, интеграции, дезинтеграции, отно-
шения «глобального Севера» и «глобального Юга», 
миграции и т.п.). Такое положение было характерно 
не только для отечественной науки, но во многом 
отражало состояние исследований в мире, за редкими 
исключениями16. 

Восполнить этот пробел и «вернуть» государство 
в проблематику мировой политики поставили своей 
задачей члены кафедры. Появилась целая серия ста-
тей о роли и функциях в современном государстве и в 
мировой политике. В них членами кафедры показано, 
что государства, по-прежнему являющиеся ключевы-
ми акторами современной мировой политики, вносят 
наиболее значимый вклад в ее развитие. Однако они 
развивались и изменялись на протяжении всей эво-
люции Вестфальской системы мира, причем развитие 
государств шло по-разному в разных регионах. Как 
итог, сегодня в единой политической системе мира ока-
зались государства, по-разному относящиеся к самой 
объединяющей их системе, и эти различия увеличива-
ются. На этот факт обращают внимание ряд исследо-
вателей17. В современном мире можно выделить:
1. вестфальские государства, т.е. государства, ори-

ентированные на нормы и правила, определен-
ные Вестфальским миром 1648 г., где вопросы 
суверенитета являются центральными;

2. поствестфальские государства, к которым от-
носятся страны ЕС, передавшие значительную 
часть суверенитета на надгосударственный и 
внутригосударственный уровни;

3. довестфальские государства. Эти страны во мно-
гом ориентированы на родоплеменные религи-
озные и т.п. связи и отношения при построении 
политических отношений18. 
Очевидно, что приведенное деление государств 

является условным. В реальности практически каждое 
государство обладает всеми тремя группами характерис-
тик. Но все же в каждом конкретном случае та или иная 
группа превалирует. При этом количество «невестфаль-
ских» государств приближается к «критической массе», 
если использовать термин из области физики. Был сде-
лан и еще один важный вывод. Он заключается в том, 
что современная политическая система мира, в основе 
которой лежат принципы Вестфаля, начиная со второй 
половины ХХ столетия, претерпевает кардинальную 
трансформацию. Она обусловлена не только активным 
выходом на мировую арену негосударственных акторов, 
о чем писали Р. Кохэн и Дж. Най, но, прежде всего, рассло-
ением государств по отношению к самой политической 
системе, а также сложными процессами развития него-
сударственных акторов мировой политики. 
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Понимая важность государства как актора ми-
ровой политики, кафедра уделяет ему особое вни-
мание. В 2010 г. аспирантом М.В. Харкевичем была 
защищена кандидатская диссертация на тему «Спе-
цифика государства как актора современной мировой 
политики»19. 

Интересен и другой аспект, а именно, как го-
сударство адаптируется к изменениям, как вписы-
вается в современную политическую систему мира. 
О.Н. Барабанов подготовил на кафедре докторскую 
диссертацию, в которой проанализировал опыт Ита-
лии в этой области20. 

Значимым результатом работы кафедры миро-
вых политических процессов по проблеме государс-
твенных и негосударственных транснациональных 
акторов (ТНА) стала коллективная монография 
«Приватизация» мировой политики: локальные дейс-
твия — глобальные результаты»21. В ней авторы ис-
следуют, что собой представляют те, кто сегодня по-
рождает процессы и структуры мировой политики, а 
в результате формируют ее. Иными словами, мировая 
политика в монографии представлена сквозь призму 
деятельности транснациональных акторов — госу-
дарств, межправительственных организаций, ТНК, 
мегаполисов, НПО, движений и др. 

Рассматривая деятельность конкретных транс-
национальных акторов, авторы коллективной мо-
нографии искали ответы на единый круг вопросов: 
какова общая характеристика акторов?. По каким 
параметрам можно считать, что данный участник 
актор, по каким — нет? Каковы цели, ресурсы, внут-
ренняя организация актора? Появляются ли новые 
функции у актора, которых не было раньше, или на-
против — какие-то функции исчезают? Насколько он 
однороден как актор? Как актор взаимодействует с 
другими акторами? Кто его партнер? Противник? Как 
актор меняет международную среду, меняет правила 
взаимодействия? Ответы на общий круг вопросов 
позволил объединить материал по крайне разнород-
ным акторам современной мировой политики.

Все эти ТНА, как показано в книге, обладают сво-
ими интересами и выстраивают собственные цели. В то 
же время в современном взаимозависимом мире час-
тные интересы одного ТНА могут оказаться глобаль-
ными по своим последствиям. В результате известный 
принцип «думай локально — действуй глобально» на 
практике нередко превращается в свою противопо-
ложность: акторы думают и действуют локально, а 
результаты их деятельности отражаются на всех. 

Авторы монографии понимают локальность 
действий не только и не столько в территориальном 
смысле, сколько в проблемном, то есть каждый актор 
занят «своей» проблемой. Результат же оказывается 
выходящим за рамки частных проблем, интересов 
и территорий, и не укладывается в старые привыч-
ные рамки и правила, а новых пока не существует. В 
этом смысле и говорится о «приватизации» мировой 
политики», то есть ее «растаскивании» на отдельные 

частные интересы. Разумеется, рассматривать это 
как сложившуюся тенденцию нельзя. В современ-
ном мире государства, различные международные 
организации и институты все же регулируют деятель-
ность транснациональных акторов. 

Деятельность акторов на мировой арене сегодня 
невозможна без коммуникационных и информационных 
технологий. Эти технологии не только стали средством 
взаимодействия ТНА, но и фактором политического раз-
вития мира22. Наиболее полно вопросы технологического 
развития мира и их влияние на мировую политику рас-
сматриваются на кафедре в исследованиях А.В. Крутских, 
Е.С. Зиновьевой, А.Н. Михеева23. 

Однако одновременно акторы мировой полити-
ки прибегают и к архаичным способам взаимодейс-
твия, таким, как, например, система финансовых опе-
раций «хавала», которая, в частности, используется 
террористическими организациями, что позволяет 
им сохранять определенную степень автономности 
и независимости. Это сочетание новых и архаичных 
форм коммуникации делает современный мир крайне 
сложным и с точки зрения поведения в нем, и с точки 
зрения изучения. Кроме того, в результате разви-
тия современных технологий слабому государству 
или даже небольшой группе людей оказывается под 
силу нанести ущерб другим, который ранее могли 
осуществить только ведущие государства-лидеры. 
Современный мир оказался зависимым не только от 
поведения сильных, но и слабых. 

Современная политическая система мира зароди-
лась в Европе. В этом смысле она, безусловно, западно-
центристская. В то же время, став глобальной, поли-
тическая система имеет свою специфику в различных 
частях мира. Поэтому на кафедре большое внимание 
уделяется региональному измерению мировой полити-
ки, прежде всего в Азии, Африке, на пространстве СНГ, 
но также и в Европе. Этим вопросам посвящены иссле-
дования К.П. Боришполец, В.Е. Петровского, С.В. Се-
вастьянова, Ю.А. Никитиной, Т.В. Юрьевой24 и др.

Кафедра, занимаясь анализом политической 
системы мира и ее акторов, не оставила в стороне 
и традиционные для мировой политики вопросы, 
связанные с процессами и тенденциями мирового 
политического развития. Однако, в отличие от боль-
шинства исследований, мировые политические про-
цессы стали рассматриваться кафедрой не сами по 
себе, а как порождение тех трансформаций, которые 
происходят на уровне политической системы мира. 

Глобализация — одна из наиболее значимых 
тенденций мирового развития — рассматривается 
в работах членов кафедры с точки зрения транспарен-
тности национальных границ, что ведет к противоре-
чивости глобализации и дальнейшей трансформации 
политической системы мира. Во многих работах чле-
нов кафедры отмечается неравномерность, нелиней-
ность процессов глобализации25. 

Изменения политической системы мира про-
являются и во многих других процессах мировой 
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политики, например, в миграционных, национальных 
(эти вопросы разрабатываются К.П. Боришполец26). 
Они влияют на политико-правой режим (данная про-
блема изучается В.М. Кулагиным27); проявляются в 
различных сферах мировой политики: военно-по-
литической, политико-экономической, социально-
гуманитарной. 

Исследования, проведенные на кафедре в воен-
но-политической сфере, позволили выявить много 
новых моментов. Так, В.М. Кулагин показал слож-
ности в разграничении понятий «международная бе-
зопасность» и «глобальная безопасность»28. По сути, 
вопросы безопасности сегодня все больше приоб-
ретают глобальные черты, охватывая государства и 
негосударственных акторов.

В сфере безопасности появляются и новые феноме-
ны. И.А. Сафранчук подробно проанализировал один из 
них — усиление активности частных военных компаний 
(ЧВК). Он показывал, что, начиная с 1990-х гг., эти ком-
пании значительно расширили сферу своей деятельнос-
ти. И сегодня ЧВК оказывают существенное влияние 
на мирополитические процессы29. Скандал с фирмой 
Blackwater — лишь одно из свидетельств активности ЧВК. 
Фактически он демонстрирует намечающуюся тенден-
цию формирования ЧВК как еще одного актора мировой 
политики, причем действующего в сфере, которая всег-
да жестко контролировалась государством. Разумеется, 
ЧВК никоим образом не соперничают с государствами, 
речь идет лишь о их активности, которая становится 
значимым элементом мирополитического развития.

Другой феномен — конфликты, — также пре-
терпевает в конце ХХ — начале XXI в., когда на про-
цессы трансформации политической системы мира 
наслоились связанные с распадом биполярной сис-
темы процессы, существенные изменения. Специ-
фика современных конфликтов и их урегулирования 
нашла свое отражение в работах М.М. Лебедевой, 
Д.М. Фельдмана, С.С. Веселовского30.

Получившие широкое распространение как в 
России, так и за рубежом исследования терроризма, 
также входят в исследовательскую повестку кафед-
ры. В работах сотрудников кафедры показано, что 
терроризм, конечно, не новое явление, точно также, 
как и международные связи террористов обнаружи-
вались и ранее. Однако, если прежде террористи-
ческие организации сосредотачивались на сепара-
тистских целях (например, баски) или действовали 
в рамках национально-освободительных движений, 
т.е. ставили своей целью приход к власти на огра-
ниченной территории — в части государства, в го-
сударстве или группе государств, то лидеры «Аль-
Каиды» выступили с проектом, подразумевающим 
изменение политической системы всего мира, пост-
роение ее на иных принципах31. Отсюда становится 
понятным, почему международное сотрудничество в 
противодействии транснациональному терроризму 
осуществляется легче, чем в противодействии сепа-
ратистским террористическим организациям или 

террористическим группам, борющимся за власть 
в той или иной стране. 

Следует учитывать, что исламистский проект 
возник в очень сложном регионе, крайне насыщен-
ном конфликтами. Это и ближневосточный конфликт, 
и иракский, и афганский конфликты, и конфликты на 
Кавказе, географически примыкающем к Ближнему 
и Среднему Востоку и который близок им в конфес-
сиональном отношении, и т.д. Наличие глобального 
проекта дает всем этим конфликтам принципиаль-
но иную идейную основу, превращая ряд частных 
конфликтов в «цивилизационное» противостояние 
и резко расширяя социальную базу поддержки аль-
тернативного проекта.

Проблематика международной политической 
экономики, которая фактически только начинает раз-
виваться в России, на кафедре мировых политичес-
ких процессов представлена, прежде всего, работами 
С.А. Афонцева. В сферу его интересов входят такие 
вопросы, как роль ТНК в мировой политике, пробле-
мы политических рынков и т.д.32 Развитие мирового 
экономического кризиса побудило членов кафедры 
провести анализ его политических оснований. Итоги 
этого анализа нашли отражения в материалах «кругло-
го стола», опубликованных в «Вестнике МГИМО (У)»33. 
В них отмечается:

связь между современным кризисом и энерге- —
тическим кризисом 1970-х гг.: для регулирова-
ния экономических отношений в первом случае 
возникла группа, ставшая впоследствии «Груп-
пой восьми», во втором — «Группа двадцати» 
(Т.В. Юрьева); 
складывающееся противоречие между нацио- —
нальными интересами отдельных государств и 
экономической системой в целом, ставшей гло-
бальной (М.В. Харкевич); 
что, по сути, современный кризис является не  —
столько экономическим, сколько мирополити-
ческим (М.М. Лебедева). Данная гипотеза по-
лучает дальнейшее развитие в других работах, 
результатом которого является вывод о том, 
что вследствие сдвигов, происходящих в рам-
ках политической системы мира, финансово-
экономическая сфера оказывается крайне не-
устойчивой34. 
Изменения в социально-гуманитарной сфере в 

связи с трансформацией политической системы мира, 
пожалуй, заметны пока в меньшей степени. Тем не 
менее, представляется, что данная проблематика в 
ближайшем будущем выйдет на первый план. Так, на 
международном уровне все активнее создаются прак-
тики социальной ответственности, в частности, бизнеса, 
которые формируются и развиваются при поддержке 
ООН. Об этом свидетельствует, например, появление в 
2005 г. Глобального договора, в рамках которого соци-
альная ответственность бизнеса распространяется не 
только на свое предприятие, что для бизнес-структур 
было характерно и ранее, а на глобальный уровень. 
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В современном мире усиливается внимание к 
ценностному компоненту, что нашло отражение в 
появлении исламистского глобального проекта. Од-
новременно различные государства проявляют все 
больше внимания к «мягкой силе», к имиджевой сто-
роне международных отношений путем развития 
сотрудничества с неправительственными организа-
циями в рамках публичной дипломатии, создания 
телевизионных каналов и т.п. Поэтому в последние 
годы кафедра уделяет особое внимание таким воп-
росам, как развитие публичной дипломатии, исполь-
зование ресурсов «мягкой силы», политические ас-
пекты высшего образования и др.

Сфера образования — одна из тех, где уже сейчас 
проявляются важнейшие феномены и тенденции. Так, 
Болонский процесс может служить примером того, 
как интеграционные процессы, инициированные го-
сударствами, подписавшими Болонскую Декларацию, 
в значительной степени реализуются на уровне уни-
верситетов — негосударственных акторов. При этом 
европейская интеграция в области образования давно 
вышла за рамки ЕС, а само образование, прежде всего 
высшее, отчетливо приобретает политикообразую-
щую функцию35. 

На кафедре с середины первого десятилетия 
XXI века ведутся исследования политических аспек-
тов высшего образования, являющегося основой ин-
новационного развития. При финансовой поддержке 
Фонда Маккартуров кафедрой мировых политичес-
ких процессов была проведена серия международных 
и всероссийских семинаров и подготовлена коллек-
тивная монография «Болонский процесс: проблемы 
и перспективы». В ней рассматриваются в том числе 
и политические аспекты развития Болонского про-
цесса36. В центре внимания исследователей кафедры 
находятся также: 

вопросы использования высшего образования  —
как инструмента «мягкой силы»; 
опыт МГИМО (У) в развитии магистерских про- —
грамм в России;
проблемы аспирантского уровня подготовки в  —
мире, России и в МГИМО (У), а также другие 
вопросы37. 
В результате во многом благодаря усилиям кафед-

ры мировых политических процессов в МГИМО (У) 
сложилось научное направление по анализу полити-
ческих аспектов высшего образования.

Научная деятельность кафедры тесно связана с 
учебной работой. В учебниках и учебных пособиях 
находят отражение результаты самых последних ис-
следований преподавателей кафедры. В этом смыс-
ле учебная литература выполняет нередко двоякую 
роль: собственно учебную и научную. 

На Кафедре мировых политических процессов 
подготовлены многие учебники, ставшие широко из-
вестными в России и в странах СНГ. Более того, они 
оказались первыми учебными изданиями в России по 
соответствующим дисциплинам. К ним относятся: 

«Мировая политика» М.М. Лебедевой (учебник  —
получил первую премию Российской ассоциации 
международных исследований как учебно-мето-
дический комплекс); 
«Международная безопасность» В.М. Кулаги- —
на; 
«Методы политических исследований» К.П. Бо- —
ришполец; 
«Теория международных отношений» П.Ф. Цы- —
ганкова;
«Международные отношения и мировая поли- —
тика: Введение в специальность» Ю.А. Ники-
тиной; 
«Инновационные направления современных  —
международных отношений» под редакций 
В.А. Крутских и А.В. Бирюкова; 
«Политическое урегулирование конфликтов: под- —
ходы, решения, технологии» М.М. Лебедевой; 
«Технология ведения переговоров» М.М. Лебе- —
девой38. 
Преподаватели кафедры С.А. Афонцев, К.П. Бо-

ришполец, А.А. Коновалов, А.В. Крутских, В.М. Кула-
гин, М.М. Лебедева, П.А. Цыганков, Д.М. Фельдман, 
Т.В. Юрьева стали соавторами учебника «Современ-
ные международные отношения и мировая политика», 
опубликованного под редакцией А.В. Торкунова39 .

Особо следует сказать о разработках кафедры 
учебной литературы для магистерского уровня об-
разования. При обучении магистров задача, скорее 
всего, состоит в том, чтобы научить их методам ана-
лиза и обобщения материалов. На кафедре мировых 
политических процессов впервые в России (и, воз-
можно, в мире) были предложены концепции и изда-
на учебная литература для двух типов магистерских 
курсов по направлению обучения «Международные 
отношения»: 
1. академического семинара профессора40; 
2. кафедрального магистерского курса41.

В первом случае в учебном издании предлагается 
развернутая аналитическая программа, которая со-
держит основные положения разрабатываемого ее 
автором подхода, направления исследований и т.п. 
Далее, совместно с магистрантами, рассматриваются 
возможности и ограничения предложенного подхо-
да, его применимость, эвристичность, прикладная 
специфика и т.д. Создатель такого курса не знает 
ответов на предлагаемые вопросы, как и научный 
руководитель аспиранта не располагает итоговыми 
результатами работы. Задача заключается в том, что-
бы очертить проблематику и поставить вопросы, а 
далее, в ходе магистерского курса, общими усилиями 
попытаться найти на них ответы. В таком процессе 
магистранты оказываются не пассивными слуша-
телями, а активными членами единой команды, де-
ятельность которой направлена на выяснение далеко 
не очевидных проблем. В определенной степени они 
становятся соавторами разрабатываемых подходов 
и направлений.
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Во втором случае задача — несколько иная, а 
именно, дать комплексное представление о дискус-
сионных вопросах мировой политики по разным 
разделам. Авторами глав выступали члены кафед-
ры — специалисты по той или иной проблеме, взгля-
ды которых на мировую политику и международные 
отношения далеко не во всем совпадают. При этом 
общей исходной позицией было то, что на бакалавр-
ском уровне студентов необходимо познакомить с 
основными фактами и подходами к современной 
международной повестке дня. В магистратуре же 
главное — выявить то, что французы называют «la 
problematique», т.е. составляющее «проблемность», 
суть противоречий. Материал нужно осмыслить, вы-
работать свою точку зрения и свою позицию, при 
этом понимая ее минусы и ограничения. Для того, 
чтобы сохранить целостность в изложении материала не 
превратить его в сборник авторских статей по глобаль-
ной проблематике был введен ряд требований к напи-
санию материала. При написании каждой главы авторы 
отвечали на сквозные для учебного пособия вопросы. В 
результате удалось выстроить его целостность.

Кафедра мировых политических процессов со-
трудничает со многими университетами и исследо-
вательскими центрами России и других стран: 

в рамках сотрудничества с Нижегородским госу- —
дарственным университетом впервые в России 
был подготовлен словарь терминов по междуна-
родным отношениям и мировой политике42; 
преподаватели Санкт-Петербургского государс- —
твенного университета А.А. Алимов и Е.В. Стец-
ко в течение трех лет по приглашению кафедры 
читали курсы по экологической проблематике 
и деятельности неправительственных органи-
заций, показывая возможности мобильности 
вузовских преподавателей внутри России, что 
предусмотрено Болонским процессом. 
Большое значение для научной и образовательной 

деятельности кафедры имело то, что на ней в разное 
время работали ведущие политические деятели стра-
ны: Е.М. Примаков, А.А. Кокошин, И.С. Иванов. Их 
видение мировой проблематики, богатейший опыт 
практической и теоретической работы внесли, не-
сомненно, существенный вклад в формирование 
кафедральной научной школы.

Каковы дальнейшие планы работы кафедры 
мировых политических процессов? В образователь-
ном плане сегодня, как представляется, остро стоит 
проблема выстраивания аспирантского уровня под-
готовки, выявление его особенностей и отличий от 
магистерского. Первые наработки в этой области на 
кафедре уже имеются43. 

В научной сфере предстоит выяснить: 
как различные акторы взаимодействуют между  —
собой и, прежде всего, с государством; 
как трансформация политической системы мира  —
влияет на изменения политической повестки дня; 
каковы тренды мирополитического развития;  —
как следует выстраивать глобальное регулирова- —
ние с учетом тех изменений, которые происходят 
и которые ожидаются в будущем. 

Summary: The article is devoted to formation and 
development IR Studies at the Department of World Politics 
at MGIMO-University. The Department was created just 
over 10 years ago. Nowadays it develops as as one of the 
leading schools in Russia in the field studies of world politics 
as a scientific and educational discipline. The scholars at the 
Department show that the changing of modern state, state 
stratification, as well as activity of non-sate actors lead to 
critical transformation of the World political system. These 
process become apparent in many phenomena, first of all in 
globalization, and in changing world political agenda in all 
three fields: security, international political economy, and also 
in social area. The Department pays particular attention to 
education, especially at master and PhD levels.
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Изучение негосударственных участников между-
народных отношений, в частности, человека — 
одна из особенностей науки о мировой политике, 

делающей акцент именно на мировых (в их органической 
взаимосвязи с внутренними), а не на межгосударствен-
ных политических отношениях и процессах. Проблема-
тика осмысления роли, места и основных форм участия 
человека в мировых политических процессах, если и нова, 
то только в том смысле, что в своих основных — онто-
логическом, гносеологическом, аксиологическом, — ас-
пектах сложилась к началу новой эры. 

Перечень великих имен, связанных с исследова-
нием этой проблематики, занял бы не одну сотню стра-
ниц, и при этом вряд ли мог претендовать на достаточ-
ную полноту. Составление даже самого обобщенного 
обзора результатов этого исследования, включающего 
их оценку и сопоставление, представляется задачей 
еще более сложной, чем безнадежная попытка отве-
тить на встающие здесь вопросы, не опираясь на итоги 
многовековой работы предшественников. Кроме того, 
познавательная ситуация, в контексте которой идёт 
изучение человека в мировых политических процессах, 
осложняется взаимным противоборством различных 
исходных парадигмальных, идейно-мировоззренчес-
ких и методологических установок, зачастую обус-
лавливающих несопоставимость и несоизмеримость 
научных выводов, полученных на их основе.

Наряду с основополагающими установками, со-
существующими и противоборствующими в теории 
международных отношений (ТМО) иногда на протя-
жении столетий, в науке оформились и своеобразные 

научные школы изучения человека как участника 
мировой политики. Их своеобразие определяется 
как интеллектуальным обликом, ценностной ориен-
тацией и другими индивидуальными особенностями 
исследователя, так и исследовательских коллективов, 
которые ориентируется на те или иные цели, средства 
и способы научной работы. В этом смысле исследо-
вательский коллектив и представляет собой научную 
школу, в которой каждый исследователь одновремен-
но и учится, и учит, естественно, не всегда заслуживая 
положительные оценки коллег. Что же касается того 
вклада, который внесла та или иная научная школа в 
изучение человека в мировой политике, целесообраз-
но попытаться выделить основные, узловые, общие 
для всех них черты, в той или иной мере присущие 
каждой школе. Наличие этого «общего» позволяет 
оценивать своеобразие каждой из них и её вклад в 
решение стоящих перед наукой задач. 

Такими характерными для любой школы чер-
тами являются: 

принадлежность к той или иной общенаучной 1. 
традиции (не парадигме) понимания генезиса 
и принципов верификации научного знания, 
функций и целей научного познания; 
институциональное оформление и закрепление 2. 
норм, процедур и правил взаимоотношений 
внутри данной школы, включая обоснование 
оригинальности, новизны и преемственности 
в получении научных результатов, правомер-
ности их совместного или индивидуального 
использования; 

Статья посвящена проблеме участия человека в мировой политике. Авторы 
обращаются к опыту отечественной общественной науки, рассматривают 
историю и традиции изучения человека социологами и политологами МГИМО(У). 
Пример Бельгии помогает сделать вывод о том, что эмпирическое обоснование 
предлагаемой версии постановки проблемы свидетельствует о правомерности 
излагаемого подхода.

Человек в науке о мировой 
политике
Д.С. Катаев, Д.М. Фельдман
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интеллектуальное своеобразие школы, обнару-3. 
живающeеся если не как безусловно реализую-
щаяся норма, то как стиль исследования, «по-
черк», характерный для работ представителей 
данной школы.
Предлагаемый подход к оценке и сопоставлению 

различных исследовательских школ, в той или иной 
мере занятых изучением международно-политичес-
кой деятельности человека, сознательно ориенти-
рован на отказ от оценки «хода боевых действий» в 
«войне парадигм» и поиска ответа на вопрос, какой 
«–изм» более предпочтителен в качестве пути к той 
цели, которую мы еще очень плохо представляем. 

Действительно, основные «–измы»: политический 
реализм, политический идеализм (либерализм), мар-
ксизм и их многочисленные современные модифика-
ции и гибридные формы, созданные путем взаимного 
дополнения и (или) опровержения, совпадают в при-
знании человека как необходимой основы, своего рода 
«субстрата» мировой политики. Но трактовки ими его 
природы, сущности, роли, места, функций, форм и 
степени влияния на мировую политику весьма далеки 
не только от возможности приведения к общему зна-
менателю, но хотя бы от выработки единой системы 
параметров, характеризующих человека, участвующе-
го в мировых политических процессах.

Обращение же не к частно-парадигмальным, а к 
общенаучным традициям изучения человека в мировой 
политике, позволяет отметить наличие здесь своего рода 
«точки бифуркации», узлового момента, связанного с 
признанием приоритета то ли государства, то ли чело-
века в качестве основного актора мировой политики. Не 
анализируя здесь истоки и основные этапы эволюции 
этой тысячелетней традиции, восходящей к Пармениду 
и Фукидиду, а размышляя об её отечественном вопло-
щении на протяжении последних десятилетий, следует 
зафиксировать несколько важных для рассматриваемой 
проблематики обстоятельств.

Как известно, в нашей стране наука о междуна-
родных отношениях и о любой сфере политики на 
протяжении большей части ХХ века существовала 
в весьма жёстких рамках советизированного мар-
ксизма. Значение и влияние этого обстоятельства 
на изучение человека в мировой политике далеко не 
однозначно. Примитивный классовый подход, на-
сильственно привитый отечественной обществен-
ной науке, ориентировал исследователя на изучение 
любых общественных, в том числе и международных, 
отношений как отношений, прежде всего, классовых, 
на абсолютизацию классового характера политики и 
понимание общественной деятельности индивиду-
ального человека как «обусловленной и определенной 
вполне конкретными классовыми отношениями»1. 

Государство уступало место основного, на-
иболее влиятельного участника международных 
отношений, классу — «творцу и главному субъекту 
истории», инструментом и орудием, которого оно, 
в соответствии с принятой догматикой, являлось. 

Вместе с тем, реальный, живой человек уходил в 
тень схоластически-диалектических рассуждений о 
многообразии роли личности в истории. 

Жестко обозначенные и обоснованно претенду-
ющие на непроницаемость идеологические границы 
предохраняли исследователя от иного, «крамольного» 
понимания международных отношений, политики и 
человека, по сути дела задавая социально-политичес-
кие пределы изучения соответствующей проблема-
тики. Идеологическая догматика имела несомненное 
методологическое, организующее и дисциплинирую-
щее значение. Исследователь должен был не только «в 
общем строю» советских обществоведов менять свои 
убеждения вместе с изменениями «генеральной ли-
нии» партии, но и, например, строго придерживаться 
единого стандарта оформления сносок на произве-
дения классиков марксизма-ленинизма. 

Сноски, действительно, оформлялись почти без 
ошибок. Тем более, что чуть более серьезные отклоне-
ния от этой линии клеймились как «отсебятина», «не-
скромность» или, что было еще хуже, как результаты 
«тлетворного влияния Запада», «классово-чуждых сил» 
и т.д. Последнее уже вело к почти неизбежным «орг-
выводам». Тем не менее, действительность, реальность 
международных отношений вынуждали специалис-
тов-практиков и ученых учитывать не только «классо-
вую сущность», но и живое многообразие участников 
международных взаимодействий, его проявление в 
политических процессах на мировой арене. 

В условиях послесталинской «оттепели» была 
принята и рекомендована для распространения и 
воспроизведения установка, согласно которой меж-
дународные отношения не сводятся к классовым, а 
«представляют собой совокупность экономических, 
политических, идеологических, правовых, диплома-
тических, военных связей (общений, сношений) и 
отношений между народами, между государствами и 
системами государств, между основными социальны-
ми, экономическими и политическими силами и орга-
низациями, которые действуют на мировой арене»2. 

Приоритет государства как основного участника 
международных отношений здесь вроде бы в явной фор-
ме не обозначен, но порядок перечисления, безусловно 
(и это хорошо понимали все политически-грамотные 
советские люди) имел значение. Соответственно, чело-
века, участвующего в мировых политических процессах, 
по-видимому, следовало искать среди тех «социальных, 
экономических и политических сил, которые действу-
ют на мировой арене». Не очень точный адрес, но для 
умных и ищущих настойчиво достаточно.

Действительно, по прошествию 5–7 лет в СССР 
вполне внятно заявило о себе научное направление, 
ориентированное на исследование именно между-
народных, а не межгосударственных отношений. 
В частности, об этом свидетельствуют материалы 
проведенной в ИМЭМО в 1969 г. дискуссии по про-
блемам теории международных отношений. Не-
сколько позже опубликовали свои посвященные 
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исследованию международно-политических отно-
шений монографические труды профессор истфака 
МГУ им. М.В. Ломоносова Б.Ф. Поршнев и заведу-
ющий кафедрой философии МГИМО профессор 
Д.В. Ермоленко3. Появление этих монографий стало 
возможным благодаря приоткрывшимся в 60-ые годы 
каналам ознакомления с работами зарубежных иссле-
дователей и, конечно, гражданскому мужеству и на-
учной смелости ученых, попытавшихся, не выступая 
открыто против доминирующих догм, расширить и 
углубить проблематику теоретического исследования 
международных отношений.

Поскольку в СССР политическая наука как от-
расль научного знания была легитимизирована и стала 
оформляться позднее, чем социология, вплоть до 80-х-
90-х годов ХХ века попытки изучения негосударствен-
ных участников мировых политических процессов 
предпринимались чаще всего в форме социологичес-
кого исследования международных отношений. 

Важно отметить, что МГИМО — едва ли не 
«самый правильный» гражданский вуз в СССР, был 
тем местом, где исподволь складывалось и оформ-
лялось это направление исследований. О том, как 
это было, весьма откровенно и подробно рассказал в 
своих воспоминаниях профессор И.Г. Тюлин, многие 
годы работавший первым проректором Института: 
«В 1968 году, по возвращении с очередного между-
народного социологического конгресса, Дмитрий 
Владимирович Ермоленко выступил с инициативой 
проведения в стенах МГИМО постоянного иссле-
довательского семинара по вопросам социологии 
международных отношений, который я стал актив-
но посещать. 

Этот семинар, по сути дела, положил начало ста-
новлению в МГИМО школы теоретического анализа 
международных отношений, снискал известность в 
кругах исследователей-международников, а его ру-
ководитель — по праву, — имя пионера, я бы сказал 
даже, без преувеличения, основателя отечественной 
школы теоретического анализа и прогнозирования 
международных отношений и внешней политики. 

Стимулирующее воздействие семинара было ог-
ромным. Это действительно был крупный поворот в 
отечественном обществознании, и, надо отдать долж-
ное, он совершился под умелым, гибким, диплома-
тичным руководством Дмитрия Владимировича. Это 
была своего рода «бархатная революция», поскольку 
всякая иная — и он это прекрасно понимал, — могла 
не просто завершиться ничем, но и нанести непоп-
равимый вред всем ее участникам»4.

Не без труда легализовавшись в нашей стране, 
исследование негосударственных участников миро-
вых политических процессов продолжалось5. Уже в 
конце 70-х годов можно было констатировать, что в 
советской научной литературе сформировалось два 
подхода к пониманию международных отношений. 
«Совпадая в признании комплексного, системного 
характера объекта исследования, эти подходы раз-

личаются в ориентации на предмет исследования. 
Если первый, «страновой» подход направлен пре-
имущественно на изучение государств как субъектов 
международных отношений и их поведения на ми-
ровой арене, то второй, «социологический», уделяет 
большее внимание системе международных отно-
шений в целом: ее связям с внутриобщественными 
отношениями, источнику изменения этой системы, 
внутрисистемным взаимодействиям6». 

Но как бы ни оценивать сделанное старшим (и 
отчасти уже ушедшим) поколением наших коллег в со-
ветский период, не стоит солидаризироваться с хоро-
шо известным в то время ироническим утверждением: 
«Советский Союз — родина слонов». До последних лет 
ХХ века не было опубликовано отечественных иссле-
дований человека не только как особого, специфичес-
кого участника мировых политических процессов, но 
и как неизменного компонента, составляющего основу 
любых и всех международных отношений. Не было и 
работ, специально посвященных рассмотрению меж-
дународных отношений как явления, относящегося к 
предметному полю политической науки. 

Причины, обусловившие эти и многие другие, 
не менее важные, пробелы многообразны и заслу-
живают специального исследования. Не последнее 
место среди них принадлежит и уже упомянутому 
факту — отсутствию общественно признанной, ин-
ституционально оформленной и легально, открыто 
развивающейся политической науки как отрасли 
научного знания. Поэтому зарубежные, прежде 
всего пришедшие с Запада, рассуждения о «природе 
человека» как основе международных отношений 
и внешней политики, при всей их парадигмальной 
ограниченности (будь то политический реализм, ли-
берализм, конструктивизм или любой другой «–изм»), 
были очень полезны для тех, кто в рамках молодой 
отечественной политологии занялся изучением че-
ловека как особого, специфического участника меж-
дународных отношений и мировых политических 
процессов.

Как правило, исходным пунктом этого анализа 
по-прежнему была констатация того, что специфика 
взаимодействия в системе международных отношений 
в значительной мере связана со спецификой полити-
ческого характера межгосударственных отношений, 
поскольку государства вступают в общение друг с дру-
гом под определяющим влиянием политики. Но этого 
было совершенно недостаточно для уяснения того, что 
мировые политические процессы и человек, как один 
из участников политических отношений, могут и долж-
ны стать предметом отдельной научной дисциплины — 
науки о мировой политике. Несколько огрубляя суть 
дела, можно провести аналогию: атомы были всегда, в 
научное осознание мира они вошли со времен Демок-
рита, но атомной физики до конца XIX века не было. 
Громадная заслуга Р. Кохэна, Дж. Ная, их отечествен-
ных последователей и продолжателей, поддержавших, 
институционально оформивших и развивающих их 
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идеи явилось конституирование мировой политики 
как учебной и научной дисциплины. 

Здесь нельзя не указать на тех, кто шел впереди: 
М. Лебедеву, А. Мельвиля, И. Тюлина. Наука о ми-
ровой политике, отчасти совпадая своему объекту с 
традиционным изучением межгосударственных от-
ношений и внешней политики государств, вполне 
самостоятельна (а не междисциплинарна) по своему 
предмету. Продолжая проведенную выше аналогию, 
она похожа на такие науки, как химическая физика 
или астробиология, предметное поле которых отнюдь 
не является зоной, расположенной между химией и 
физикой или астрономией и биологией. Как и эти, 
куда более естественные науки, мировая политика 
имеет свой собственный7, системный по своей сущ-
ностной природе, предмет исследования. Им явля-
ется система мировой политики.

Человек — не только основной, неотъемлемый 
компонент этой системы, но её демиург, строитель, ре-
монтник и модернизатор — одним словом, актор8 миро-
вой политики. Эта констатация не сводится к причис-
лению человека к числу акторов мировой политики, но 
и формулирует отправную точку одного из подходов к 
изучению человека в мировых политических процессах. 
С этой точки зрения, существенная особенность науки о 
мировой политике состоит в том, что она изучает поли-
тическое поведение человека как результат проявления 
его индивидуальной сущности, синтез его внутри- и 
международно-политических интересов и целей. Но 
проявляющихся в условиях, когда их сферой становится 
сначала та или иная ойкумена, а затем и весь мир. 

По сути, речь идет о дальнейшем развитии и 
попытках разрешения противоречия между инди-
видом и глобальным человеческим социумом, на 
которое указал еще И. Кант. Называя индивида, все 
цели которого ограничены самим собой, «эгоистом», 
он писал: «Эгоизму можно противопоставлять только 
плюрализм, т.е. образ мыслей, при котором человек 
рассматривает себя и ведёт себя не как охватывающий 
в своем Я весь мир, а только как гражданин мира»9. 

Сущностное противоречие между «эгоизмом», т.е. 
индивидуализацией, ведущей к обособлению полити-
ческого актора и деятельной вовлеченностью этого 
актора в мировую политику, более или менее часто и 
благополучно разрешается на уровне личной биогра-
фии индивида, но до сих пор не находит своего удовлет-
ворительного разрешения в политической теории.

Излагаемый подход позволяет считать человека 
актором мировой политики, по крайней мере, при 
следующих необходимых условиях: 

во-первых, включённость индивида в сферу ми- —
ровой политики, многократно умножающая вли-
яние на него все большего числа внешних, далеко 
не всегда чисто политических воздействий; 
во-вторых, относительная обособленность инди- —
вида от вскормившей и воспитавшей его политии, 
выделенность человека из той общности, которая 
непосредственно определяет его социализацию, 

оснащая его системой норм, ценностей и пове-
денческих стандартов, всего того, что влияет на 
формирование его политических убеждений и 
политической деятельности; 
в-третьих, содержание деятельности индивида,  —
преследующего свои собственные (не обязательно 
политические) цели, не может быть оторвано от 
политических аспектов их реализации. Это условие 
носит императивный характер, позволяя разли-
чать в каждом индивиде актора от «человеческого 
материала» (А.Зиновьев) мировой политики.
Это не единственный и, может быть, не самый 

лучший подход к пониманию человека, действующего 
на мировой арене. Буквально рядом с ним сформу-
лировано понимание человека как предмета иссле-
дования «самостоятельной ветви гуманитарного зна-
ния — антропологии международных отношений. 
Человек выступает здесь в качестве самостоятельного 
социального типа «человек международный»10. При 
этом внимание исследователя акцентируется как на 
качествах «массового типа человека», доминирую-
щего в обществе», так и на «детерминирующей роли 
антропологических характеристик индивидов, вов-
леченных в международную жизнь»11.

Различаясь в деталях и расстановке акцентов, оба 
эти подхода едины в признании необходимости пред-
метного и конкретного изучения человека как творца, 
проектировщика и строителя, действующего в системе 
международных отношений. Усилия по решению этой 
задачи в науке о мировой политике получили свое ин-
ституциональное оформление в создании (одной из 
первых в стране) кафедры мировых политических про-
цессов, образованной в 1998 г. вместе с новым, самым 
молодым факультетом МГИМО(У) — Факультетом по-
литологии. Со временем здесь сформировалась науч-
ная школа, активно исследующая негосударственных 
акторов, основные направления, формы и специфику 
их участия в мировой политике. Трудно не согласить-
ся с одним из авторитетнейших ученых МГИМО (У), 
Заслуженным деятелем науки, д.ф.н. Т.А. Алексеевой, 
когда она отмечает: «Научные школы — это не только 
и не столько административные, производственные 
образования на факультетах и в научных подразделе-
ниях. В МГИМО — это, прежде всего, неформальные 
коллективы, которые складываются на базе универси-
тетских кафедр вокруг известных научных лидеров»12. 
Таким лидером, динамичность и «заводные» качества 
которого хорошо известны не только в МГИМО, но 
и политологическому сообществу как в нашей стране, 
так и за её рубежами, явилась д.полит.н., профессор 
М.М. Лебедева. Она сумела увлечь проблематикой ка-
федры и коренных мгимовцев, и тех, кто пришел сюда 
недавно, людей разных поколений и умонастроений, 
объединив их в эффективно работающий научно-пе-
дагогический коллектив.

Сотрудники кафедры мировых политических 
процессов, при всех индивидуальных различиях 
в полученном образовании, степенях и званиях, 
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опыте и навыках исследовательской и преподава-
тельской работы, не говоря уже о ярком личност-
ном своеобразии, сумели сплавить все это в единый 
стиль работы кафедры. Он закрепляется благодаря 
традициям, процедурам, нормам получения и переда-
чи знания, а также утверждения профессионального 
статуса в рамках данной части научного сообщества. 
При этом стиль деятельности кафедры выходит за 
её рамки в социальную сферу жизнедеятельности 
научного социума, определяя, что пристало и что 
прилично делать профессионалу, а что нет. В усло-
виях, когда специализация научного познания ведет 
к фрагментации субдисциплин, одной из которых, по 
сути, и является мировая политика, получение и пе-
редача научного знания сопровождается формирова-
нием образцов, характерных для той или иной школы, 
обменом опытом производства и оценки знания.

Другими словами, организационно-практичес-
кая, а не только научная и педагогическая, деятель-
ность кафедры вносит свою лепту в развитие и со-
вершенствование форм организации отечественной 
науки о мировой политике. Ведь какие бы формы не 
приняла в России молодая наука о мировой политике 
в будущем, она останется социальным институтом, 
живущим той же жизнью, что и наше общество. Всег-
да и всюду, а не только здесь и сейчас, интеллектуаль-
ная жизнь — это и борьба за собственность на «пло-
ды просвещения», за результаты работы интеллекта, 
за их перераспределение и использование внутри и 
между группами интересов и приверженцами раз-
личных систем ценностей. Стиль этой деятельности, 
усвоенный образ самоидентификации людей, заня-
тых интеллектуальной деятельностью в избранном 
направлении, позволяет аккумулировать и упорядо-
чить теоретический и эмпирический материал, решать 
организационные проблемы внутри отдельных групп 
исследователей, взаимоотношений между их группами 
и руководителями. В той мере, в какой этот стиль спо-
собствует повышению эффективности познавательной 
деятельности, он превращается в ее эталон.

Говоря о стиле работы кафедры мировых полити-
ческих процессов, особо следует подчеркнуть усвоенное 
ею и органически присущее работе МГИМО стремле-
ние к доказательному эмпирическому обоснованию 
теоретических положений. Созидание развесистых 
вербальных конструкций, столь характерных для 
бывшего еще недавно на пике моды постмодернизма, 
здесь никогда не пользовалось большой популярнос-
тью. Тезис о том, что «нет ничего практичнее хорошей 
теории» в работе кафедры сочетается с тезисом о том, 
что «для плохой теории нет ничего опаснее практики». 
Стремление довести теоретические положения до 
стадии практических или экспертных рекомендаций, 
придать им инструментально-операциональное, а 
при необходимости и практически-политическое зна-
чение, — очень важная черта всей работы кафедры 
мировых политических процессов, изучения человека 
в мировой политике, в частности.

В качестве иллюстрации важности эмпирическо-
го обоснования теоретических выводов относительно 
содержания и основных тенденций мировых полити-
ческих процессов, роли и места негосударственных 
акторов, рядового человека, зачастую и не подозре-
вающего о своем участии в мировой политике, может 
быть показателен приводимый ниже пример.

В целом, сегодня почти половина европейцев 
поддерживает членство их государства в ЕС (49%), 
большинство из них ощущают преимущества от 
интеграции (53%)13. Это, казалось бы, должно спо-
собствовать формированию «общеевропейского» 
сознания. Однако, как известно, «в ряде государств 
столкнулись интересы тех, кто составляет полити-
ческую элиту «титульных» наций, и представителей 
этнорегионального лагеря»14. Вследствие чего межго-
сударственное сотрудничество сталкивается с прояв-
лением обостренного восприятия массой отдельных 
индивидов своей национальной идентичности, их 
растущего стремления к сохранению и закреплению 
своей социо-культурной обособленности. 

Эмпирическая обоснованность этого вывода 
подтверждается тем, что подавляющее большинство 
европейцев именно европейцами себя и не считают. 
«Евробарометр» регулярно публикует соответству-
ющие данные, которые показывают, что лишь 4% 
индивидов ощущают себя «чистыми европейцами», 
8% чувствуют себя, прежде всего, европейцами, а по-
том представителями собственной нации. Но 45% 
ощущают себя, прежде всего, представителями своей 
нации, а уже потом гражданами Европы, 41% — ис-
ключительно жителями своей страны15. 

О серьёзности возможных последствий обострения 
этнополитической ситуации для отдельной страны ев-
ропейского интеграционного объединения и всего мира 
свидетельствует положение в Бельгии. Это не только вы-
соко экономически развитое и вполне «состоявшееся 
государство», Бельгия — «сердце» и «столица» объеди-
ненной Европы. Интересно, что некоторые пропаган-
дисты европейского опыта еще сравнительно недавно 
указывали на «бельгийскую модель» как на пример 
«правильного», компромиссного, подхода к умиротво-
рению межнациональных отношений в гражданском 
обществе16. Действительно, здесь много говорится о 
компромиссе как основе построения государства. Тем 
не менее, политический вес общин и сообществ оста-
ется разным. Так как население Фландрии превышает 
количество жителей Валлонии, то де-факто фламандцы 
получили больше прав, чем валлоны, а реальная власть 
оказалась в руках политиков фламандского происхож-
дения. Премьер-министрами, вне зависимости от их 
партийной ориентации, в последнее время становятся 
исключительно фламандцы. Во Фландрии возник фе-
номен «нации без государства» поскольку она обладает 
международной правосубъектностью, участвует в меж-
дународных отношениях, вплоть до заключения между-
народных договоров. Фламандцы усиленно добиваются 
отдельного членства Фландрии в ЕС. 
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В 2010 году во время недавнего голосования 
на общебельгийских выборах националистическая 
партия «Фламандский интерес» одержала уверенную 
победу, набрав свыше 30% голосов. «Полная победа. 
Фландрия сказала свое слово», — заявил лидер партии 
Де Вевер в своем избирательном штабе после объявле-
ния первых итогов выборов17. Все меньше фламандцев 
считают себя бельгийцами: около 60% населения Фланд-
рии полагают, что они прежде всего именно фламандцы, 
а не бельгийцы. Это проявляется и на бытовом уровне. 
В свою очередь, один из валлонских лидеров, Филипп 
Муро, выражая настроения большого числа граждан, 
заговорил о разделе страны: «До сегодняшнего дня мы 
наблюдали за процессом разрушения государства. Но 
скоро мы приступим к организации его разделения»18. 

Подобное проявление возрастающей роли индиви-
дов, их тяга к росту обособленности своей политики не 
только обостряют старое противоречие между «эгоиз-
мом» и «космополитизмом», не преодоленное и в объ-
единенной Европе. Оно угрожает и распадом государства, 
чрезвычайно опасно для функционирования механизмов 
европейской интеграции, является тревожным симпто-

мом для всего мира и, соответственно, не может не учи-
тываться в научном исследовании мировых политичес-
ких процессов. Обращение к реальности политического 
поведения индивидов, участию каждого из них, их групп 
и сообществ в мировой политике позволяет судить о 
правильности любых, даже «общепринятых» и «широко 
распространенных» теоретических положений и науч-
ных прогнозов, постоянно уточняя их. Ведь, в конечном 
счете, именно эмпирическим обоснованием, проверкой 
и подтверждением на практике не только выводов, но 
и исходных концептуальных положений определяется 
мера успеха любой научной школы.
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В условиях кризиса Вестфальской системы 
международных отношений и попыток оп-
ределения современного состояния мировой 

политической системы интересным, на наш взгляд, 
представляется выявление нового ракурса в оцен-
ке акторов мировой политики. Поиск этого нового 
ракурса определяется необходимостью прояснить 
хотя бы в самых общих чертах стратегию выживания 
политических игроков в условиях глобальной неоп-
ределённости и «хаотизации» системы МО в настоя-
щее время. Если удастся выявить эти адаптационные 
механизмы в современной реальности, то, возможно, 
поле дискурса «периода неопределённости» станет 
чуть более отчётливым, хотя и не бесспорным. 

Мы исходим из двух допущений. Во-первых, быст-
рее всего адаптируются к глобальным изменениям орга-
низации с наиболее гибкой структурой, примерно оди-
наково развитыми вертикальными и горизонтальными 
связями, разнообразными вариантами финансирова-
ния, не слишком широкой — но значимой — уставной 
программой деятельности, нежёстким уровнем ответс-
твенности, как перед собственными членами (соратни-
ками), так и перед широкой общественностью. Иными 
словами, эти организации должны легко создаваться и 
упраздняться (в нужный момент), быстро аккумули-
ровать ресурсы, иметь возможность действовать, как 
локально, так и глобально. И, конечно, они не должны 
быть связаны жёсткими рамками международной пра-
восубъектности. Примерами таких международных 

акторов являются неправительственные организации. 
Они — порождение глобализации и потому, на наш 
взгляд, имеют внутри себя адаптационные механизмы 
к структурным глобальным вызовам. На разных этапах 
глобализации эти механизмы проявлялись по-разному, 
но всегда позволяли НПО существовать и развиваться. 
Выявить новые способы адаптации НПО — значит, в 
какой-то степени увидеть аналогичные возможности 
для других политических акторов, а, возможно, и об-
наружить отдельные черты новой системы.

Во-вторых, мы исходим из того, что любая орга-
низационная структура (в т.ч. корпорация, государс-
тво) существует до тех пор, пока производит условия 
жизни для своих членов (сотрудников, граждан) и вос-
производит собственную идентичность. Последний 
момент в переходные и кризисные периоды особенно 
важен. Если в какой-то исторический период органи-
зация (корпорация, государство) перестают адекват-
но позиционировать себя в мире, не осознают разрыв 
между старым привычным имиджем и изменившейся 
реальностью, то выживать и успешно конкурировать 
в новых условиях становится всё тяжелее. Особенно, 
если речь идёт о государстве (государствах) с большими 
экономическими проблемами, требующими модерни-
зации и экономической и политической системы. Да и 
универсальные и межправительственные организации 
сталкиваются с теми же вызовами. Таким образом, воп-
рос о самоидентификации в настоящем времени — это 
вопрос об эффективных стратегиях развития, чётких 

В статье анализируются механизмы адаптации международных акторов к из-
менениям мировой политической системы. Этот процесс рассматривается на 
примере становления и деятельности неправительственных организаций. Автор 
делает предположение, что успех НПО и быстрая адаптация к политическим 
изменениям есть результат создания грамотного политического НПО-бренда, 
который соответствует ожиданиям граждан (потребителей) в разные исто-
рические периоды с момента своего создания. Рассматриваются составляющие 
НПО-бренда и даются общие рекомендации по политическому брендингу для иных 
международных акторов.

Неправительственные 
организации: формирование 
политического бренда
Е.В. Cтецко
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национальных и организационных интересах, возмож-
ностях предотвращения конфликтов.

Конечно, процесс политической самоидентифи-
кации государств, союзов государств, международных 
организаций достаточно сложен, ибо он включает в 
себя идеологические, этнические, конфессиональные, 
демографические, культурно-исторические и прочие 
проблемы. Однако он необходим государству для 
воспроизводства себя в обновлённом качестве в ме-
няющейся мировой политической системе. На наш 
взгляд, примером такой адаптации и успешных стра-
тегий поиска новой идентичности в современном мире 
являются неправительственные организации.

Они ранее, чем кто-либо, осознали важность 
успешного позиционирования себя на рынке соци-
альных и политических услуг. Борясь за получение 
грантов и заказов от правительств и международных 
правительственных институтов и бизнеса, НПО пос-
тепенно определяли себя как социально-политический 
бренд, как необходимую опору для государства, бизне-
са и гражданского общества. Почему мы решили пред-
ложить рассмотреть развитие НПО как становление 
социально-политического брэнда? Почему именно эта 
маркетинговая категория может быть новым ракурсом 
анализа неправительственных акторов? 

Ответ на этот вопрос лежит в теории брендинга 
и сопоставлении её с историей и основами деятель-
ности неправительственных организаций. Совре-
менные бренд-менеджеры и маркетологи определяют 
бренд не как логотип и не как продукт, а «как личное, 
часто интуитивное восприятие товара, услуги или 
компании»1. И успех бренда — это в основном воп-
рос доверия. «Покупательское решение в большой 
степени зависит от доверия к данному продукту, чем 
от его характеристик и преимуществ»2.

Итак, бренд — это интуитивное, основанное на 
доверии, восприятие некоего социально-значимо-
го продукта. Изначально НПО-бренд создавался не 
государственными деятелями, а обычными людьми-
потребителями благ, в условиях, когда ощущалась 
нехватка тех или иных благ или неравномерное их 
распределение. Эта «нехватка» социально-значимых 
услуг неизбежно порождала спрос на них, формирова-
лись потребительские ожидания, которые и привели к 
созданию общественных (неправительственных) орга-
низаций как структур эти услуги предоставляющих. 

Почему бренды, приверженность брендам так по-
пулярны сегодня? «В первую очередь потому, что наша 
экономика перешла от массового производства к мас-
совой персонализации, и мы, как покупатели, столк-
нулись с огромным выбором. В нашем распоряжении 
много информации, но мало времени»3, — утверждает М. 
Ньюмейер . Персонализация услуг — это как раз то, чем 
занимаются неправительственные организации в разных 
сферах социальной жизни. Чем богаче выбор этих услуг, 
предоставляемых НПО, и полнее информация о них, тем 
быстрее и эффективнее могут быть решены различные 
проблемы в том или ином общественном сегменте. 

И чем значимее становится та или иная органи-
зация, тем харизматичнее выглядит её бренд. «Ха-
ризматический бренд определяется как любой товар, 
услуга или компания, которую люди считают незаме-
нимой. Неудивительно, что харизматические бренды 
часто лидируют в своих категориях и обладают долей 
рынка, превышающей 50%»4 — полагает все тот же 
автор. Как становится харизматическим политичес-
кий актор? История развития неправительственных 
организаций даёт тому многие примеры.

История становления НПО-бренда
Современные исследователи5 выделяют четы-

ре этапа становления НПО. Первый — с середины 
XIX века до Первой мировой войны; второй — период 
между двумя мировыми войнами; третий — после 
Второй мировой войны до начала 90-х годов ХХ века; 
и четвёртый — с середины 90-х до настоящего вре-
мени. Первый период ознаменовался появлением 
таких крупнейших международных неправитель-
ственных организаций, как Красный Крест (1863), 
Армия Спасения (1865) и, на рубеже веков, скаутское 
движение.

Причинами, послужившими возникновению 
этих новых по сути своей общественных объедине-
ний, стали: 

завершение складывания централизованных  —
государств Европы;
становление гражданского общества в этих  —
странах;
неудовлетворённость традиционными формами  —
дипломатии и появившимися новыми потреб-
ностями международного сотрудничества. 
Имея различные миссии, все вышеперечислен-

ные организации заполняли огромную нишу по реа-
лизации гуманитарных и социальных потребностей 
населения, независимо от национальности и стра-
ны проживания. Социальные потребности и нужды 
впервые в деятельности этих организаций выступали 
как наднациональные, общечеловеческие ценности, 
сохранение и развитие которых стало новым видом 
международной деятельности, международных ус-
луг. Только выполнялись эти услуги не в рамках го-
сударственной внешней политики или двусторонних/ 
многосторонних межгосударственных соглашений, а 
самостоятельными неправительственными организа-
циями, получившими особый статус и соответству-
ющие идеологические и визуальные атрибуты. 

Уже тогда международные неправительственные 
организации, можно сказать, стали брендом, подра-
зумевающим реализацию международных услуг, вы-
полнение которых было не под силу правительствам 
национальных государств. Что касается идеологичес-
ких атрибутов этого бренда, то в тот период представ-
ление об общечеловеческих ценностях заменяла идея 
христианского милосердия и взаимопомощи, широко 
распространённая в религиозном сознании населе-
ния и поощряемая христианским миссионерством. 
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Неслучайно, что Армия Спасения даже в своём Уста-
ве делает акцент на изучении Евангелия как основы 
успешной социальной работы. И Красный Крест, и 
скаутское движение также опираются на христианс-
кое вероучение и религиозное чувство как основание 
не только нравственности, но и добровольности и 
бесплатности (или минимальности вознаграждения) 
в рамках социального служения.

Визуальные атрибуты первых НПО стали приме-
ром развития брендинга последующими неправительс-
твенными организациями. Красный Крест стал одним 
из самых ёмких и узнаваемых символов уважения права 
человека на жизнь и дал толчок становлению гумани-
тарного права как самостоятельной юридической от-
расли. На полях сражений многочисленных войн XIX, 
XX иXXI веков Красный Крест стал действительно узна-
ваемым брендом — практически единственным знаком 
доверия организации и людям, спасающим жизни. 

Визуальным атрибутом Армии Спасения стала 
военная структура организации с чётким дивизионно-
территориальным делением и собственной унифор-
мой. Суровая дисциплина и работа в тяжёлых услови-
ях с маргинальными слоями населения не отпугивала 
волонтёров, но, напротив, сделала организацию одной 
из самых многочисленных на сегодняшний день (около 
3 млн. членов). Атрибутика и символика скаутского 
движения были созданы Робертом Баден-Пауэллом 
на основании опыта службы в Британской армии и 
изучения деятельности средневековых рыцарских ор-
денов. Униформа, символика, кодексы чести и правила 
поведения, атмосфера секретности и верности товари-
щам — вот составляющие бренда всех впоследствии 
созданных молодёжных организаций, независимо от 
идеологической направленности.

Почему эти организации до сих пор успешно 
функционируют? Во-первых, потому, что занимают 
уникальную нишу на «рынке помощи». Во-вторых, 
потому, что, на наш взгляд, им удалось «персонали-
зировать», создать свой идентификационный код той 
социальной деятельности, которую они выполняли 
и выполняют. Их деятельность, их услуги действи-
тельно стали брендами, которые узнаваемы и соот-
ветствуют потребительским ожиданиям.

Второй и третий периоды развития НПО характе-
ризуются их количественным ростом, разнообразием 
форм деятельности (занятием новых социальных ниш) 
и установлением связей с межправительственными 
организациями. В это время НПО участвуют в борь-
бе различных идеологий, в антивоенном и правоза-
щитном движении, в борьбе против расизма и коло-
ниализма. Идеологическим основанием становится 
борьба за права человека, визуальную же атрибутику 
воспроизводят только крупнейшие организации, зани-
мающиеся брендингом и формированием узнаваемого 
имиджа. Малые организации просто опираются на 
статус НПО и характерные для НПО акции. 

В этот период складываются современные состав-
ляющие бренда НПО: обязательное наличие уставных 

документов, штаб-квартиры, состава руководителей, 
экспертов и волонтёров, международные филиалы (для 
МНПО), набор своеобразных, присущих только НПО, 
методов работы (сбор и распространение информации 
о нарушениях прав человека, письма протеста, пикеты, 
демонстрации). И, наконец, независимый политичес-
кий и финансовый статус. Некоммерческий и неполи-
тический характер НПО устанавливается в докумен-
тах ООН-ЭКОСОС (в частности, Резолюция 1296 от 
1968 года). В целом, это — тот набор, по которому эти 
организации становятся узнаваемыми, выделяются 
среди государственных и прочих структур.

Четвёртый период в истории НПО связан с ус-
корением и бурным развитием глобализационных 
процессов. Научно-технические достижения, инфор-
матизация, развитие гражданского общества сдела-
ли все составляющие мировой системы предельно 
взаимозависимыми. Именно в этой обстановке мы 
можем наблюдать две противоположные тенденции: 
с одной стороны, кризис доверия к традиционным 
акторам — государствам, универсальным и региональ-
ным межправительственным организациям; с другой 
стороны, бурный рост («бум») неправительственных 
организаций во всех странах мира. 

Рассмотрим традиционно выделяемые причины 
роста НПО в последние десятилетия, а затем попро-
буем определить их с точки зрения НПО-брендинга. 
К традиционным причинам роста и расширения сфе-
ры деятельности неправительственных организаций 
относятся:

Окончание «холодной войны», открывшее новые 1. 
возможности для деятельности НПО и расши-
рения сфер их влияния;
Появление новых коммуникационных возмож-2. 
ностей, особенно возможностей Интернета, пос-
луживших образованию глобальных сетей;
Осознание глобальных проблем и рост обще-3. 
ственной озабоченности, что потребовало от 
правительств поиска новых механизмов «ответа 
на вызовы»;
Рост профессионализма, ответственности и по-4. 
литической активности представителей НПО;
Рост числа международных межправительствен-5. 
ных организаций, принимающих на себя опре-
делённые функции управления в политической 
сфере, которые уже не могут целиком и полностью 
взять на себя государства, что вызвало рост граж-
данских инициатив и НПО, которые выходят на 
международный уровень и вступают в формаль-
ные отношения с межправительственными орга-
низациями, чтобы лоббировать свои интересы (на-
блюдается «цепная реакция» роста институтов);
И, наконец, последний и весьма важный момент, 6. 
который, по сути, является ключевым. Рост и рас-
ширение деятельности неправительственных орга-
низаций, по мнению многих аналитиков, явился 
частью широкой неолиберальной экономичес-
кой и политической программы действий.
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Изменения в политической и экономической 
идеологии (особенно с начала 80-х г.г. ХХ в.) привели 
к усилению поддержки НПО правительствами и офи-
циальными агентствами по развитию. Неправитель-
ственные организации стали востребованы, прежде 
всего, как альтернатива государству, в таких сферах, 
как здравоохранение, образование, социальная за-
щита, а затем и в распространении международных 
программ, в процессе урегулирования конфликтов.

С точки зрения НПО-брендинга, бурный рост 
этих организаций в условиях ускоряющейся глобали-
зации объясняется как раз благодаря сформирован-
ному и узнаваемому символу доверия к реализуемой 
деятельности, т.е. к решению глобальных и локаль-
ных проблем. Глобальные и локальные проблемы не 
решаются традиционными акторами — государс-
твами и межправительственными организациями 
по многим причинам. К ним относятся: 

трудности перехода от биполярной системы к  —
монополярной и неопределённо-полярной, в 
связи с которыми и происходит потеря ориен-
тиров и проблема самоидентификации в меня-
ющемся политическом пространстве; 
к трудностям также относится рост экономичес- —
кой взаимозависимости государств, влияющий 
на их политическую независимость. А межпра-
вительственные организации воспроизводят 
проблемы национальных государств в работе 
устаревающих институтов и механизмов, со-
зданных после Второй мировой войны.
И здесь возникает закономерный вопрос: почему 

НПО-бренд сохраняет доверие к предоставляемым 
им услугам, а бренды государства и межправитель-
ственных организаций это доверие теряют? Нам 
представляется, что ответ на этот вопрос кроется 
в особом правовом и финансовом статусе неправи-
тельственных организаций.

Особенности правового и финансового 
статуса НПО
Официальный статус неправительственных (не-

государственных, некоммерческих) организаций опре-
деляется внутренним гражданским законодательством 
и международным правом, прежде всего — Уставом 
и резолюциями ООН, а также международными кон-
венциями, принятыми различными межправительс-
твенными организациями, с которыми НПО желают 
вступить в формальные отношения.

Современное международное право не вырабо-
тало единого определения неправительственной орга-
низации, но, тем не менее, можно выделить несколько 
критериев, которым НПО должны соответствовать: 

во-первых, неправительственные организации  —
создаются не на основе межправительственно-
го соглашения и, таким образом, не связаны с 
суверенитетом государств; 
во-вторых, это некоммерческий характер деятель- —
ности НПО. В резолюциях ООН это определяется 

требованием финансирования организации са-
мими членами и/или добровольными взносами6. 
Совет Европы прямо указывает на обязательность 
«некоммерческих целей» таких организаций7. Сле-
довательно, транснациональные корпорации не 
могут рассматриваться как НПО. Тем не менее, 
формально некоторые некоммерческие органи-
зации, объединяющие представителей бизнеса, 
лоббирующих коммерческие интересы, призна-
ются в качестве НПО и ООН, и Советом Европы 
(например, Международный морской форум не-
фтедобывающих компаний);
в-третьих, организация не должна использовать  —
или пропагандировать насильственные методы, 
что исключает из круга НПО освободительные 
движения, воюющие или восставшие стороны и 
прочие вооружённые группировки, даже если их 
действия легитимны по международному праву 
(Организация освобождения Палестины); 
в-четвёртых, НПО не должна принимать участие  —
в политике с целью достижения власти. Следо-
вательно, в качестве НПО не рассматриваются 
всевозможные политические партии и оппози-
ционные объединения, хотя некоторые из них, — 
например, Либеральный интернационал, Соци-
алистический интернационал, Международный 
союз демократов, — считаются НПО.
Таким образом, неправительственной органи-

зацией (НПО) является любой добровольный не-
коммерческий союз граждан, организованный на 
местном, государственном или международном уров-
не, не имеющий целью достижение власти. Однако, 
заметим, что одобрение властями существования и 
деятельности НПО — важный момент, подтверж-
дающий легитимность бренда и национального, и 
международного НПО.

«Верхний эшелон» всех МНПО составляют те, 
кто получил консультативный статус при ООН, точ-
нее, при Экономическом и Социальном Совете. Права, 
предоставляемые консультативным статусом, — право 
присутствия на заседаниях ЭКОСОС, участия в фор-
мировании повестки дня, подачи письменных сооб-
щений, устных выступлений, — дают возможность 
МНПО участвовать в процессе принятия решений 
на международном уровне, лоббировать поправки в 
международных документах, привлекать внимание об-
щественности к определённым проблемам. Это — чрез-
вычайно широкие возможности, которые МНПО стара-
ются реализовать, и которые, безусловно, учитываются 
национальными правительствами, международными 
организациями и ТНК. По сути дела, это возможности 
«игрока» в реальной мировой политике. Причём всё 
это происходит без признания МНПО полноправными 
субъектами международных отношений.

Таким образом, одна из главных особенностей 
НПО-бренда — это нейтральный статус. Он в этой 
связи имеет особое значение, т.к. создаёт эффект объ-
ективности и незаинтересованности в продвижении 
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чьих-либо национальных интересов. Напротив, 
защита общечеловеческих ценностей такими ней-
тральными неправительственными организациями 
становится своего рода попыткой воплощения мечты 
о социальной справедливости. На этом основывается 
доверие к НПО-бренду и его деятельности.

Нужна ли НПО-бренду международная право-
субъектность, которая уравняла бы его в правах с 
государствами и межправительственными органи-
зациями? Вопрос о необходимости придания МНПО 
полноценного международно-правового статуса пе-
риодически возникает и обсуждается. Но нужно ли 
неправительственным организациям ещё большее 
официальное признание, признание их субъекта-
ми права? С нашей точки зрения — не нужно. Ведь 
именно тесное взаимодействие их с государства-
ми и бизнесом, а также государственное и бизнес-
финансирование и спонсорство даёт возможность 
НПО реализовывать свои проекты, т.е. существовать, 
развиваться. С приобретением же равного статуса и 
потерей нейтральности уйдёт и смысл деятельности 
НПО как моста между гражданским обществом, го-
сударством и бизнесом.

Итак, основа успешной и адекватной самои-
дентификации НПО на любом этапе исторического 
развития — это сохранение нейтрального статуса. 
Этот статус для НПО-брендинга даёт возможность 
вступления в различные коалиции и заключение 
разнообразных альянсов. И, прежде всего, с целью 
получения финансирования. Финансовый статус НПО 
давно уже не основывается на членских взносах и доб-
ровольных пожертвованиях. НПО активно играют 

на международном рынке помощи («aid market») и 
борются за контракты от государств и международ-
ных организаций. А в последнее время большинство 
неправительственных организаций напрямую полу-
чают финансирование от государств.

Чем объяснить этот феномен? Прежде всего, рас-
крученным брендом НПО, т.е. приличным кредитом 
доверия к неправительственным структурам как на-
именее коррумпированным и имеющим представи-
тельный состав, включающий разные слои населения. 
Поэтому «поддержание на плаву» НПО-бренда явля-
ется необходимой мерой для государства, желающего 
сохранить НПО как источник информации об об-
щественных проблемах, как исполнителя отдельных 
социальных программ и, наконец, как буфер.

Более того, государства и межправительственные 
организации существуют более устойчиво, когда па-
раллельно с ними развиваются неправительственные 
структуры. Однако, несмотря на все достоинства бренда 
НПО, его влияние на социальные и мировые процессы, 
участие в решении глобальных и локальных проблем 
имеет свои пределы. Чтобы наиболее адекватно обоз-
начить пределы политического влияния неправитель-
ственных организаций, нужно выявить их с учётом 
особенностей стран (развитых или развивающихся) 
и с учётом особенностей отношений с государством и 
бизнесом. Кроме того, пределы должны быть представ-
лены и в институциональном масштабе, т.е. с учётом 
внутренних возможностей и особенностей НПО.

Результаты подобного анализа могут быть све-
дены в таблицу. 

Факторы, характеризующие пределы влияния НПО (МНПО) в мире.

 В развитых странах В развивающихся 
странах

В институциональном масштабе8

Отношения 
с государс-
твом

- наличие законов, 
регулирующих 
положение НПО;
- формирование 
органа по связям с 
НПО при структурах 
законодательной и/или 
исполнительной власти;
- налоговые льготы;
- прямое 
финансирование 
отдельных организаций 
и программ

- отсутствие законов 
или неработающие 
законы;
- отсутствие 
консультативного 
органа или его лишь 
формальное наличие;
- отсутствие налоговых 
льгот;
- отсутствие 
государственной 
поддержки и прямого 
финансирования

«Сильные стороны» НПО
Способность:
- взаимодействовать с правительствами и 
межправительственными организациями;
- достигать самых бедных общин и 
отдалённых районов с неразвитой 
инфраструктурой, где возможности 
государств ограничены или 
неэффективны;
- продвигать локальное участие в создании 
и выполнении программ общественного 
развития, посредством сплочения слоев 
населения с низким достатком

Отношения 
с бизнесом

- привлечение к участию 
в благотворительных 
акциях;
- активное давление 
(акции протеста, PR-
кампании) с целью 
разрешения

- ориентация на 
благотворительность, 
пожертвования;
- давление 
эпизодическое и 
малоэффективное;

 — действовать с 
 относительно низкими 
 финансовыми затратами;
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 социальных и 
экологических проблем;
- программы 
социального 
партнёрства

- программы 
партнёрства 
отсутствуют 
или работают 
неэффективно

 — распознавать локальные нужды 
и внедрять новые технологии развития 
общественного сектора.

«Слабые стороны» НПО
- ограниченные финансовые 
возможности многих НПО, особенно 
локальных; их зависимость от внешнего 
спонсорства и правительственной 
поддержки;
 — ограниченная самостоятельность 
и устойчивость этих организаций; 
подобно многим правительственным 
программам многие НПО-проекты не 
предусматривают мер по сохранению 
устойчивости и самодостаточности НПО 
(особенно локальных) после завершения 
конкретных программ;
 — ограниченные управленческие 
и технологические возможности; 
только очень крупные НПО имеют 
хороший менеджмент, современные 
бухгалтерские системы и возможности 
профессионального анализа;
 -недостаток сотрудничества между 
НПО  — программы развития НПО 
часто выполняются индивидуально, за 
рамками широкой стратегии развития 
общественного сектора;
 — политизация НПО — НПО часто 
объединяют программы развития с 
политическими целями и задачами 
определённых партий и движений

Несмотря на обозначенные пределы влияния, 
НПО имеют мощный механизм адаптации к меня-
ющейся реальности, заключённый:

в нейтральном статусе;  —
в возможности быстрого создания социальных  —
сетей для решения той или иной проблемы; 
в использовании различных источников финан- —
сирования; 
в узнаваемости фирменных акций и стиля, а  —
для наиболее крупных и успешных, — в узна-
ваемости также логотипа и других возможных 
визуальных атрибутов.
Всё это составляет основу успешности брендинга 

не только НПО, но и любых социальных институтов 
и проектов. Конечно, для государств и международ-
ных организаций подойдут не все меры из актива 
НПО-брендинга, но на некоторые особенности стоит 
обратить внимание:

во-первых, дифференциацию, т.е. фокусирова- —
ние внимания на ограниченном предложении 
услуг с тем, чтобы не потерять престиж;
во-вторых, сотрудничество со всеми социальны- —
ми слоями и институтами, институциализация 
которого или отсутствие таковой зависит от 

конкретной ситуации;
в-третьих, инновационный подход к процессу  —
самоидентификации и самопрезентации, вклю-
чая изменение названий, символов, слоганов в 
соответствии с задачами и возможностями дан-
ного исторического периода;
в-четвёртых, тестирование всех новых идей и  —
концепций в определённых фокус-группах, пре-
жде чем вбрасывать их в массовое сознание (НПО 
бывает проще в этом смысле, т.к. их фокус-группа 
зачастую совпадает с целевой аудиторией);
в–пятых, постоянное развитие бренда, становле- —
ние его востребованным и легкоузнаваемым;
наконец, в-шестых, использование технологий  —
брендинга в политике как игры на особенностях со-
знания представителя «общества потребления». 
И как бы мы не отмежёвывались от членства в 

этом «обществе», мы всё равно воспринимаем то, что 
предлагают нам современные технологии, в том чис-
ле — политические. И потому работа по формирова-
нию политических брендов — необходимый момент 
в разработке любой антикризисной программы или 
долгосрочной стратегии развития.
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of a proper political NGO brand which fits expectations of people (consumers) at different historical periods since the 
moment of their emergence. The elements of NGO brand are considered and general recommendations for political 
branding for other international actors are provided.
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Крылатая фраза древнегреческого философа 
Протагора «Человек — мерило всех вещей» 
включена во все учебники по гуманитарным 

дисциплинам, а термин «человеческое измерение» 
постоянно присутствует в современном обществен-
ном дискурсе. Но этот, ставший очень популярным 
термин, многогранен и вряд ли имеет строгое опре-
деление. В контексте мирополитического развития он 
представляет собой скорее собирательное понятие, 
в котором может быть найдено и отражение начав-
шихся во второй половине ХХ века тенденций фор-
мирования универсального социального пространс-
тва. Направления международного сотрудничества, 
с которыми ассоциируются наиболее интенсивно 
развивающиеся процессы сближения людей и реша-
ются проблемы интеграции человечества в условиях 
глобализации, связаны с здравоохранением, образо-
ванием и миграцией. Они существенно способствуют 
выполнению практических задач по: 

осуществлению проектов в области устойчивого  —
развития;  
преодолению глобального разрыва между бед- —
ностью и богатством;
обеспечению прав человека; —

решению других вопросов повестки мирового  —
сообщества. 
Однако «гуманитарная триада» создает и боль-

шое число вызовов, тесно связанных с безопаснос-
тью, выживанием и сохранением цивилизационного 
статуса человека.

Здоровье для всех как императив 
международного гуманитарного 
сотрудничества
Вопреки распространенным представлениям, 

проблемы здоровья стоят крайне остро не только в 
отдаленных сельских районах развивающихся стран, 
но и в ультрасовременных мегаполисах. Многие из 
них стали зонами повышенного риска заражения 
туберкулезом, дизентерией, гепатитом, СПИДом1. 
Эти реалии часто побуждают аналитиков к песси-
мистическим заключениям о наступлении глобаль-
ного кризиса здравоохранения и возникновению 
необратимой угрозы выживанию человеческого 
рода. Дискуссии о здравоохранении не обошли и 
тему конспирологии, которая периодически подни-
мается в статьях представителей ультралевых или, 
напротив, ультраконсервативных партий2. Но все же 

Вклад современного здравоохранения в решение гуманитарных вопросов мировой 
политики является позитивным и масштабным. Сегодня, благодаря повсемес-
тной мобилизации ресурсов и совершенствованию подходов к охране здоровья, 
человеческая жизнь защищена от биологических рисков лучше, чем несколько деся-
тилетий назад. Однако далеко не все цели, сформулированные на уровне мирового 
сообщества и представленные в Программе ВОЗ «Здоровье для всех — XXI век», 
осуществлены на практике. Хотя потенциал здравоохранения как направления 
международного сотрудничества благодаря взаимодействию государственных 
и новых акторов заметно укрепился, необходимо наращивать усилия по продви-
жению универсальных норм охраны здоровья на основе обеспечения равенства 
людей. 

Социально-гуманитарное 
измерение мировой 
политики: аспект 
здравоохранения
К.П. Боришполец
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апокалипсические настроения, получившие заметное 
распространение в постбиполярный период, расхо-
дятся с реальными тенденциями, которые сложились 
благодаря достижениям современной медицины и 
международному сотрудничеству в деле обеспечения 
здоровья населения.

Одним из главных достижений современного 
человечества стало существенное снижение уровня 
смертности. Оно началось в развитых районах мира в 
XIX веке и в XX веке распространилось на все регио-
ны. За период с 1800 года средняя продолжительность 
жизни человека возросла с 30 до 68 лет. Это привело 
к стремительному росту численности населения — с 
одного миллиарда в 1810 году до почти семи милли-
ардов в 2010 году. Снижение уровня смертности шло 
параллельно с увеличением уровней доходов. Однако 
в значительной степени этот прогресс был связан с 
революцией в области технологий и успехами в по-
нимании причин заболеваний, совершенствованием 
подходов к организации здравоохранения. 

В масштабах всего мира ожидаемая продол-
жительность жизни особенно быстро росла после 
1950 года, увеличившись с 47 в 1950–1955 годах до 
68 лет в 2005–2010 годах. Но эти средние показате-
ли распределяются пока по регионам мира еще не 
равномерно. На сегодняшний день самая высокая 
продолжительность жизни — в Северной Америке 
и Европе. Больших успехов в увеличении ожидаемых 
лет жизни удалось достичь Китаю и Индии. В 1950- 
1955 в этих странах в среднем люди жили 40 и 38 лет, 
а в 2005–2010 — 72 и 68 лет. В то же время Африка 
не смогла обеспечить столь впечатляющих успехов. 
В силу возникшей на континенте в 90-е годы ХХ века 
эпидемии ВИЧ/СПИДа, ожидаемая продолжитель-
ность жизни в регионе не превышает 55 лет3. 

Вторым важнейшим свидетельством успехов на 
пути преодоления биологических угроз человеческой 
жизни, являются данные о сокращении детской смер-
тности. За последние 20 лет глобальные показатели 
детской смертности снизились на 28%. В 1990 году в 
возрасте до пяти лет умирало 90 из тысячи малышей, 
в 2008 году — 65. В 2000 году лидеры всех государств 
мира обязались до 2015 года сократить на две трети 
смертность среди детей в возрасте до 5 лет. За время, 
истекшее после этой инициативы, во всех регионах 
мира удалось добиться заметных успехов. Эксперты 
полагают, что положительную роль здесь сыграли 
несколько факторов: 

большее число детей были привиты от инфек- —
ционных болезней; 
грудное кормление младенцев стало более по- —
пулярным; 
в регионах, где встречаются насекомые — пе- —
реносчики малярии, стали шире применяться 
защитные сетки для кроватей4. 
Тем не менее, и сегодня перед мировым здравоох-

ранением стоят масштабные задачи. За последние сорок 
лет стали известны новые заболевания — лихорадка 

Эбола, атипичная пневмония и особенно СПИД. Рас-
пространение СПИДа грозит опустошением крупных 
областей и уже существенно изменило демографичес-
кую ситуацию в ряде стран южнее Сахары. В то же 
время вернулись малярия и туберкулёз — которые, 
казалось, были уже под контролем5. Весной 2009 г. 
люди во всем мире узнали о существовании вируса 
«H1N1», который сначала называли вирусом «свиного 
гриппа», и об угрозе, связанной с риском смертельной 
эпидемии. В 2004 г. много недель подряд первое место 
в новостных программах занимал «птичий грипп». 
Еще раньше, в 1990-х годах большие опасения вы-
зывала вспышка «коровьего бешенства». 

Одновременно сотни миллионов людей вынуж-
дены жить без нормальных санитарных условий, пить 
загрязненную воду и иметь крайне туманные перс-
пективы улучшения своего положения. По прогнозам 
ООН, в ближайшие полтора-два десятилетия трущоб 
станет больше, чем всех остальных форм городских 
поселений, вместе взятых6, что серьезно усиливает 
риски различных опасных пандемий. Таким образом, 
в условиях глобализации мировое сообщество стол-
кнулось в сфере здравоохранения с целым спектром 
традиционных и новых вызовов, ответы на которые 
требуют широкой координации на многосторонней 
основе. 

Одним из важнейших направлений деятель-
ности, позволяющей планомерно снижать риски 
человеческого развития в области здравоохранения, 
стала работа, развернутая Всемирной Организацией 
Здравоохранения (ВОЗ). Около тридцати лет назад 
ВОЗ определила понятие «человеческое здоровье» 
как «состояние полного физического, умственного и 
социального благополучия, а не только лишь отсутс-
твие болезни или инвалидности». Она также указала, 
что «здоровье является фундаментальным правом 
человека», а «достижение наилучшего возможного 
состояния здоровья является важнейшей социальной 
целью, реализация которой требует действий многих 
социальных и экономических секторов, а не одного 
лишь сектора здравоохранения». 

В этой связи в 1981 г. ВОЗ приняла глобальную 
программу «Здоровье для всех к 2000 году», кото-
рая предусматривала создание инфраструктуры для 
служб охраны здоровья, прежде всего, охвата первич-
ной медико-санитарной помощью всего населения. 
С 1987 г. под руководством ВОЗ была развернута еще 
одна комплексная программа — Всемирная программа 
предупреждения и борьбы со СПИДом. Документы ВОЗ 
1981 и 1987 годов заложили основу глобального сетевого 
мониторинга здоровья населения планеты, охватившего 
сегодня практически людей всех стран мира7. 

Национальные отчеты, которые регулярно на-
правляются в ВОЗ, являются серьезным стимулом 
для усиления внимания государственных структур 
к вопросам совершенствования систем обеспечения 
здоровья граждан, независимо от уровня их дохо-
дов. Условия мониторинга акцентируют и многие 
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конкретные проблемы — например, условия сни-
жения детской смертности, профилактики тяжелых 
инфекционных заболеваний, борьбы с эпидемиям. 
В рамках Программ предлагаются также модельные 
стратегии совершенствования здравоохранения с 
учетом разнообразия местных условий. 

Программа «Здоровье для всех» с 2000 года про-
водится в рамках стратегии ВОЗ «Здоровье для всех — 
ХХI век»8. Отличительной чертой нового этапа стали 
растущая значимость вопросов партнерства между 
правительственными и неправительственными ор-
ганизациями, а также усиление региональных ориен-
тиров модельных стратегий. Политика достижения 
здоровья для всех в XXI столетии, сформулированная 
в 2000 г. на уровне ВОЗ, представляет собой перс-
пективное видение проблемы здоровья человека в 
глобализирующемся мире и принята на вооружение 
всеми членами мирового сообщества.

Предполагается, что основные цели этой поли-
тики на национальном, региональном и глобальном 
уровнях могут быть достигнуты путем: 

сочетания усилий по обеспечению равенства в  —
вопросах охраны здоровья; 
укрепления и охраны здоровья людей на протя- —
жении всей жизни; 
снижения распространенности и уменьшения  —
страданий, вызываемых основными болезнями, 
травмами и увечьями9. 
При этом всем странам и неправительственным 

участникам программы рекомендуется добиваться 
научной, экономической, социальной и политической 
устойчивости развития как предпосылок достижения 
целей «Здоровье ХХI» (ЗДВ). Тем самым на высоком 
международном уровне подтверждается значимость 
задач совершенствования здравоохранения в комп-
лексе мирополитических процессов. 

Появившиеся в начале нынешнего десятилетия 
региональные аспекты рекомендаций ВОЗ оказались 
наиболее востребованными в европейском контексте. 
В 2005 году для Европейского региона были сфор-
мулированы двадцать одна задача по достижению 
ЗДВ. Они рассматриваются как своего рода крите-
рии оценки работы по уменьшению факторов риска 
для здоровья человека и одновременно выступают 
основой развития национальной политики здраво-
охранения в каждой из европейских стран. Конечная 
цель регионального общеевропейского курса носит 
комплексный характер: полная реализация всеми 
людьми имеющегося потенциала здоровья, устране-
ние различий в состоянии здоровья между странами 
и внутри них (т.е. усиление социальной солидарнос-
ти), проведение межотраслевого и межсекторального 
инвестирования, направленного на улучшение детер-
минантов здоровья. 

Усилия по совершенствованию и гармониза-
ции мирового здравоохранения получили важный 
импульс в принятой на Саммите ООН 2000-го года 
знаковой декларации «Цели развития тысячелетия». 

Ее положения стали ориентиром для деятельности 
ВОЗ на различных направлениях. Особенно тесно 
практика здравоохранения и содействия развитию 
переплетается в следующих моментах: 
1. сокращение вдвое доли населения, страдающего 

от голода10. Фактические данные свидетельству-
ют об улучшении питания детей на глобальном 
уровне. По оценкам, доля детей с низкой мас-
сой тела снизилась с 25% в 1990 году до 16% в 
2010 году. По оценкам, число отстающих в росте 
детей в Азии уменьшилось вдвое — со 190 мил-
лионов в 1990 году до 100 миллионов в 2010 году. 
Зато число отстающих в росте детей в Афри-
ке, по прогнозам, увеличится с 45 миллионов в 
1990 году до 60 миллионов в 2010 году. Несмотря 
на общие успехи, по оценкам, около 104 милли-
онов детей в возрасте до пяти лет в 2010 году 
имеют низкую массу тела11; 

2. сокращение за период 1990–2015 гг.смертности 
детей в возрасте до пяти лет на две трети12. В 
настоящее время ежегодно умирает около 9 мил-
лионов детей в возрасте до пяти лет. Почти 90% 
всех случаев смерти детей происходит только 
по шести причинам: неонатальным, пневмонии, 
диареи, малярии, кори и ВИЧ/СПИД. За период 
1960–1990 гг. детская смертность в развиваю-
щихся регионах сократилась в два раза, то есть 
до одного случая смерти из 10 ребят в возрасте 
до пяти лет. Целью является сокращение детской 
смертности к 2015 г. еще на две трети; 

3. снижение показателей материнской смертности 
за период 1990–2015 гг. на три четверти13; 

4. борьба с ВИЧ/СПИДом, малярией и другими 
болезнями14. 
Обзор тенденций и достижений современного 

здравоохранения во взаимосвязи с целями развития, 
провозглашенными мировым сообществом, отража-
ет неоднозначную картину, которая сложилась в этой 
области. И если, например, вопросы снижения де-
тской смертности решаются достаточно динамично, 
то борьба с опасными болезнями, преследующими че-
ловека, ведется, так сказать, с переменным успехом. 

Cо времени создания ВОЗ было реализовано 
несколько комплексных международных программ 
по искоренению болезней, но полным успехом увен-
чалась только одна — программа борьбы с оспой. 
Решение о начале этой программы было принято 
ВОЗ в 1966 г. Последние случаи заболевания оспой 
отмечались в Эфиопии в 1977 г. 8 мая 1980 г. в Женеве 
было официально заявлено об искоренении оспы. 
Для борьбы с этой болезнью использовались такие 
стратегии, как кампании вакцинации, эпиднадзор и 
профилактические меры, направленные на сдержи-
вание распространения эпидемии из горячих точек 
и лучшее информирование населения охваченных 
болезнью районов15. До этого попытка искоренения 
малярии в 1955–1968 г.г. не привела к ожидаемому 
результату, что заставило ВОЗ пересмотреть свою 
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стратегию и переориентироваться скорее на контроль, 
чем на искоренение этой болезни16. Результаты борь-
бы с жёлтой лихорадкой между 1916–1970 г.г. были 
только временными17. 

Медицина располагает сегодня 120 видами вак-
цин от смертельных болезней, но они доступны не 
всем18. За последние несколько лет ученые в сотруд-
ничестве с фармацевтическими компаниями разра-
ботали новые, спасающие жизнь вакцины против 
менингококкового менингита, ротавирусной диареи, 
пневмококковой инфекции и папилломавируса чело-
века. Кроме того, более 80 новых продуктов проходят 
последние стадии клинических испытаний, причем 
более 30 из них предназначаются для таких болез-
ней, против которых в настоящее время не имеется 
вакцин. Продолжаются научные исследования зна-
чительного количества вакцин, включая препараты 
против ВИЧ/СПИДа, малярии, туберкулеза и лихо-
радки Денге.

Благодаря усилиям всего международного со-
общества, удалось достичь беспрецедентно высоких 
уровней охвата детей иммунизацией (вакцинацией 
от инфекционных болезней детского возраста). Со-
гласно совместному докладу, подготовленному ВОЗ, 
Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) и Всемирным 
банком, в 2008 году иммунизацией было охвачено 
106 миллионов детей. Но спасающие жизнь вакци-
ны, широко распространенные в богатых странах, до 
сих пор не доступны для 24 миллионов детей в зоне 
развивающихся стран. Для обеспечения новыми и 
существующими вакцинами всех детей в 72-х бедней-
ших странах необходимо ежегодно выделять допол-
нительно, по меньшей мере, один миллиард долларов 
США. Однако вопрос получения дополнительного 
финансирования остается пока открытым.

В целом, программные установки ВОЗ, провоз-
гласившие в конце биполярного периода принцип 
«здоровье для всех» как главную цель усилий по обес-
печению здоровья человека, обрели статус устой-
чивого императива международного гуманитарного 
сотрудничества. Сегодня, благодаря повсеместной 
мобилизации ресурсов и совершенствованию подхо-
дов к здравоохранению, человеческая жизнь защи-
щена от биологических рисков лучше, чем несколько 
десятилетий назад. Важной тенденцией стало взаи-
модействие государственных и негосударственных 
структур, положительная роль которого регулярно 
отмечается в документах ВОЗ. 

Однако система защиты человека от биологи-
ческих рисков пока слишком фрагментарна с точки 
зрения распределения необходимых ресурсов. Ре-
гиональное и внутристрановое равенство доступа 
населения к медицинскому обслуживанию остается 
пока лишь стратегической целью. Задача укрепления 
социальной солидарности на основе совершенство-
вания здравоохранения остается не решенной даже 
в рамках европейского интеграционного объеди-
нения. Не в полной мере осуществляются меры 

по предупреждению эпидемий, растут претензии к 
производителям медикаментов, сохраняются сущест-
венные противоречия в том, что касается источников 
финансирования проектов борьбы против конкрет-
ных заболеваний. 

Актуальные примеры международного 
сотрудничества в сфере 
здравоохранения 
Проблемы, встающие перед различными участ-

никами международного сотрудничества в области 
здравоохранения, наглядно проявляются на таком 
направлении, как борьба со СПИДом, заболеванием, 
от которого, согласно официальным данным, стра-
дает тридцать три миллиона человек. ВИЧ/СПИД 
является не просто серьезной угрозой здоровью де-
сятков миллионов людей, но и глобальным вызовом в 
области развития. Он распространяется угрожающи-
ми темпами среди женщин, которые уже составляют 
половину инфицированных во всем мире, и повыша-
ет прямую угрозу репродуктивным возможностям 
человечества19. 

Быстрее всего эпидемия ВИЧ/СПИД распро-
страняется в регионах, которые она раньше не за-
трагивала, особенно в Восточной Европе и на всей 
территории Азии — от Урала до Тихого океана20. 
Число ВИЧ-инфицированных в Восточной Европе 
и Центральной Азии за 9 лет выросло на 66%. На 
современном этапе здесь насчитывается больше 
1,5 миллиона человек, живущих с ВИЧ. В Эстонии, 
Российской Федерации и Украине уровень распро-
страненности ВИЧ превышает 1%. В Украине эпиде-
мия ВИЧ/СПИДа достигла самых опасных в Европе 
масштабов. 

Экспертов ООН беспокоит тот факт, что раз-
витие эпидемии продолжает опережать масштабы 
и темпы борьбы с ней21. На западе Европы ежегод-
ное число новых случаев ВИЧ-инфекции остается 
относительно стабильным — около 20 тысяч. Но в 
восточной части региона в год опасным вирусом за-
ражаются около 80 тысяч человек. ВОЗ высказывает 
опасения в связи с возможностями возникновения 
нового раздела Европы, на этот раз по качеству по-
мощи ВИЧ-инфицированным22. 

На 18-й международной конференции по СПИ-
Ду, проходившей летом 2010 года в Вене, отмечалось: 
«Если эпидемиологическая ситуация с ВИЧ в странах 
Западной Европы, за некоторыми исключениями, в 
целом стабилизируется, то во многих странах Восточ-
ной Европы она полностью вышла из-под контроля»23. 
В целом европейский регион занимает первое место 
по темпам роста эпидемии ВИЧ-инфекции24.

В целях борьбы с угрозой массового распростра-
нения ВИЧ/СПИД десять специализированных уч-
реждений ООН создали в 1996 году Объединенную 
программу ООН по ВИЧ/СПИДу (ЮНЭЙДС). Она 
взяла на себя роль главного координатора всемирных 
действий по: 
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предотвращению передачи инфекции;  —
обеспечению медицинской помощи и подде- —
ржки;
сокращению уязвимости отдельных лиц и об- —
щин;
смягчению последствий эпидемии — 25. 
В 2010 году ЮНЭЙДС26 объявила о создании 

Комиссии высокого уровня по предотвращению рас-
пространения вируса иммунодефицита. В нее вош-
ли 15 наиболее известных в мире политиков, спорт-
сменов и общественных деятелей, среди которых есть 
и два представителя российской общественности. 
Сопредседателями Комиссии стали: 

профессор Франсуаза Барре-Синусси, получив- —
шая Нобелевскую премию в области медицины 
за исследования вируса иммунодефицита; 
известный борец с апартеидом, лауреат Нобелев- —
ской премии мира, архиепископ Десмонд Туту27. 
Включение в состав международных структур в 

области здравоохранения авторитетных обществен-
ных деятелей подтверждает общую тенденцию повы-
шения роли крупных публичных фигур в развитии 
международного сотрудничества. 

Еще одним подтверждением проявления в рам-
ках борьбы против СПИДа универсальных моментов 
мировой политики стали адресные программы, коор-
динируемые на региональном уровне. Показательным 
в этом отношении является пример Азиатского реги-
она, где в нынешнем десятилетии проведено девять 
крупных профильных мероприятий. Их докумен-
ты позволяют конкретизировать анализ основных 
причин стремительного распространения эпидемии 
СПИДа в регионе. Доступными в этом смысле стали 
аспекты, связанные с миграцией и употреблением 
инъекционных наркотиков, стало возможным уточ-
нить условия обеспечения всеобщего доступа забо-
левших к антиретровирусным препаратам и т.д. Тем 
не менее, ситуация на азиатском континенте не долж-
на внушать излишний оптимизм. На сегодняшний 
день в регионе СПИД является основной причиной 
смерти среди людей в возрасте от 15 до 44 лет. Чис-
ло ВИЧ-инфицированных в Азии превысило пять 
миллионов человек28. 

Для компании борьбы против СПИДА харак-
терна и активная вовлеченность различных новых 
акторов — неправительственных общественных ор-
ганизаций и представителей религиозных кругов. Так, 
в последние годы международная борьба со СПИ-
ДОМ получила заметную поддержку со стороны ре-
лигиозных учреждений на Африканском континенте. 
В этом лидируют страны южной части континента, 
где положение особенно драматично и распростра-
ненность ВИЧ достигает, как, например, в Лесото 
и Замбии, до 20 процентов от общей численности 
населения29. 

По данным ВОЗ, религиозные организации играют 
гораздо бόльшую роль в предоставлении услуг по уходу 
за больными и лечении ВИЧ/СПИда в Африке к югу от 

Сахары, чем считалось ранее. Сегодня в Лесото хрис-
тианские больницы и центры здравоохранения пре-
доставляют около 40 % услуг в сфере ухода и лечения 
ВИЧ/СПИДа, а в Замбии религиозные организации 
управляют почти что одной третью учреждений по 
лечению чумы XX века. Исследования, проведенные 
по линии ВОЗ показывают, что религиозные орга-
низации оказывают значительную часть помощи в 
развивающихся странах, часто добираясь до самых 
уязвимых групп населения, живущих в неблагопри-
ятных условиях30.

Характерно, что в последнее время, не только 
в Африке, но и в других регионах, представители 
религиозных кругов предпринимали шаги по акти-
визации своего участия в борьбе против СПИДА. 
Весной 2010 года в Нидерландах состоялся саммит 
религиозных лидеров по вопросам противостояния 
ВИЧ/СПИДу. Его участники обсудили механизмы и 
средства, которые священнослужители могут исполь-
зовать в борьбе за обеспечение всеобщего доступа к 
профилактике вируса иммунодефицита и лечению, 
а также в борьбе против стигмы и дискриминации 
в отношении ВИЧ-инфицированных. В саммите 
участвовали около 40 лидеров общин беахаистов, 
буддистов, христиан, индуистов, иудеев, мусульман 
и сикхов, а также главы ЮНЭЙДС и Фонда ООН в 
области народонаселения (ЮНФПА), дипломаты и 
представители гражданских сетей людей, живущих 
с ВИЧ31. 

Практика международной кампании против 
ВИЧ/СПИДа включает и расширяющееся участие 
неправительственных организаций. Например, не-
давно были достигнуты соглашения между Фондом 
Клинтона и двумя фармацевтическими компаниями о 
снижении цен на антиретровирусные препараты для 
людей, живущих с ВИЧ и туберкулезом32. 

Сотрудничество различных международных ак-
торов в борьбе против ВИЧ/СПИДа приносит свои 
положительные результаты. Как указывается в пос-
леднем докладе, подготовленном ЮНЭЙДС, в 15 из 
25 наиболее пострадавших от СПИДа стран число 
случаев инфицирования среди молодежи сократилось 
более чем на 25%.33 

Вместе с тем, спустя 30 лет после начала распро-
странения болезни, она по-прежнему остается од-
ной из главных проблем человечества. Как показали 
исследования, появление новых случаев заражения 
ВИЧ-инфекцией во всем мире можно сократить на 
треть, если радикально изменить подход к лечению и 
профилактике заболевания. По мнению специалистов 
ЮНЭЙДС, средства борьбы с ВИЧ/СПИДом долж-
ны быть более простыми, дешевыми и доступными. 
Новый метод позволит к 2025 году дополнительно 
предотвратить 10 миллионов смертей и сэкономить 
значительные средства. 

Специальное внимание ЮНЭЙДС обращает на 
финансовую сторону вопроса. Согласно ее подсче-
там, правительства должны выделять от 0,5% до 3% 
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своих доходов на нужды борьбы с ВИЧ, в зависимос-
ти от степени распространения инфекции в той или 
иной стране. Полагая, что сейчас, когда «Большая 
восьмерка» дополнилась «Большой двадцаткой» и 
гораздо большее число государств объединили свою 
экономическую мощь для достижения общих целей, 
ЮНЭЙДС выделяет 5 стран, которые помогут сущес-
твенно изменить глобальную ситуацию в отношении 
ВИЧ/СПИДа, — Бразилию, Россию, Индию, Китай 
и Южную Африку. 

Открытие вируса СПИДа в 1981 г и определение 
потенциальных масштабов вызываемой им эпидемии 
сыграли важную роль в развитии широкой борьбы с 
биологическими угрозами человеческому развитию. 
Но не стоит забывать, что, наряду со СПИДом, сущес-
твует ряд других опасных инфекционных заболева-
ний, создающих огромные риски здоровью людей.

Среди новых успешно развивающихся глобаль-
ных инициатив по борьбе с инфекционными болез-
нями необходимо особо отметить кампанию по ис-
коренению полиомиелита. В 1988 г., констатировав, 
что, несмотря на существование вакцины, ежегодно 
насчитывалось 350000 новых случаев заболевания 
детей, ВОЗ развернула Глобальную инициативу по ис-
коренению полиомиелита. В её рамках было организо-
вано масштабное сотрудничество между ВОЗ, Детским 
Фондом ООН (ЮНИСЕФ), Rotary International, Cent
ers for Disease Control and Prevention из Атланты34 и 
рядом других организаций. Таким образом, всемир-
ная кампания против полиомиелита с самого начала 
опиралась на взаимодействие правительственных и 
неправительственных участников международного 
сотрудничества. 

Характерно, что начало противостояния поли-
омиелиту было положено еще в 1979 г благодаря ини-
циативе одного из самых больших частных фондов в 
мире Rotary International, принявшим решение аккуму-
лировать финансовые средства для вакцинации шес-
ти миллионов детей на Филиппинах35. К 1988 г. Фонд 
собрал 247 миллионов долларов. Именно эти усилия 
послужили катализатором решения 41-й Ассамблеи 
ВОЗ об искоренении полиомиелита во всемирном 
масштабе36. Другой важный шаг к искоренению по-
лиомиелита сделала Панамериканская Организация 
Здравоохранения (ПАО). Она в 1985 г. приняла реше-
ние искоренить полиомиелит на континенте к 1990 г. 
и смогла достигнуть этой цели в 1994 г37.

Глобальной инициативой по искоренению по-
лиомиелита руководят ВОЗ, ЮНИСЕФ, Rotary Inter
national и Centers for Disease and Prevention Control 
(США). В инициативе также участвуют: 

государства, в которых полиомиелит остаётся  —
первоочередной проблемой здравоохранения; 
частные фонды (в том числе и Фонд Bill and  —
Melinda Gates38); 
банки развития (в том числе Всемирный  —
Банк); 
страны-благотворители;  —

Европейская Комиссия;  —
Международный Красный Крест; —
корпорации и добровольцы во всем мире — 39. 
Их сотрудничество осуществляется преимущес-

твенно на многостороннем уровне. Больше половины 
финансирования Глобальной Инициативы по иско-
ренению полиомиелита осуществляется странами 
«Большой восьмёрки». Частные доноры также обеспе-
чивают крупную финансовую поддержку всех этапов 
кампании. Так, общий взнос Фонда Bill and Melinda 
Gates и Rotary International составил к настоящему 
времени 555 миллионов долларов40. В итоге, благодаря 
объединению усилий государственных и негосударс-
твенных структур различных стран, за период 1988–
2008 г.г. на борьбу против полиомиелита было затрачено 
6,15 триллионов долларов. Бюджет, на нынешний, 2010 г. 
составляет 648 миллионов долларов41. 

Особую роль в осуществлении практической 
стороны международной кампании играет ЮНИСЕФ, 
который является крупнейшим актором в области вак-
цинации. ЮНИСЕФ осуществляет закупки и поставки 
вакцины, занимается материально-техническим обес-
печением прививочных мероприятий, профессиональ-
ной подготовкой служащих, организацией санитарно-
просветительской работы среди матерей, координацией 
национальных и региональных «дней вакцинации». 

В целом, в борьбе против полиомиелита прини-
мали и продолжают принимать участие около 10 мил-
лионов человек по всему миру, что является уникаль-
ным примером массовой поддержки инициатив в 
сфере здравоохранения. Но достигнутые к настоя-
щему времени результаты кампании по искоренению 
полиомиелита оставляют неоднозначное впечатление. 
В ликвидации болезни ощущается немалый прогресс, 
поскольку основные эндемичные страны добились 
масштабного снижения заболеваемости. Наиболее су-
щественные успехи отмечаются в Нигерии. Там число 
случаев заболевания снизилось более чем на 99% — с 
312 случаев в 2009 году до трех случаев в 2010 году. В 
индийских штатах Уттар-Прадеше и Бихаре в течение 
более шести месяцев не зарегистрировано ни одного 
случая инфицирования «полиовирусом типа 1»42. 

Однако, хотя борьба ведется уже более двадцати 
лет, до полного достижения ее целей еще довольно 
далеко. Сохраняется опасность того, что первичные 
заражения полиомиелитом в эндемических странах 
будут продолжаться. Это стало очевидно в начале 
2010 года, когда крупная вспышка заболевания, воз-
никшая первоначально в Индии, перекинулась в Тад-
жикистан. К слабостям всемирной Программы борьбы 
против полиомиелита, можно отнести и недостаточное 
внимание к привлечению поддержки традиционных 
этнических и религиозных лидеров. Необходимы так-
же дополнительные усилия, направленные на закреп-
ление достигнутых результатов, с тем, чтобы избежать 
случаев, аналогичных, заболеванию весной 2010 года 
239 детей в Таджикистане, считавшимся с 1997 года 
территорией, свободной от полиомиелита43. 
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Несколько месяцев назад в Женеве под эгидой 
ВОЗ и ЮНИСЕФ было официально объявлено о 
новом этапе кампании, направленной на борьбу с 
полиомиелитом. В частности, был представлен план на 
2010–2012 годы по искоренению «дикого» полиовируса, 
предусматривающий проведение поголовной вакцина-
ции в районах с «резервуарами» источников заражения. 
На сегодняшний день эндемичными остаются лишь 
Нигерия, Индия, Пакистан и Афганистан44.

Широкий опыт международной борьбы против 
СПИДа и полиомиелита позволяет надеяться если и 
не на полное искоренение этих заболеваний, то на 
существенное снижение связанных с ними рисков. 
Вместе с тем он свидетельствуют о важности парал-
лельного решения сугубо медицинских и социальных 
проблем широких слоев населения, как тех, которые 
входят в специфические группы рисков, так и отно-
сительно дистанцированных от основных причин 
заражения. Как подтверждают эпидемические данные 
относительно СПИДа и полиомиелита, современные 
инфекции различной природы остаются источни-
ками повышенных рисков человеческого развития 
глобального уровня.

Здоровье человека и рыночная 
экономика в мирополитическом 
контексте 
На формирование современных тенденций в об-

ласти здравоохранения и достижения целей «Здоро-
вье для всех XXI», все большее влияние оказывают 
рыночные механизмы. Согласно мнению специалис-
тов, мировой рынок здравоохранения подразделяется 
на несколько сегментов:

товарный сегмент, состоящий, в свою очередь,  —
из рынка лекарственных средств и рынка меди-
цинской техники;
сегмент услуг, медицинских и образовательных,  —
причем рынок медицинских услуг условно де-
лится на три подраздела: 

1. оказание скорой и неотложной помощи; 
2. лечение заболеваний и поддержание определен-

ной стадии хронических состояний и инвалид-
ности; 

3. профилактика; 
сегмент инноваций, то есть результатов научных  —
исследований, патентов, патентных лицензий, 
ноу-хау, программных продуктов, учебных про-
грамм45. 
Основная специфика рынков медицинских ус-

луг заключается в том, что основное влияние на их 
формирование оказывают не потребители, а произ-
водители услуг. Поэтому больший рост объемов рын-
ков медицинской помощи наблюдается в странах с 
«гонорарным» принципом оплаты медицинских услуг 
(США, Франция). Меньшим он является для стран с 
«подушевым» принципом оплаты (Великобритания)46. 
Но в целом рост капиталоемкости современного 
производства лекарств, оборудования и подготовки 

медицинских кадров создает все больше проблем на 
пути развития массового здравоохранения не только 
в развивающихся, но и в развитых индустриальных 
странах. 

Не случайно в Докладе ВОЗ о состоянии здравоох-
ранения в мире, опубликованном в 2008 г. указывается, 
что глобализация порождает социальную напряжен-
ность во многих странах, и очевидно, что системы 
здравоохранения как основные элементы структуры 
современных обществ, функционируют не так эф-
фективно, как они могли бы и должны это делать47. 
В Докладе также подчеркивается, что «первичная ме-
дико-санитарная помощь: сегодня актуальнее, чем 
когда-либо». 

Развитие этой мысли отражено и в докладе Ко-
миссии ВОЗ по социальным детерминантам здоровья, 
представленном в 2009 году. В нем подчеркивается, 
что ключевым моментом для достижения целей меж-
дународной стратегии в области здравоохранения 
является социальная справедливость, которая стано-
вится вопросом жизни и смерти. Она влияет на образ 
жизни людей, вероятность появления у них болезни 
и риск преждевременной смерти. «Мы наблюдаем с 
изумлением за продолжающимся увеличением сред-
ней продолжительности жизни и укреплением здо-
ровья в одних частях мира и с тревогой — за отсутс-
твием их улучшения в других. Родившаяся сегодня 
девочка может рассчитывать прожить более 80 лет, 
если она родилась в определенных странах, но менее 
45 лет, если она родилась в других странах. Внутри 
стран существуют глубокие различия в состоянии 
здоровья, которые тесно связаны со степенью соци-
ального неблагополучия. Столь глубокие различия 
внутри стран и между ними просто не должны иметь 
места»48. В этой связи в рекомендациях Комиссии 
был сформулирован призыв к ликвидации разрыва 
в отношении здоровья за одно поколение, обеспечив 
соблюдение справедливости в отношении здоровья.

Современная постановка вопроса о соотноше-
нии рыночных и социальных механизмов управле-
ния здравоохранением, сформулированная на уров-
не мирового сообщества, возрождает дискуссии о 
системной архитектуре здравоохранения и путях ее 
оптимизации в XXI веке. Эти дискуссии отражают 
конкуренцию трех основных моделей здравоохра-
нения, утвердившихся на современном этапе: госу-
дарственной, частной и страховой медицины. 

Необходимо подчеркнуть, что на конкуренцию 
этих трех подходов к обеспечению здоровья насе-
ления самое серьезное влияние оказывают полити-
ческие партии, другим словами, она зависит от со-
отношения сил между политическими акторами на 
внутригосударственном уровне. Так, либеральные 
партии, например, Лейбористская партия Великобри-
тании, обычно поддерживают создание национальных 
служб здравоохранения, основанных на принципах 
общедоступности и финансируемых из государствен-
ного бюджета за счет налогообложения. На близкие 
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к британским лейбористам позиции встала и адми-
нистрация Б. Обамы. В 2010 году ей удалось добиться 
парламентского одобрения проекта по обеспечению 
всех граждан США медицинской страховкой при зна-
чительной доле государственных дотаций. Такой под-
ход формально ставит пациента в центр врачебной 
деятельности, однако его реализация повсеместно 
сталкивается с нехваткой средств, что ведет к диск-
редитации идеи общественной медицины и необхо-
димости постоянного реформирования ее служб. Что 
касается партий консервативного толка, то в период 
своего пребывания у власти они, как правило, рас-
ширяют применение рыночных элементов в системе 
здравоохранения с целью сократить государственные 
расходы на ее содержание. 

Противоречия в организации здравоохранения 
даже в благополучных индустриальных странах мож-
но наблюдать на примере современной Германии, в 
которой существует одна из лучших систем страхо-
вой медицины в мире. Однако с середины нынешнего 
десятилетия здесь постоянно проходят забастовки 
врачебного персонала, недовольного низким уровнем 
оплаты труда и ростом бюрократизации обязатель-
ной отчетности. Со своей стороны, рядовые граждане 
жалуются на непомерное удорожание медицинских 
услуг, особенно стоматологии49. 

В целом, ведущие политические силы всех про-
мышленно развитых стран объявляют своей задачей 
обеспечение доступности и высокого качества меди-
цинской помощи, но пути к достижению этих целей 
определяются по-разному. Принципиальные разли-
чия программных установок либералов и консерва-
торов по вопросам здравоохранения еще недавно 
играли очень большую роль в предвыборной борьбе 
европейских стран. Сегодня фактор их дифферен-
циации постепенно утрачивает остроту. Согласно 
установкам ЕС, всем членам регионального интег-
рационного объединения необходимо приблизить 
финансирование здравоохранения к показателю не 
менее 8% ВВП, что предполагает перевод расхожде-
ний между сторонниками социальных и рыночных 
подходов из политической в чисто инструменталь-
ную плоскость. 

Что касается развивающихся стран, то крупнейшие 
из них, такие, как Китай и Индия, сравнительно недавно 
также начали реформирование национальных систем 
здравоохранения. В отличие от развитых индустриаль-
ных стран, они сделали главный упор не на достижение 
всех рекомендованных международными структура-
ми показателей, а на приоритетное развитие сельского 
здравоохранения. При этом Китай предпринял шаги 
по созданию программ совместного финансирования 
здравоохранения со стороны правительства и населе-
ния. Индия же продолжает придерживаться курса на 
усиление роли государственного здравоохранения и 
расширение бюджетных ассигнований на эти цели. 

Таким образом, опыт современных государств от-
ражает широкую вариативность способов адаптации 

национальных систем здравоохранения к развитию 
рыночной экономики. Формы этой адаптации служат 
предметом существенных разногласий между пред-
ставителями различных политических сил, остаются 
фактором дифференциации электората и противоре-
чий на уровне правящих кругов. В настоящее время 
только подход ЕС позволяет говорить о вероятности 
ослабления остроты дискуссионных моментов при 
разработке планов обеспечения здоровья населения 
и отнесения их к компетенции экспертов. Однако 
такая вероятность остается пока гипотетической. 
Что касается особенностей опыта развивающихся 
стран, в том числе Индии и Китая, то здесь мы мо-
жем наблюдать относительно небольшую степень 
политизации проблем здравоохранения на уровне 
национальных элит. 

Документы и декларации ВОЗ, определяющие 
основные принципы развития современного здраво-
охранения, лишь отчасти смягчает расхождения от-
носительно последствий применения рыночных ме-
ханизмов в сфере оказания медицинских услуг между 
различными государствами и экспертными группами. 
Учитывая содержание специализированных и общих 
дискуссий, можно сделать заключение, что в бли-
жайшие годы руководители ряда стран, прежде все-
го крупных индустриальных держав, предпримут в 
области здравоохранения инициативы, аналогичные 
шагам администрации Б. Обамы. Однако при этом 
они будут вынуждены учитывать и сопряженные с 
такими шагами политические противоречия.

Еще одной крупной дискуссионной проблемой 
в сфере современного здравоохранения, масштабы 
обсуждения которой выходят далеко за рамки границ 
отдельных государств, является производство деше-
вых лекарств. В частности, считается, что политика 
администрации Дж. Буша-старшего в течение ряда лет 
блокировала доступ жителей развивающихся стран к 
недорогим лекарствам против СПИДа50. Апеллируя к 
соблюдению права интеллектуальной собственности, 
американская сторона препятствовала импорту срав-
нительно не дорогих бразильских антиретровирусных 
препаратов в страны Южной Африки. Только после 
принятия в 2001 году в Дохе Декларации по вопросам 
согласования требований по торговым аспектам прав 
на интеллектуальную собственность с потребностями 
общественного здравоохранения, возникла возмож-
ность вплоть до конца 2015 года производить дешёвые 
препараты для «бедных стран»51. 

Масса пациентов из развивающихся стран впер-
вые получила доступ к бразильским, индийским и 
тайским препаратам-аналогам дорогих лицензион-
ных брэндов. Сегодня с их помощью курс специаль-
ного лечения проходят более четырех миллионов че-
ловек из небогатых стран52. Показательно вместе с 
тем, что фармацевтические корпорации продолжают 
проводить активную работу с тем, чтобы не допус-
тить продления Декларации 2001 года. Они стремят-
ся обратить внимание на вопросы несовершенства 
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здравоохранения развивающихся стран, которые не 
успевают адаптироваться к социально-экономичес-
ким реалиям глобализации. 

Критические настроения, сложившиеся вокруг 
деятельности крупных фармацевтических кампаний, 
в полной мере проявились во время разразившейся 
в 2009 году пандемии гриппа H1N153. Так, Совет Ев-
ропы, с одной стороны, обвинил ВОЗ в раздувании 
паники вокруг гриппа H1N1 в интересах фармацев-
тических компаний. С другой стороны, достоянием 
общественности стали сведения о личной заинтере-
сованности международных экспертов в пропаганде 
специфических лекарственных средств54. 

И хотя ВОЗ в лице ее генерального директора 
Маргарет Чен отрицала какое-либо влияние фарма-
цевтических компаний на принятие решений по пан-
демии гриппа H1N155, тем не менее достоянием обще-
ственности стали сведения, что по крайней мере 5 из 
15 членов Комиссии по гриппу H1N1, были связаны 
с деятельностью фармкомпаний56. Как отмечали ев-
ропейские парламентарии, непрозрачность проце-
дур принятия решений по поводу пандемии привела 
к резкому падению доверия граждан к Всемирной 
организации здравоохранения и может привести к 
тяжелым последствиям в случае возникновения по-
настоящему опасных эпидемий. 

Одновременно с обвинениями в адрес ВОЗ в свя-
зи с принятой стратегией во время пандемии гриппа 
выступил авторитетный медицинский журнал British 
Medical Journal. Последний упрекал международную 
организацию в умалчивании фактов сотрудничес-
тва экспертов, принимавших участие в выработке 
рекомендаций по противодействию пандемии грип-
па H1N1, с фармацевтическими компаниями57. 

Реалии растущей коммерциализации условий 
обеспечения здоровья человека и проблемы ре-
формирования национальных систем здраво-
охранения представляют собой одну из крайне 
противоречивых областей современного мирового 

развития, причем количество вопросов, требую-
щих активного участия многосторонних структур 
глобального и регионального уровня объективно 
возрастает. Вместе с тем тенденции универсализа-
ции управления в сфере здравоохранения в полной 
мере обнажают новую группу рисков, связанных с 
деятельностью международной бюрократии. Между-
народная практика показывает усиление значимости 
экспертных систем за счет вытеснения традиционных 
демократических форм проведения дискуссий, что 
однозначно ведет к проекции частных интересов на 
принятие решений общечеловеческой значимости. 

Вклад современного здравоохранения в решение 
гуманитарных вопросов мировой политики явля-
ется позитивным и масштабным. Однако далеко не 
все цели, сформулированные на уровне мирового 
сообщества в качестве стратегических ориентиров, 
осуществлены на практике. Хотя потенциал здра-
воохранения как направления международного со-
трудничества благодаря взаимодействию государс-
твенных и новых акторов в последние десятилетия 
заметно укрепился, необходимо наращивать усилия 
по продвижению универсальных норм охраны чело-
веческого здоровья. 

Summary: Contribution of modern to the solution of 
the humanitarian issues of the world politics is positive and 
far-reaching. By virtue of mobilization and enhancement 
of approaches to the healthcare, today human life is more 
protected from biological risks, than several decades ago. 
However, not all of the targets, shaped by international 
community and presented in the Program passed by WHO 
«Health 21» («health-for-all policy for the twenty-first 
century») are brought into life. Meanwhile, collaboration 
of public and new actors has significantly strengthened the 
potential of healthcare, as the direction of international 
cooperation. We need to enhance efforts of promotion of 
universal norms and practices of healthcare that are based 
on securing of equality of people. 
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Глобализация и регионализация — два мегатренда 
современной мировой политики и, соответс-
твенно два самостоятельных исследовательских 

поля — глобалистики и регионалистики. Дилемму 
«глобализация versus регионализация», по сути, мож-
но свести к двум вариантам перевода пресловутого 
латинского «versus»: глобализация в противопос-
тавлении регионализации или — глобализация в 
соотнесении с регионализацией. Сторонников обо-
их подходов довольно и в школах глобалистики, и в 
школах регионалистики.

Рискну высказать парадоксальную мысль о том, 
что связующим звеном между процессами глобали-
зации и регионализации могла бы стать интеграция, 
понимаемая как процесс становления взаимозави-
симости и взаимосвязей на обоих уровнях — гло-
бальном и региональном. Существенный аргумент 
против такой постановки вопроса выдвигает проф. 
М.М. Лебедева: интеграция охватывает исключитель-
но сферу межгосударственных отношений, в то время 
как глобализация — процесс более многогранный 
и не государствоцентричный1. В последнее время, 
однако, Европейский союз (ЕС) дает основание для 
утверждений о том, что интеграция в ЕС перестает 
быть исключительно государствоцентричной, пос-
кольку на уровне управления появляется феномен 
политических сетей. По определению М.М. Стреж-
невой, политические сети в ЕС связывают «разных 

по природе акторов (государственных и негосударс-
твенных), которые обмениваются имеющимися у них 
ресурсами (властными, информационными, матери-
альными) ради достижения общей цели»2. 

Применительно к другим, неевропейским ре-
гионам, интеграционная модель ЕС, как утверждает 
А.А. Байков, в качестве эталона вряд ли примени-
ма3. Более того, сам термин «интеграция» к неевро-
пейским регионам стали применять сравнительно 
недавно вместо утвердившегося раньше в европо-
центричных теориях интеграции термина «новый 
регионализм». Однако и за пределами Европы, по 
свидетельству того же А.А. Байкова, различают «уп-
равляемую интеграцию» (институционализованную), 
и «неуправляемую» (неинституционализованнную). 
В первом случае говорят о регионализме, во вто-
ром — о регионализации4. Исторически, впрочем, 
регионализация как процесс возникновения реги-
ональных экономических, торговых, культурных и 
иных взаимосвязей и взаимозависимостей предшес-
твует регионализму, понимаемому как «освящение» 
этих — уже существующих — взаимозависимостей 
и взаимосвязей соответствующими межгосударс-
твенными соглашениями. Добавим, что так было и 
в истории западноевропейской интеграции. Однако 
там вместо термина «регионализация» использовали 
термин «интеграция».

Статья посвящена анализу современных проблем региональной безопасности в 
Европе в контексте процессов глобализации. Исходная теоретическая посылка 
автора состоит в том, что процессы глобализации и регионализации не явля-
ются антиподами, а, напротив, по сути своей, однотипны, поскольку в обоих 
случаях формируется взаимосвязь и взаимозависимость субъектов и объектов 
этих процессов. В числе проблем региональной безопасности в Европе автор 
анализирует современные представления о геополитических границах Европы 
как региона безопасности, типы и восприятия угроз безопасности в регионе и 
функциональные проблемы современной институциональной структуры евро-
пейской безопасности.

Проблемы региональной 
безопасности: современный 
опыт Европы
Т.В. Юрьева
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Региональное и глобальное измерения 
мировой политики: к изменению 
баланса 
При соотнесении глобального и регионального 

уровней интеграции важным является вопрос, о ка-
ком типе региональной интеграции (регионализма) 
идет речь, открытом или закрытом. Применительно 
к экономической интеграции различают открытый 
регионализм и закрытый регионализм. При таком 
разделении первый тип регионализма оказывается 
встроенным в процесс глобализации, а второй яв-
ляется ее антиподом, поскольку ведет к созданию 
замкнутой группировки с опорой исключительно на 
свои внутренние силы5. 

Применительно к региональным институтам бе-
зопасности грань между «открытым» и «закрытым» 
регионализмом провести сложнее. С одной стороны, 
исходной мотивацией для региональной интегра-
ции в области безопасности, как правило, является 
стремление участников интеграции сохранить внут-
реннюю стабильность своих государств и обществ 
коллективными усилиями. Отсюда — неизбежно 
закрытый регионализм, то есть — сохранение своей 
региональной идентичности обособленно от дру-
гих. С другой стороны, по мере роста глобальной 
взаимозависимости возникает вопрос о реальности 
обеспечения безопасности в одном отдельно взятом 
регионе, в отрыве от глобальной среды безопасности. 
Региональные группировки неминуемо открываются 
к взаимодействию с внешним миром. Такова логи-
ка феномена неделимости безопасности на любом 
уровне в условиях глобализации. Представляется, 
что закрытый регионализм остается в прошлом, а 
будущее принадлежит регионализму открытому.

Специфической формой открытого регионализ-
ма становится формирование своего рода рынка ус-
луг безопасности. Региональные структуры безопас-
ности — в первую очередь европейские — становятся 
поставщиками такого рода услуг в глобальном масш-
табе. Прежде всего, это касается сферы регулирова-
ния конфликтов. Организация Североатлантического 
договора (НАТО), следом за ней — Европейский союз 
и Организация Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ) на рубеже XX и XXI вв. начинают участвовать 
(либо — готовятся к участию) в регулировании кон-
фликтов за пределами своего региона. Отсюда — по-
явление на этом рынке отношений конкуренции/коо-
перации и — поиск механизмов регулирования этого 
глобализирующегося рынка.

Таким образом, вопрос переходит в сферу со-
отношения глобального и регионального на уровне 
управления международными процессами в целом, в 
сфере безопасности — в частности. Дополнительный 
импульс для критических размышлений о состоянии 
дел в этой сфере дал начавшийся в 2008 г. мировой 
финансовый кризис6. 

В официальном российском внешнеполитичес-
ком дискурсе вскоре после начала кризиса появился 

тезис о регионализации глобальной политики7. По сло-
вам министра иностранных дел России С.В. Лаврова 
речь в данном случае идет «о тенденции (выделено 
мною - Т.Ю.) к укреплению в мировой политике реги-
онального уровня управления в условиях временной 
«деглобализации», связанной не только с финансо-
вым кризисом, но и кризисом всей международной 
системы»8. Такая децентрализация рассматривается 
как прочная основа «для нового витка глобализа-
ции, преимущества которой будут более равномерно 
распределены по странам и регионам»9. Суть поста-
новки вопроса состоит, следовательно, в том, чтобы 
минимизировать центробежные тенденции на уровне 
глобальных механизмов управления посредством 
укрепления регионального уровня.

В итоге получается, что на современном, кри-
зисном этапе развития мировой политики баланс 
между ее региональным и глобальным измерениями 
сложно определить однозначно. Тенденция к регио-
нализации глобальной политики сосуществует, как 
представляется, с тенденцией к глобализации регио-
нальной политики. Обе тенденции, в конечном счете, 
иллюстрируют феномен неравномерного вовлечения 
в глобализацию тех или иных акторов мировой по-
литики. Различия между процессами глобализации 
и регионализации проявляются на двух уровнях: 

во-первых, — на пространственном уровне: гло- —
бализация охватывает весь мир, регионализа-
ция – отдельные его сегменты; 
во-вторых, — на уровне управления.  —
Процессы глобализации управляются лишь час-

тично, через многообразные сети, в которых сочетают-
ся усилия государственных и негосударственных акто-
ров. Процессы регионализации до последнего времени 
управлялись исключительно на межгосударственном 
уровне. Аналогичные глобализации сетевые варианты 
управления здесь еще только формируются.

Европа по окончании «холодной войны» дает 
образцы разноформатного включения в глобаль-
ную политику. Мера вовлеченности европейских 
межгосударственных объединений в международ-
ные процессы определяется сложным сочетанием 
таких факторов как система ценностей участников 
того или иного объединения, уровень консенсуса по 
национальным интересам, ресурсная база. В целом, 
как представляется, в течение двух постбиполярных 
десятилетий наметилась тенденция к росту удельного 
веса глобальных аспектов в деятельности европей-
ских интеграционных объединений, в том числе и 
институтов безопасности.

На теоретическом уровне региональная безо-
пасность в Европе, как, впрочем, и в других регионах, 
осмыслена еще далеко не исчерпывающе. В западно-
европейской традиции принято выстраивать теоре-
тические построения преимущественно на основе 
эмпирического материала западноевропейского суб-
региона. В фундаментальных российских исследова-
ниях теорий международных отношений и мировой 
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политики региональное измерение безопасности как 
самостоятельный сюжет не рассматривается10. Этот 
пробел постепенно заполняют представители моло-
дого поколения российских исследователей11. 

Со своей стороны, автор этой статьи в 2001 г. 
предложила рассматривать модель региональной 
безопасности по следующим системообразующим 
компонентам12:

критерии определения геополитических рамок  —
региона (субрегиона);
характер угроз региональной (субрегиональной)  —
безопасности и их ранжирование;
наличие/отсутствие институциональных меха- —
низмов для парирования угроз региональной 
(субрегиональной) безопасности.
Теперь, без малого десять лет спустя, должна за-

метить, что предложенная тогда триада позволяла рас-
сматривать региональную безопасность исключитель-
но как своего рода «вещь в себе», без должного учета 
глобального контекста формирования региональной 
среды безопасности. Появившийся за прошедшее с 
тех пор время эмпирический материал позволяет в 
определенной мере восполнить этот пробел.

О границах европейского региона 
безопасности
Единого представления о границах Европы как 

международно-политического региона как не было, 
так и нет13. В настоящее время фактически сосущест-
вуют три классических представления о «трех разных 
Европах».

«Европа от Бреста до Бреста» (от Бреста фран-
цузского на атлантическом побережье Франции до 
Бреста белорусского на нынешней белорусско-поль-
ской границе). При таком восприятии современная 
Европа предстает в качестве наследницы «христи-
анского мира», принадлежность к которому была 
главной чертой самоидентификации жителей за-
падной части континента вплоть до начала XVIII в. 
В настоящее время такая Европа почти совпадает 
с границами Европейского союза. Россия из такой 
Европы оказывается выключенной.

«Европа от Атлантики до Урала» в интерпре-
тации генерала де Голля начала 1960-гг. Геополи-
тический смысл этой формулы состоял в том, что 
с Советским Союзом, по мысли генерала де Голля, 
западные европейцы могли бы взаимодействовать 
только в решении общих европейских проблем, но 
не глобальных. Россия в такую Европу оказывается 
включенной лишь частично.

«Европа от Ванкувера до Владивостока» — по фак-
тической географии участников хельсинкского процесса, 
стартовавшего на уровне предварительных консультаций 
в столице Финляндии в 1969 г. Россия в такую Европу 
включена полноправно, так же, как и два географически 
внерегиональных государства — США и Канада.

Приведенные три представления о геополитичес-
ких границах Европы в настоящее время сосуществуют 

в международном политическом дискурсе, порождая, 
в свою очередь, разные представления об угрозах 
региональной безопасности, ее акторах и факторах. 
На политическом уровне вопрос о включенности 
России в европейский регион безопасности никто 
из наших партнеров под сомнение не ставит. Однако 
в восприятии экспертов и, нередко, в массовом со-
знании граждан Европейского союза и Организации 
Североатлантического Договора (НАТО) европейская 
идентичность России выглядит не столь однозначно. 
Впрочем, и в России далеко не все ныне убеждены 
в исключительно европейской идентичности нашей 
страны14. Дискуссиям о месте России в Европе при-
мерно столько же лет, сколько и российской госу-
дарственности, и конца этой дискуссии в обозримом 
будущем не просматривается.

Однако не только Россия в настоящее время 
«мешает» формированию консенсуса по геополити-
ческим границам Европы как региона безопасности. 
Есть еще два процесса, «разъедающие» единое евро-
пейское пространство безопасности от «Ванкувера до 
Владивостока»: это субрегионализация «Европы от 
Ванкувера до Владивостока» и размывание внешних 
границ этого региона, его наслоение на сопредельные 
традиционно неевропейские регионы. Субрегиона-
лизация Европы идет на двух уровнях.

Во-первых, за двадцать постбиполярных лет в це-
лом завершилась субрегионализация Европы на мак-
рорегиональном уровне. Западная и центральная части 
континента консолидируются вокруг НАТО и ЕС. Пере-
ведя дух после масштабных расширений 2004–2008 гг., 
НАТО и ЕС признали, наконец, существование «другой 
Европы», за пределами границ этих двух союзов. «Дру-
гая Европа» консолидируется в рамках Содружества 
Независимых Государств (СНГ). Здесь разноскорос-
тной и разноформатный характер интеграции выражен 
больше, чем в НАТО и в ЕС. И — еще одно различие 
между двумя субрегионами. В НАТО/ЕС интеграция 
мотивирована наличием общих ценностей. В СНГ изна-
чальной мотивацией к интеграции после распада СССР 
была общность интересов, в том числе — в области бе-
зопасности. В настоящее время ценностный компонент 
формируется и в этой части Европы.

Во-вторых, после окончания «холодной войны» 
в Европе начался процесс структуризации новых 
субрегионов, географические контуры которых не 
совпадают с границами НАТО, ЕС, СНГ или ОДКБ. 
К таким новым геополитическим субрегионам от-
носятся Черноморский (или — Черноморско-Кас-
пийский), Кавказский, Центрально-Азиатский, 
Балтийский, Юго-Восточная Европа, а с некоторых 
пор — и Арктический15 регионы. В каждом из этих 
субрегионов более или менее успешно формируется 
многостороннее сотрудничество с участием не только 
государственных, но и негосударственных акторов, 
в том числе — и в вопросах безопасности. Уровни 
институционализации субрегионального сотрудни-
чества в Европе различны: где-то уже оформились 



129

Т.В. Юрьева

соответствующие субрегиональные организации (как, 
например, Черноморская Организация Сотрудни-
чества или Совет государств Балтийского региона), 
в других субрегионах, как, например, на Кавказе, до 
институционализации еще далеко.

Субрегионализация Европы имеет как плю-
сы, так и минусы. К плюсам, безусловно, относит-
ся потенциал повышения эффективности решения 
специфических субрегиональных проблем. К мину-
сам — возрастание конкуренции европейских реги-
ональных тяжеловесов на субрегиональных уровнях. 
Кроме того, в разных субрегионах Европы существует, 
соответственно, и разное представление об угрозах 
безопасности и их иерархии. Отсюда — потребность 
в механизмах преодоления возникающих на субреги-
ональном европейском уровне противоречий.

Размывание внешних границ европейского ре-
гиона проявляется в том, что три новых европейских 
субрегиона — Кавказский, Черноморско-Каспийский 
и Центрально-Азиатский — не являются чисто евро-
пейскими даже применительно к самому широкому 
восприятию Европы — в границах от Ванкувера до 
Владивостока. Каждый из этих трех субрегионов сме-
щает границы взаимодействия с участием европейс-
ких государств на другие геополитические регионы. 
Среди них — традиционные регионы, сложившиеся 
еще в XX в.: Азиатско-Тихоокеанский, Ближневосточ-
ный, Юго-Восточная Азия, Северо-Восточная Азия. 
В свою очередь, из этих неевропейских регионов на-
чинают исходить импульсы к участию в «чисто евро-
пейских» кооперационных проектах. Так, например, 
интерес к участию в освоении Арктического субреги-
она проявляет Китайская Народная Республика.

О феномене «накладывающихся друг на дру-
га регионов» (по-английски — overlapping regions), 
в том числе и регионов безопасности, заговорили 
еще на рубеже XX и XXI вв. По прошествии первого 
десятилетия XXI в. следствием этого процесса ста-
новится разнообразие форматов регионального и 
субрегионального взаимодействия, возникающих на 
стыке тех или иных регионов. Кроме того, феномен 
«накладывающихся друг на друга регионов» дает 
пищу для размышлений о пределах так называемой 
«европеизации», понимаемой как процесс распро-
странения западных либеральных норм и ценностей 
на неевропейские регионы. Проблема здесь ослож-
няется еще и отсутствием консенсуса по существу 
этих норм и ценностей между акторами собственно 
европейского региона.

Для определения факторов структуризации 
европейского региона безопасности теоретически 
по-прежнему применимы как реалистическая, так 
и либеральная парадигмы: соответственно — по 
общности интересов безопасности и — по общнос-
ти базовых общественных ценностей. Возможен и 
синтез этих двух парадигм, если под региональным 
интересом безопасности понимать региональный 
консенсус по общеевропейским ценностям. В любом 

случае в нынешнем столетии Европе «от Ванкуве-
ра до Владивостока» нужны иные геополитические 
скрепки для сохранения единого пространства на 
панъевропейском уровне, отличные от тех, которые 
существовали во времена холодной войны. Иными 
словами, на смену вынужденного сотрудничества в 
условиях взаимного страха времен холодной войны 
должно прийти осознание позитивной взаимосвя-
занности. Формирование такого рода панъевропей-
ского сознания во многом зависит от восприятия 
угроз региональной безопасности.

Об угрозах региональной безопасности 
в Европе
 По угрозам региональной безопасности в Евро-

пе «от Ванкувера до Владивостока» консенсус опре-
деленно есть по одному фундаментальному вопро-
су: уровень угрозы крупномасштабной войны здесь 
близок к нулю, так же как и в глобальном масштабе. 
За пределами признания этой истины в европейском 
регионе сохраняется заметное разнообразие в вос-
приятии угроз безопасности. Во-первых, есть раз-
личия в подходах к соотношению угроз «жесткой» 
и «мягкой» безопасности. Во-вторых, отсутствует 
ясность о содержании самого понятия «мягкая бе-
зопасность».

При разграничении сфер «жесткой» и «мягкой» 
безопасности есть соблазн принять методологичес-
кий подход проф. В.М. Кулагина и ограничить ис-
следовательское поле региональной безопасности 
исключительно военно-политической сферой16. Од-
нако специфика Европы как региона безопасности 
на практике состоит в равноположенности обоих 
видов безопасности — «жесткой» и «мягкой». При 
этом проблемы «жесткой» безопасности в Европе — в 
значительной степени родом из прошлого, из времен 
холодной войны. «Мягкая» же безопасность в ее ны-
нешнем виде является продуктом преимущественно 
постмодернистской эпохи.

В области военно-политической безопасности 
фундаментальной проблемой в современной Евро-
пе является имплементация принципа неделимости 
безопасности, закрепленного еще в хельсинкском 
Заключительном акте 1975 г. В настоящее время этот 
принцип действует как юридическая норма в НАТО 
и в ОДКБ, то есть — на двух европейских/евроатлан-
тических субрегиональных уровнях. За пределами 
этих двух союзов принцип неделимости безопасности 
действует как политическая норма, поскольку поли-
тическую, а не юридическую силу имеет хельсинкский 
Заключительный акт. Предложение России сделать 
этот принцип юридически обязывающей нормой в 
масштабах всего Европейского/Евро-Атлантического 
региона через подписание Договора о европейской 
безопасности (ДЕБ) в настоящее время находится в 
состоянии дискуссии17. 

Еще одним дестабилизирующим фактором в Боль-
шой Европе является комплекс неурегулированных 



130

Научные школы МГИМО

вопросов контроля над вооружениями. Сюда отно-
сится ситуация вокруг адаптации Договора об обыч-
ных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) и дискус-
сии вокруг планов создания региональной системы 
противоракетной обороны в Европе (ПРО). При всех 
различиях проблем ДОВСЕ и ПРО непременным ус-
ловием их решения фактически становится совмест-
ный — панъевропейский — анализ угроз.

Знаковым событием для совместной оценки уг-
роз европейской безопасности стал состоявшийся 
20 ноября 2010 г. в Лиссабоне саммит Россия - НАТО. 
Стороны одобрили «Совместный обзор общих вы-
зовов безопасности XXI века». Кроме того, принято 
решение изучить возможности создания совместной 
региональной европейской ПРО с участием и НАТО, 
и России. Для этого Совету Россия — НАТО (СРН) 
поручено разработать всеобъемлющий анализ бу-
дущих рамочных условий сотрудничества в области 
противоракетной обороны. В этой связи стороны 
договорились о совместной оценке угроз со стороны 
баллистических ракет18. 

К сфере военно-политической безопасности от-
носится и проблематика европейских конфликтов. 
На первый план в этой сфере, как правило, выносят 
так называемые «замороженные конфликты», как, 
например, Приднестровский и Нагорно-Карабахский. 
Считается, что источником угрозы служит сам факт 
неурегулированности такого рода конфликтов. Од-
нако самостоятельным источником нестабильности 
становится также и отсутствие панъевропейского 
консенсуса относительно результатов урегулиро-
вания двух других конфликтных ситуаций: вокруг 
Косово и вокруг Абхазии и Южной Осетии. В обоих 
случаях налицо своего рода «замороженный конф-
ликт» среди миротворцев. Иными словами, в сфере 
регулирования конфликтов Европа дает региональ-
ный срез глобальной проблемы — не снятого до сих 
пор в международном праве противоречия между 
принципом территориальной целостности и при-
нципом права наций на самоопределение.

Особое место в ряду военно-политических уг-
роз в Европе занимает терроризм, выступающий 
для региона одновременно как угроза внутренняя и 
внешняя. И опять-таки заявленная готовность сооб-
ща противостоять этой угрозе на панъевропейском 
уровне сдерживается несовпадающими представле-
ниями о том, кто есть террорист, а кто — борец за на-
циональное освобождение и политический беженец. 
В данном случае Европа являет собой региональный 
срез глобальных недоговоренностей по существу по-
нятия терроризма и по методам отражения терро-
ристической угрозы.

«Мягкая» безопасность по содержанию не 
представляет собой целиком и полностью продукт 
постмодернистской эпохи. Пандемии, массовый 
голод, трансграничная преступность, торговля 
оружием и людьми, наконец, природные анома-
лии — все это существовало и прежде. Проблема 

в настоящее время состоит в том, чтобы избежать 
двух крайностей. Первая крайность — искушение 
ограничить сферу безопасности исключительно во-
енно-политическими вопросами, а всю «мягкую» 
безопасность переместить в сферу глобальных про-
блем и их региональных и национальных измерений. 
Вторая крайность состоит в безбрежной «секьюрити-
зации» (от английского security — securitization) всех 
сторон жизнедеятельности человечества, будь то на 
уровне личности, общества, государства или союзов 
государств.

Так или иначе, но на познавательном уровне воз-
никают такие самостоятельные исследовательские 
области как «экономическая безопасность», «эколо-
гическая безопасность», «энергетическая безопас-
ность», «экономическая безопасность», «ресурсная 
безопасность». Список можно продолжать до беско-
нечности. На политическом уровне вопрос упирается 
в восприятие угроз безопасности: в какой мере та 
или иная проблема жизнедеятельности человечества 
является угрозой его жизнедеятельности? Отсюда, на 
функциональном уровне, встает вопрос о конкрет-
ных механизмах, соответственно, либо — парирова-
ния угрозы, либо — решения проблемы.

Тем временем в Европе, да и в других регионах, 
но с их спецификой, формируется своего роде «третье 
измерение безопасности» — безопасности челове-
ка19. Тема «человеческой безопасности» (по-англий-
ски — human security) в качестве исследовательского 
поля появилась сравнительно недавно, и консенсуса 
в ее трактовке пока не сложилось. Со своей сторо-
ны полагаю, что это измерение безопасности, по 
сути, является синтезом проблематики «жесткой» 
и «мягкой» безопасности. Ведь, в конечном счете, 
национальный, региональный, международный и 
глобальный уровни обеспечения безопасности явля-
ются не самоцелью, а служат средством обеспечения 
безопасности личности. В условиях, когда опасность 
крупномасштабного вооруженного конфликта близка 
к нулю, задачи обеспечения безопасности личности 
относятся преимущественно к сфере «мягкой» бе-
зопасности. Исключениями в этой сфере являются 
угроза терроризма и неурегулированные конфликты. 
Существенной областью безопасности человека яв-
ляется задача обеспечения личных и коллективных 
прав и свобод граждан. Поэтому и управление в этой 
сфере не может быть исключительно государство-
центричным.

Многообразие современных угроз европейской 
безопасности, как и многообразие их восприятий, в 
свою очередь порождает проблемы и изменения в 
деятельности европейских институтов безопасности. 
В Европе восприятие региональных угроз во мно-
гом определяется статусом того или иного актора. 
Глобальные акторы (как, например, Россия, США и 
Европейский союз), действуя в региональной евро-
пейской среде безопасности, неизбежно соотносят 
свое восприятие региональных угроз со своими 
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глобальными интересами. Другие акторы (государс-
твенные и негосударственные) озабочены своими 
национальными интересами и/или ценностями. И, 
наконец, существенное воздействие на восприятие 
угроз безопасности в Европе оказывает взаимное не-
доверие, сохранившееся со времен холодной войны. 
Этот, своего рода рудиментарный остаток холодной 
войны, превращается в самостоятельную угрозу ев-
ропейской безопасности, пусть и давно осознанную, 
но пока еще не преодоленную.

Функциональное измерение 
европейской безопасности: институты и 
другие акторы
 Преимущество Европы как региона безопаснос-

ти состоит в высоком уровне институционализации. 
Здесь действует один панъевропейский институт бе-
зопасности — ОБСЕ и три субрегиональных инсти-
тута безопасности: ЕС, НАТО и ОДКБ. Специфика 
институциональной структуры европейской безо-
пасности состоит в том, что наряду с институтами 
в этом регионе в качестве самостоятельных акторов 
действуют два государства с глобальными интере-
сами: Россия и США. Плюс — растущее многооб-
разие негосударственных акторов, в той или иной 
мере включающихся в регулирование процессов в 
сфере безопасности. При таком плюрализме акто-
ров центральными вопросами на функциональном 
уровне являются два: повышение эффективности 
взаимодействия и минимизация отрицательных 
эффектов конкуренции региональных акторов бе-
зопасности в их отношениях с третьими странами 
и организациями.

Проблема эффективности функционирования 
региональных акторов безопасности в Европе заклю-
чается в несоответствии количества акторов качеству 
их реагирования на региональные угрозы безопасности. 
Наиболее яркой иллюстрацией низкой эффективности 
деятельности европейских институтов безопасности 
является проблема урегулирования постбиполярных 
региональных конфликтов. Череда балканских кризи-
сов на рубеже XX и XXI вв., обострение ситуации вокруг 
провозглашения независимости Косово и Кавказский 
кризис 2008 г., замедленность процессов урегулирова-
ния конфликтов в Приднестровье и в Нагорном Кара-
бахе — эти примеры становятся уже хрестоматийными. 
При попытках регулирования этих конфликтов, осо-
бенно на вооруженной стадии, в той или иной форме 
возникал феномен «конфликта в квадрате»20, когда на 
изначальный конфликт накладывался еще и конфликт 
потенциальных посредников по вопросу о путях его 
урегулирования. В настоящее время на этот конфликт, 
как уже упоминалось, накладывается «замороженный 
конфликт» между миротворцами относительно резуль-
татов достигнутого урегулирования.

Обнадеживающим обстоятельством в сфере пре-
одоления синдрома «конфликта в квадрате» стало ре-
шение, позволившее преодолеть вооруженную стадию 

Кавказского кризиса в августе-сентябре 2008 г. Речь 
идет о посреднических усилиях президента Франции 
Н. Саркози. Франция тогда председательствовала в 
Европейском союзе. Несмотря на различия в оценках 
Кавказского кризиса Россией и Европейским союзом, 
тогда при посредничестве председательствующей 
Франции удалось выработать взаимоприемлемый 
компромисс, позволивший вывести конфликтную 
ситуацию из вооруженной стадии21. Тем не менее, как 
правило, ни один постбиполярный конфликт в Европе 
до последнего времени не был урегулирован усилия-
ми одного или нескольких институтов европейской 
безопасности. 

В большинстве случаев для вывода конфликта 
из вооруженной стадии дееспособной оказывалась 
как раз не институционализированная модель пос-
редничества. Даже Дейтонские соглашения по Боснии 
и Герцеговине — в большой мере результат усилий 
не столько НАТО как организации, сколько амери-
канской дипломатии. Европейские институты безо-
пасности вместе с соответствующими структурами 
ООН наиболее активно начинали работать лишь на 
стадии постконфликтного восстановления.

Таким образом, на практике модель «взаимо-
подкрепляющих институтов» (стамбульская модель) 
как способ межинституционального взаимодействия, 
утвержденная еще в Стамбульской Хартии европей-
ской безопасности 1999 г., в течение последующего 
десятилетия оставалась скорее идеальной целью, 
продвижение к которой на практике шло медленно и 
противоречиво. По состоянию на сегодняшний день 
есть два признака оживления в сфере панъевропей-
ского межинституционального взаимодействия по 
стамбульской модели. Во-первых — процесс Корфу, 
призванный вдохнуть новую жизнь в ОБСЕ22. Второе 
обнадеживающее обстоятельство — предстоящий, 
впервые после одиннадцатилетнего перерыва, саммит 
ОБСЕ, намеченный на конец 2010 г.

Важными скрепками пространства безопасности 
в европейском регионе являются специальные фор-
маты взаимодействия по линиям Россия — ЕС и Рос-
сия — НАТО. Оба формата являются политическими, 
а не юридическими. Очевидно, что существующий в 
обоих форматах политический диалог по вопросам 
безопасности, безусловно, способствует преодоле-
нию недоверия времен холодной войны. Однако здесь 
нерешенной проблемой до сих пор является переход 
от политического диалога к совместным решениям 
и совместным действиям.

Вторая функциональная проблема европейс-
кой безопасности — минимизация отрицательных 
эффектов конкуренции региональных акторов бе-
зопасности в их отношениях с третьими странами — 
порождена тем, что все ведущие акторы европейской 
безопасности к концу первого десятилетия 2000-х 
гг. создали свою политику в отношении третьих 
стран. У НАТО — это политика расширения член-
ского состава плюс Партнерство ради мира и его 
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субрегиональные модификации, например — сре-
диземноморский диалог, инициативы для Западных 
Балкан и т.п. У Европейского союза — аналогичная 
политика расширения членского состава (пусть и 
замороженная на неопределенное время после рас-
ширений ЕС 2004–2007 гг.) и Европейская политика 
соседства (ЕПС) с обособившимися от нее проек-
тами Союза для Средиземноморья и Восточного 
партнерства. Для России бессменным приоритетом 
является интеграция на пространстве СНГ в целом 
и укрепление ОДКБ в области региональной безо-
пасности — в частности. США, отдельно от НАТО, 
осуществляют свою политику расширения влияния в 
новых европейских субрегионах. Варианты синергии 
подобных политик, как представляется, являются 
весьма отдаленной перспективой.

И, наконец, о поставках услуг безопасности за 
пределы европейского региона. Такие услуги оказы-
вает НАТО (Афганистан, Ирак, некоторые африкан-
ские государства), ЕС (порядка двух десятков граж-
данских миссий и военных операций за пределами 
Европы в течение истекшего десятилетия с почти 
глобальной географией). О готовности оказывать 
такие услуги после Кавказского кризиса объявила 
ОДКБ. В национальном качестве в миротворческих 
операциях за пределами Европы участвуют США и 
Россия. Ни один другой регион безопасности в та-
ком объеме как Большая Европа в миротворчестве 
за пределами своих границ не участвует. 

Подводя итог, отмечу, что на функциональном 
уровне европейскому региону пока не удается в полной 
мере эффективно использовать высокий уровень инс-
титуционализации сферы безопасности. Неизменной 
остается проблема преодоления рассогласованности 
политик европейских акторов безопасности как в ре-
гиональном, так и в глобальном масштабах.

Стала ли Европа более безопасной благодаря 
обилию региональных институтов безопасности? 
И да, и нет. Ответ на этот вопрос зависит от точ-
ки отсчета. В сравнении с эпохой «холодной войны» 
Европа стала более безопасной, но менее стабиль-
ной. В сравнении с другими регионами, например, 
с Африкой или Ближним Востоком Европа, даже с 
ее «замороженными конфликтами», выглядит чуть 
ли не оазисом стабильности. Полагаю, что вопрос о 
стабильности в Европе останется открытым до тех 
пор, пока: 

во-первых, не будут урегулированы «наследс- —
твенные» (от времен «холодной войны») воп-
росы «жесткой» безопасности; 
во-вторых, Европа не разработает постбипо-

лярный кодекс поведения в вопросах региональной 
безопасности. Причем не просто для формального 
дополнения Хельсинкского Заключительного акта 
1975 г., а для реального позитивного сплочения в от-
ражении действительно общих угроз безопасности.

Summary: The author considers modern problems of 
security in Wider Europe in the light of globalization. The 
author’s premise consists in asserting that the processes 
of globalization and regionalization are far from being 
antipodes. On the contrary, the two processes are of 
the same nature since both of them create a network of 
interdependencies and communication between the subjects 
and objects participating to these two processes. As to 
today’s problems of security in Wider Europe, the author 
tackles the existing concepts of Europe’s geopolitical limits, 
the perceptions of regional security threats in Europe and 
functional problems of European security institutional 
structure.
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В Советском Союзе изучение международных от-
ношений вообще и интеграционных процессов, 
в частности, происходило в идеологических рам-

ках, что накладывало серьезные ограничения на разви-
тие теоретических подходов к анализу международно-
политических явлений. Распад СССР стимулировал 
развитие исследований интеграции и международных 
процессов в постсоветских государствах. Вместе с тем, 
абсолютное большинство таких исследований носят 
прикладной, а не теоретический характер. Теорети-
ческая направленность встречается в отечественных 
работах по европейской интеграции или по процессам 
экономической интеграции, что повлияло на возник-
новение такой особенности российских исследований, 
как описание практически любого регионального инс-
титуциализированного сотрудничества почти исклю-
чительно в терминах «интеграции». 

Насколько эффективны интеграционные про-
цессы на постсоветском пространстве или, скажем, 
в Восточной Азии? Заложенные в термине «интегра-
ция» смыслы делают ответ почти очевидным, осо-
бенно при сравнении с европейской интеграцией 
любого другого опыта регионального институцио-
нализованного сотрудничества. Как известно, «конец 
истории» по Фрэнсису Фукуяме так и не наступил, 
в политологическом сообществе на смену вере в 
неизбежную всеобщую демократизацию мира при-
шло принятие многообразия форм политического 

устройства государств и признание эффективности 
(хотя и ограниченной) режимов, отличных от канона 
либеральной демократии.

Так почему же теории интеграции до сих пор во 
многом ориентируются на единственную модель — 
Евросоюз? Существуют ли альтернативные теории, 
учитывающие региональные различия? Анализ по-
лувековой эволюции исследований региональной 
интеграции позволяет сделать определенные выводы 
и предложения относительно развития российских 
теоретических исследований регионального сотруд-
ничества.

Теоретической основой исследований интегра-
ции считается федерализм межвоенного времени, 
который позднее вдохновлял «отцов» европейской 
интеграции. Федерализм видел конечной целью 
интеграции создание из некогда суверенных госу-
дарств нового единого федеративного государства 
или надгосударственных структур, и представлял 
собой скорее политическую программу, чем теорию. 
В 1943 году появляется работа Дэвида Митрани, в 
которой были заложены основы конкурирующей 
теории — функционализма1. 

Серьезное влияние на развитие теории оказал 
запуск интеграционного проекта в Западной Европе в 
1950-х гг. (создание Европейского объединения угля 
и стали в 1952 г., подписание Римского договора и со-
здание Общего рынка в 1957 г.). Именно европейские 

В статье анализируется эволюция теорий интеграции, выявляются основные 
их положения и рассматривается вопрос об их применимости в исследовании 
опыта незападного регионального сотрудничества. Рассматриваются также 
современные теории регионализма, изначально разработанные для сравнитель-
ного анализа, без ориентации на европейскую интеграцию как модель.

От интеграции 
к регионализму: эволюция 
теорий регионального 
межгосударственного 
сотрудничества
Ю.А. Никитина
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интеграционные процессы дали импульс переходу от 
дескриптивного анализа к построению полноценных 
теорий. Концепция «региональной интеграции» поя-
вилась благодаря теоретическим работам Эрнста Хааса 
и Карла Дойча2. На этом этапе исследований (конец 
1950-х — начало 1970-х гг.) основными подходами были 
федерализм (А. Спинелли3), функционализм (Д. Митра-
ни4), а также неофункционализм (Э. Хаас, Ф. Шмиттер5, 
А. Этциони и др.) и трансакционализм (К. Дойч). 

Согласно федералистам, для создания нового 
политического сообщества необходимо было заме-
нить национальные правительства наднациональ-
ными институтами. По мнению функционалистов, 
международные организации должны быть созда-
ны для удовлетворения базовых функциональных 
потребностей — развития торговли, транспортных 
сетей, производства и т.п. Экономику функционалис-
ты считали важнее политики, а институциональная 
форма должна была определяться функциональным 
содержанием. Федералисты стояли на противопо-
ложных позициях: форма (федеративное супергосу-
дарство) — важнее содержания, политика — важнее 
экономики. 

В то же время у данных подходов были и общие 
черты: 

и федерализм, и функционализм своей целью  —
видели обеспечение мира, а само существование 
национального государства представлялось им 
скорее как препятствие на этом пути; 
государство-нация и привязка к территории вос- —
принимались ими как пережиток Вестфальской 
системы мира, само устройство которой прово-
цировало войны и конфликты6. 
Если федерализм и функционализм представ-

ляли собой скорее соответствующие политические 
программы и подходы к построению мира, чем пол-
ноценные теории, то неофункционализм и трансак-
ционализм уже имели вполне обоснованные теоре-
тические амбиции. Неофункционалисты во главе с 
Э. Хаасом попытались преодолеть излишне техни-
цистский подход функционалистов и их желание от-
делить политику от процессов интеграции. Филипп 
Шмиттер следующим образом определял основные 
положения неофункционализма7: 

это теория региональной интеграции, которая  —
делает основной акцент на роли негосударс-
твенных акторов, особенно «секретариата» 
изучаемой региональной организации, групп 
интересов и социальных движений, действую-
щих на уровне региона и создающих тем самым 
предпосылки для дальнейшей интеграции; 
государства-участники устанавливают условия пер- —
воначального соглашения, но не являются единс-
твенными акторами, определяющими направление 
и степень интеграционных изменений; 
на процессы также оказывают влияние регио- —
нальные бюрократические элиты и группы ин-
тересов, которые используют в своих интересах 

«непредвиденные последствия», которые возни-
кают, когда государства соглашаются отдать 
часть полномочий для реализации ограничен-
ных задач на наднациональный уровень. Потом 
они осознают, что это оказывает влияние и на 
другие сферы их региональной деятельности. 
То есть, по Шмиттеру получается, что процессы 

интеграции по своей природе весьма противоречивы 
и даже конфликтогенны, однако в условиях демок-
ратии национальные правительства, ограниченные 
региональными обязательствами, будут разрешать 
конфликты, уступая еще больше полномочий со-
зданным региональным организациям. В результате 
граждане национальных государств будут все больше 
ожиданий связывать именно с регионом как самосто-
ятельным субъектом, а не на собственное государство, 
что увеличит вероятность «перетекания» (spillover) 
социо-экономической интеграции в политическую 
сферу. Механизм «перетекания» (spillover) является 
ключевой концепцией неофункционализма.

В основе трансакционализма лежит концепция 
«сообществ безопасности». Считается, что концеп-
ция «сообществ безопасности» была выдвинута в 
1957 году Карлом Дойчем и его коллегами в книге 
под его редакцией «Политическое сообщество и 
Североатлантическая зона»8. Однако, на самом деле 
эту концепцию еще в начале 1950-х годов предложил 
Ричард Ван Вагенен. К. Дойч и его коллеги опреде-
ляли сообщество безопасности как группу, члены 
которой достигли такой степени интеграции, что у 
них возникала обоснованная уверенность, что чле-
ны сообщества не будут воевать между собой. Дойч 
выделял два типа сообществ безопасности — плюра-
листические и объединенные (амальгамированные). В 
рамках плюралистических сообществ государства 
сохраняют суверенитет, амальгамированное сооб-
щество безопасности предполагает отказ от суверен-
ности и формальное объединение в единое государс-
тво (по сути, речь идет о том же федерализме), при 
этом в обоих случаях конфликты внутри сообщества 
разрешаются только мирными способами. В случае 
плюралистических сообществ безопасности необ-
ходимо наличие разделяемых членами сообщества 
ключевых ценностей — общей идентичности, стрем-
ления оказывать взаимную помощь, общих институ-
тов. Чувство принадлежности к одному сообществу, 
согласно Дойчу, возникает благодаря коммуникациям 
и взаимодействию между его составными частями. 
Именно поэтому в качестве доказательной базы своей 
концепции Дойч и его коллеги приводят данные об 
объемах трансанкций (торговля, туризм) между от-
дельными государствами — членами того или иного 
сообщества. 

Важной характерной чертой исследовательской 
литературы периода до середины 1970-х годов явля-
ется ее европоцентричность. Анализ интеграцион-
ных процессов происходил на примере ЕЭС/Евро-
пейского сообщества. Описанные выше теории редко 
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применялись для характеристики процессов, которые 
происходили в других регионах мира9. Отличия же в 
развитости и эффективности региональных объеди-
нений, как правило, объяснялись при помощи раз-
личных социальных, политических, экономических 
и культурных предпосылок (уровень экономического 
развития, активность политических партий и т.п.). 

С середины 1970-х по начало 1980-х годов ин-
терес к изучению региональной интеграции значи-
тельно снизился из-за кризисов и застоя внутри 
Европейского сообщества (так называемый период 
«евроскептицизма») и развития процессов глоба-
лизации и взаимозависимости, которые, казалось, 
делали внутрирегиональные процессы неактуаль-
ными. Проблематика транснациональных связей и 
комплексной взаимозависимости настолько охва-
тила умы исследователей международных отноше-
ний, что в 1975 году Эрнст Хаас, один из основа-
телей теории региональной интеграции, объявил 
об «отмирании» последней10! Правда, он сделал 
оговорку, что речь идет именно о региональной 
интеграции как постепенном отказе от государс-
твенного суверенитета и создании наднациональ-
ного сообщества, а не о процессах регионализма, 
существовании региональных подсистем и регио-
нального сотрудничества вообще11. 

Возобновившиеся в 1987 году со вступлением в 
силу Единого Европейского Акта процессы европейс-
кой интеграции и активизация региональных проектов 
в других частях света вновь вернули исследователь-
ский интерес к изучению региональных организаций 
и процессов сотрудничества. Возникают новые теории 
и направления исследований, в соответствии с ме-
няющейся практикой обновляются старые. В центре 
внимания оказались неолиберальный институциона-
лизм, «европейские исследования», а также «новый 
регионализм».

В период увлечения транснационализмом мно-
гие исследователи переключились с анализа про-
цессов интеграции на изучение международных 
режимов12. Постепенно на основе многочисленных 
теорий режимов формируется такое направление, 
как неолиберальный институционализм. Согласно 
определению Дж. Миршаймера, международные инс-
титуты — это «набор правил, определяющих способы 
осуществления отношений сотрудничества и конку-
ренции между государствами»13. Неолиберальный 
институционализм в основном занимается изучени-
ем международной сферы и европейских процессов, 
с редкими исключениями для других регионов. 

С конца 1980-х годов «европейские исследования» 
(European studies) оформляются в самостоятельную 
сферу исследований. Для анализа процессов евроин-
теграции применяется все возрастающее число под-
ходов, например, Ф. Шмиттер называет следующие: 
регуляционный подход («the regulatory approach»), ли-
беральный межправительственный подход («liberal 
inter-governmentalism»), анализ «политических сетей» 

(«the policy-network approach»), теория «слияния» («the 
Fusion-Thesis»), многостороннее управление («multi-
lateral governance») и многие другие14. 

Наличие большого числа теорий именно евро-
пейской интеграции объясняется, среди прочего, 
желанием преодолеть так называемую проблему 
n=1. Подобная ситуация возникает, когда изучае-
мое явление уникально, не имеет аналогов в других 
регионах мира. А это, соответственно, лишает смысла 
построение любой универсальной теории, так как 
невозможно сделать обобщение на основе единствен-
ного в своем роде процесса. В таком случае любой 
анализ неизбежно сводится лишь к описанию. Решить 
данную проблему можно, только найдя соответству-
ющие объекты для сравнения. 

И поскольку в рамках международных исследо-
ваний как научного направления это сделать сложно 
(ЕС — единственный пример столь развитых интег-
рационных процессов практически во всех сферах 
сотрудничества), исследователи европейской интег-
рации постепенно стали применять методологичес-
кий аппарат и теоретические подходы политических 
наук: Евросоюз начали анализировать не как регион, 
а как политию/политическую систему, что дает воз-
можности для сравнения и построения теории15. 

Значимое место в научной литературе 1990-х го-
дов занимает подход, разработанный Бьорном Хеттне 
и Федериком Сёдербаумом, так называемый «новый 
регионализм» постбиполярного периода в противо-
вес «старому». Хотя концепция «нового регионализ-
ма» стала применяться в различных дисциплинах 
(международные отношения, мировая экономика, 
политология16), чаще всего этот термин можно встре-
тить в работах по международной политэкономии. 
По мнению Б. Хеттне, процессы глобализации и ре-
гионализации нужно рассматривать в рамках более 
широкого процесса глобальной структурной транс-
формации Вестфальской системы мира17. 

В целом, как писал сам Б. Хеттне, «новый регио-
нализм» пытался осмыслить региональные процессы 
в контексте глобализации, то есть, по сути, данное на-
правление продолжает традиции транснационализма/
глобализма. В начале 2000-х годов «новый региона-
лизм» подвергся переосмыслению со стороны его со-
здателей18. По мнению авторов теории, несколько пре-
увеличенными оказались различия между «старым» и 
«новым» регионализмом, зависимость региональных 
проектов от процессов глобализации и потенциал рас-
пространения и развития «нового регионализма»19.

Анализ эволюции теорий интеграции позволяет 
выделить следующие повторяющиеся концептуаль-
ные положения: 

во-первых, это принцип наднациональности, от- —
каз государств от некоторого объема суверените-
та и передача его на наднациональный уровень; 
во-вторых, это достаточно четкие этапы/стадии  —
развития с предопределенным результатом (на-
пример, созданием единого сообщества); 
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в-третьих, это ориентация на европейскую ин- —
теграцию как модель. То есть, теории интеграции 
главным образом нормативны, имеют опреде-
ленную ценностную ориентацию и предпола-
гают некоторый конечный результат процессов 
межгосударственного сотрудничества. 
Соответственно, если подходить к анализу СНГ, 

Организации Договора о коллективной безопасности 
(ОДКБ), Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) или АСЕАН с точки зрения теорий интег-
рации, то неизбежными окажутся выводы о «слабо-
сти» и «отставании» данных объединений от ЕС и 
НАТО, которая также имеет сильный идеологический 
компонент и берется за образец в исследованиях по 
проблемам региональной безопасности. В термино-
логии российских работ — по проблемам военно-
политической интеграции. 

Отметим, что на Западе термин «интеграция» 
используется главным образом для описания про-
цессов в рамках Евросоюза, а также для анализа 
экономической интеграции. В остальных случаях 
используются другие понятия, в том числе «регио-
нализм». Интересно, что в России термин «регио-
нализм» используется, главным образом, в рамках 
политической регионалистики как политологической 
субдисциплины при изучении внутригосударствен-
ных регионов. Объектом изучения в данном случае 
могут быть, например, политические процессы в 
различных регионах России и их сравнение, отно-
шения Центр/регионы в федеративных государствах. 
Международно-политические регионы изучаются в 
рамках регионоведения. Именно развитая российс-
кая школа регионоведения позволила отечественным 
исследователям уже во второй половине 1990-х годов, 
то есть несколько ранее, чем их западным коллегам, 
прийти к выводу: происходящие в Азии процессы 
не вписываются в западные теории международных 
отношений20. 

Вместе с тем, выявление таких «отклоняющихся» 
закономерностей российскими исследователями не 
было направлено на создание теорий регионально-
го институционализированного сотрудничества. В 
результате в отечественных работах по-прежнему 
используются западные теории интеграции и регио-
нализма, что не может не сказываться, например, на 
оценках эффективности деятельности региональных 
организаций на постсоветском пространстве.

Существуют ли теории, применимые для анали-
за институционализированного сотрудничества вне 
Европы? В последние годы многие западные иссле-
дователи обратились к изучению интеграционных 
процессов в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это, 
в свою очередь, подтолкнуло развитие дискуссий о 
применимости классических западных теорий ин-
теграции к незападным феноменам21. В результате 
стали появляться теории и концепции, изначально 
нацеленные на сравнительный анализ опыта реги-
онального сотрудничества в различных регионах 

мира. Ниже представлены два подобных подхода: 
сравнительный анализ институционального дизайна 
региональных организаций и концепция коопера-
тивной гегемонии.

В 2001 году вышел специальный номер журнала 
«Международная организация»22, в котором были 
изложены основные результаты проекта «Рацио-
нальный дизайн международных институтов». Под 
термином «институциональный дизайн» авторы (Ко-
ременос, Липсон, Снайдал)23 понимают формальные и 
неформальные правила и организационные характе-
ристики, которые составляют основу института. Они 
либо служат ограничителем действий участников объ-
единения, либо представляют собой структуру соци-
альной среды, в которой субъекты взаимодействуют24. 
Проект получил широкую известность, однако, не был 
лишен недостатков, так как не принимал во внимание 
незападные региональные институты. 

Попытку преодолеть указанный недостаток кон-
цепции рационального институционального дизайна, 
развив ее и применив в сфере сравнительного ре-
гионализма, предприняли А. Ачария и Э.А. Джонс-
тон25 . Основной тезис этих авторов сводится к тому, 
что институциональный дизайн, то есть механизмы 
и структура организации, отвечают потребностям 
государств, формирующих данное объединение. 
Соответственно, эффективность деятельности ре-
гиональной организации должна анализироваться 
именно с этих позиций потребностей и интересов 
государств, а не при помощи сравнения с «идеальной 
моделью» — Евросоюзом. Авторы проекта провели 
сравнительный анализ институционального дизайна 
следующих региональных организаций (групп органи-
заций): Организации африканского единства/Африкан-
ского союза, Ассоциация государств Юго-Восточной 
Азии (АСЕАН) и Регионального форума АСЕАН по 
безопасности (АРФ), НАТО и ЕС, Организации Аме-
риканских государств, Лиги арабских государств. 

Исследование показало наличие существенных 
отличий между организациями развитых стран и объ-
единениями стран развивающихся. В развивающемся 
мире для дизайна региональных организаций норма-
тивные соображения и идеи имеют большее значение, 
чем функциональный подход. То есть изначально ди-
зайн региональных организаций в развивающемся 
мире определялся не необходимостью совместного 
решения проблем (общая внешняя угроза, либера-
лизация торговли и т.п.), а разделяемыми подходами 
относительно суверенитета, выживания режимов, 
невмешательства и т.п. Институциональный дизайн 
НАТО же, напротив, изначально создавался именно 
исходя из функциональных соображений (ценностная 
составляющая присутствовала, но не оказывала столь 
значимого влияния на институциональный дизайн). 

Чем менее устойчивы внутриполитические ре-
жимы, тем меньше полномочий для вмешательства 
во внутренние дела имеют региональные организа-
ции. Недемократические режимы в развивающихся 



138

Научные школы МГИМО

странах рассматривают членство в региональных 
организациях как возможность обеспечить выжи-
вание режима. Дизайн региональных институтов в 
развивающемся мире нацелен скорее на сохранение 
суверенитета, чем на его размывание. В частности, 
такие региональные организации основаны на при-
нципах невмешательства во внутренние дела, тер-
риториальной целостности, включая сохранение 
постколониальных границ, а целью их является со-
хранение независимости государств-членов. Однако, 
по мере своего развития, региональные организации 
могут сталкиваться с новыми задачами, например, 
необходимостью гуманитарной интервенции. В таких 
случаях изначальный дизайн институтов вступает в 
противоречие с вызовами времени и ограничивает 
возможности вмешательства во внутренние дела, 
препятствуя эволюции организаций. 

Один из важных выводов исследования Ачарии 
и Джонстона заключается в том, что более формали-
зованные региональные организации не обязательно 
позволяют сотрудничать более эффективно. Если 
оценивать эффективность региональных организа-
ций в развивающемся мире именно с точки зрения 
их изначальных целей (сохранение суверенитета), то 
«слабые» (по сравнению с европейскими) институты 
помогли «слабым» государствам легитимизировать 
суверенитет, то есть свою функцию выполнили.

Интересными являются выводы относительно 
идеологий региональных объединений. НАТО и ЕС 
имеют в своей основе либеральную идеологию, ко-
торая подразумевает либерально-демократическое 
управление и многостороннее и мирное разреше-
ние конфликтов. В остальных исследуемых случаях 
основной идеологией региональных объединений, 
особенно на этапе создания, были разные формы 
пан-континентализма (панарабизм, панафриканизм 
и т.д.). В отличие от ЕС и НАТО, для незападных ре-
гиональных организаций характерно идеологическое 
разнообразие государств-членов, а демократическая 
политическая система не является условием членства.

Все основные теории интеграции вписываются 
в рамки либеральной парадигмы изучения междуна-
родных отношений и мировой политики. Вместе с тем, 
существует и реалистский подход к феномену регио-
нальной интеграции, хотя, с его точки зрения, интег-
рационные процессы достаточно сложно объяснить, 
так как возникает вопрос, что заставляет крупные 
державы участвовать в процессах региональной ин-
теграции. Для объяснения данного феномена датский 
политолог-международник Т. Педерсен предлагает 
свой теоретический подход к анализу регионализма — 
теорию кооперативной гегемонии26, которую автор 
называет «общей теорией регионализма», выходящей 
за рамки анализа европейского опыта. 

 Автор теории кооперативной гегемонии 
пытается преодолеть проблемы, возникающие у не-
ореализма и неолиберализма при анализе региональ-
ной интеграции. Неореализм предполагает взаимное 

недоверие государств и лишь временные союзы для 
обеспечения безопасности. Плюрализм же (в част-
ности, неофункционализм и либеральный межпра-
вительственный подход) рассматривает интеграци-
онные процессы, но с трудом объясняет причины, по 
которым было принято решение о формировании 
интеграционного союза, то есть необъясненной 
остается стадия формирования. Соответственно, 
объектом анализа Т. Педерсена являются мотивы 
и стратегии основных держав, инициирующих ре-
гиональную интеграцию, а не институциональные 
формы и механизмы последней, которые могут зна-
чительно варьироваться от региона к региону. То есть 
автор предлагает теоретический подход, который, 
не претендуя на анализ всех аспектов регионализма, 
направлен на анализ и объяснение главным образом 
стадии формирования региональных объединений. 

Итак, кооперативная гегемония — это тип ре-
гионального порядка, в рамках которого «мягкое» 
управление осуществляется при помощи соглаше-
ний о сотрудничестве, основанных на долгосрочной 
стратегии. Кооперативная гегемония — это лишь одна 
из четырех возможных стратегий великих держав, так-
же выбор может быть сделан в пользу односторонней 
гегемонии, империи или «концерта». Различия между 
четырьмя вариантами определяются соотношением в 
каждом конкретном случае реалистской логики поведе-
ния и степени региональной институционализации. 

Каковы же могут быть мотивы доминирующей ре-
гиональной державы при инициировании региональной 
институционализации? Следуя реалистской логике, мож-
но предположить, что любое усиление одной державы 
рано или поздно приведет к контрбалансированию со 
стороны других крупных держав или коалиции мень-
ших по влиянию держав. Чтобы предотвратить такое 
контрбалансирование, региональная держава может 
предложить сформировать региональное объединение с 
участием тех самых «малых» держав. Другой возможный 
стимул — предотвращение «отклоняющегося» поведения, 
то есть выхода малой державы из зоны политического, 
военного или экономического влияния державы реги-
ональной. Фактически, здесь речь может идти о своеоб-
разном «договоре» между региональными Центром и 
Периферией- первый следует политике определенного 
самоограничения в обмен на лояльность второй.

В целом же, с точки зрения региональной де-
ржавы существуют следующие четыре основных 
преимущества кооперативной гегемонии:

преимущества масштаба. —  Агрегирование влас-
ти, о котором говорилось выше, имеет важное 
значение для крупных региональных держав, 
стремящихся к глобальной роли. Например, 
для экономически эффективной региональной 
державы создание общего регионального рынка 
создает дополнительные преимущества; 
преимущества стабильности. —  Если в регионе су-
ществуют значительные опасения насчет поли-
тики ведущей державы, для остальных государств 
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важной целью становится стабильность. Чем 
больше экономических и военно-политических 
связей у крупной державы с остальными страна-
ми региона, тем выше вероятность кооператив-
ного взаимодействия и тем меньше у последних 
стимулов для контрбалансирования и выхода из-
под влияния. Вместе с тем, для обеспечения ста-
бильности ведущей державе придется делиться 
властью и некоторым образом «оплачивать» (на-
пример, при помощи экономических стимулов) 
лояльность стран региона. При этом все равно 
сохраняется вероятность, что население той или 
иной страны выступит против собственного го-
сударственного руководства, кооптированного 
ведущей державой (вспомним «цветные» рево-
люции на постсоветском пространстве);
преимущества включенности. —  Включенность в реги-
ональную интеграцию позволяет получить доступ к 
природным ресурсам других стран, а также интегри-
ровать диаспоры ведущей державы, проживающие 
в соседних странах. В качестве примера автор ссы-
лается как раз на политику России в СНГ;
преимущества распространения —  (идей, принци-
пов). Региональное институционализированное 
сотрудничество дает гегемону возможность рас-
пространения собственных идей и принципов в 
соседних странах, то есть речь даже может идти 
о процессе создания единого сообщества со сво-
ими региональными ценностями, отличающими 
их от третьих государств.

Таким образом, основное положение теории 
кооперативной гегемонии сводится к следующему: 
ведущие державы региона, которые чувствуют себя 
ослабленными с военной точки зрения, могут стре-
миться к максимизации или стабилизации своего 
влияния ненасильственными способами при помощи 
стратегии кооперативной гегемонии в рамках мно-
госторонних региональных структур.

В заключение можно сказать, что при анализе 
неевропейского опыта регионального институци-
онализированного сотрудничества более ценные с 
аналитической точки зрения результаты могут быть 
достигнуты при применении методов и теорий, ко-
торые изначально были созданы для исследования в 
том числе неевропейских регионов27. В российском 
исследовательском сообществе более распростране-
ны евроцентричные подходы, которые создают цен-
ностно-нагруженные модели региональной интегра-
ции с единственно возможным (заранее заданным) 
конечным результатом. 

Summary: Russian researchers often analyze Post-
Soviet regional cooperation in terms of integration which 
leads to the inevitable conclusion of its ineffectiveness. 
Analysis of integration theories shows that they are 
mostly normative and are based on the EU model. Recent 
developments in the regionalism studies show that there 
are new approaches more appropriate for the analysis of 
the non-Western regional organizations.
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Двадцать первый век — не только эпоха пере-
осмысления исторического процесса, но и пе-
риод изменения самой политической струк-

туры мира. Среди характерных тенденций развития 
мировой политики стоит выделить одну, связанную с 
изменением характера властных отношений в целом, 
уменьшением военной составляющей в политичес-
ких процессах. Как отмечает П.А. Цыганков, приводя 
идеи Дж. Ная1, сегодня «все чаще используется по-
нятие «power shift», означающее перераспределение 
силы во взаимодействии международных акторов: 
перемещение соперничества между ними из военной 
сферы в сферы экономики, финансов, культурной 
привлекательности, влияния и авторитета в между-
народных институтах, в том числе и неправительс-
твенных организаций2». Среди неправительственных 
участников международных отношений особое место 
занимают религиозные организации. Их деятельность 
может быть отнесена именно к сфере «мягкой силы» 
(«soft power»). 

Возрастающая сегодня актуальность исследо-
ваний в сфере взаимодействия религии и полити-
ки определяется рядом обстоятельств. Это и мно-
жественность присутствия религиозных акторов в 
современной мировой политике, и все более интен-
сифицирующееся влияние религии на обществен-
но-политические отношения, происходящее на фоне 
одновременно свершающихся процессов — как секу-
ляризации общественно-политической жизни, так и 
активизации религиозных акторов. Особое внимание, 

уделяемое в настоящее время Русской православной 
церкви исследователями, объясняется увеличением 
ее активности в международной сфере и выработкой 
ею концептуальных документов, определяющих как 
взаимодействие Церкви и общества, так и охваты-
вающих сферу межхристианского взаимодействия, а 
также учреждением новых институтов, осуществля-
ющих внешнюю церковную деятельность.

Среди различных определений акторов наибо-
лее сбалансированным представляется точка зрения 
П.А. Цыганкова, предлагающего следующее опреде-
ление этого понятия. «Международный актор — это 
активный участник (коллективный или индивиду-
альный) международных отношений и мировой по-
литики, обладающий возможностью — благодаря 
имеющимся в его распоряжении актуальным и потен-
циальным ресурсам и способности их эффективно 
использовать, — самостоятельно, в соответствии с 
собственным понимание своих интересов, принимать 
решения и реализовывать стратегию, оказывающую 
существенное и длительное влияние на международ-
ную систему, признаваемый в качестве такового дру-
гими участниками и принимаемый ими во внимание 
при принятии собственных решений»3. 

Исходя из вышеприведенного определения пос-
тараемся ответить на следующие вопросы: 
1. Обладает Русская православная церковь, бла-

годаря имеющимся у нее ресурсами и способ-
ностью их использовать, принимать решения 
и реализовывать собственную стратегию? 

Статья посвящена рассмотрению участия Русской православной церкви в меж-
дународном взаимодействии. Представлен обзор деятельности Московского 
патриархата как актора мировой политики, разобрана социальная концепция 
Русской православной церкви, дан анализ деятельности её заграничных учреж-
дений. 

Русская православная 
церковь как актор 
современной мировой 
политики
П.И. Касаткин
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2. Признается ли Русская православная церковь 
другими участниками международного взаи-
модействия в качестве религиозного актора? 

3. Принимается ли её позиция во внимание? 
Русская православная церковь — крупнейшая 

религиозная организация в истории Руси, России и 
СССР. Будучи первоначально одной из митрополий 
Константинопольского патриархата, Русская церковь 
в 1448 году стала независимой, а в 1589 году было уч-
реждено Патриаршество, и глава Русской церкви стал 
носить сан Патриарха Московского и всея Руси. 

В 1988 году Русская православная церковь на-
считывала 6893 прихода, на которых свое служение 
несли 7397 священнослужителей4. На 1988 год внутри 
Советского Союза количество епархий составляло 67, 
за пределами СССР насчитывалось еще 12 епархий 
и ряд заграничных учреждений. Согласно Уставу 
Русской православной церкви, «епархии — местные 
церкви, возглавляемые архиереем и объединяющие 
епархиальные учреждения, благочиния, приходы, 
монастыри, подворья, Духовные образовательные 
учреждения, братства, сестричества, миссии»5. Цер-
ковные структуры управлялись 74 епископами во 
главе с Патриархом Московским и всея Руси и Свя-
щенным синодом6. 

Спустя 20 лет Русская православная церковь 
остается не только крупнейшей религиозной ор-
ганизаций в России, но и является крупнейшей в 
мире многонациональной7 Православной церковью. 
В настоящий момент в организационно-администра-
тивную структуру Русской церкви входят различные 
«канонические подразделения»: «Самоуправляемые 
Церкви, Экзархаты, епархии, Синодальные учреж-
дения, благочиния, приходы, монастыри, братства, 
сестричества, Духовные учебные заведения, миссии, 
представительства и подворья»8. 

На октябрь 2010 года в Русской православной 
церкви 162 епархии, … 30 142 прихода, 28 434 свя-
щенника, 3 625 диаконов. Действуют 788 монасты-
рей9 .Большая часть епархий Русской православной 
церкви (92 из 162) расположена за пределами Рос-
сийской Федерации. При этом более 650 приходов 
и 40 монастырей расположено в дальнем зарубежье 
(за пределами стран СНГ и Балтии)10.

Сравнение данных 1988 и 2009 года показывает, 
что количество приходов выросло более чем в 4 раза, 
количество монастырей — более чем в 30 раз. Однако, 
как отметил Патриарх Алексий II, «темпы количест-
венных изменений опережают динамику изменений 
качественных», в связи с чем «несомненно, важней-
шим … делом становится духовное устроение церков-
ной жизни, созидание человеческих душ и сердец»11. 

Для исследователей современного состояния и 
деятельности Русской православной церкви, наравне 
с вопросами внутренней церковной жизни, интерес 
представляет и сфера внешней церковной деятель-
ности, сфера общественного служения и вообще весь 
спектр проявлений церкви как мирополитического 

актора. Подчас внешняя церковная деятельность 
сводится к рассмотрению преимущественно меж-
дународных контактов. Однако сама Русская право-
славная церковь трактует понятие своей «внешней» 
деятельности шире. Так, комментируя наименование 
Отдела внешних церковных связей, архиепископ Ки-
рилл (впоследствии — митрополит, ныне — Патри-
арх Московский и всея Руси), в частности, отметил: 
«Когда мы называем ОВЦС иностранным отделом, 
то искажаем смысл. Что такое «внешнее» по отно-
шению к Церкви? Это не то, что отделено от Церкви 
государственными границами, а то, что отделено, 
собственно церковными границами»12. 

Русская церковь воспринимает окружающее ее 
внецерковное пространство как внешнюю для себя 
сферу и объект своей внешней деятельности, пред-
мет которой составляет взаимодействие с государс-
твенными, общественными и другими религиозными 
структурами. В этом состоит отличие Русской церкви 
от государственных акторов мирополитических про-
цессов с традиционным для них разделением на вне-
шнее и внутреннее, обусловленным национальными 
границами. Таким образом, сферу, в которой Русская 
церковь проявляет себя как актор, можно соотнести 
со сферой ее внешней деятельности.

Русская православная церковь, укрепляя свои 
позиции в зарубежье, предприняла ряд шагов, на-
правленных на сплочение существующих церковных 
общин русской традиции в Европе. 

1 апреля 2003 года патриарх Алексий II пред-
ложил преодолеть сложившееся разделение среди 
православных приходов русской традиции в Ев-
ропе. По его мнению, это можно было реализовать 
«посредством образования в Западной Европе еди-
ного Митрополичьего округа, имеющего несколько 
епархий и включающего все православные приходы, 
монастыри и общины русского происхождения и 
русской духовной традиции, которые пожелали бы 
вступить в него»13. 

Серьезным достижением в деле консолидации 
«русского рассеяния» явилось восстановление ка-
нонического общения между Московским патриар-
хатом и Русской зарубежной церковью. В ходе под-
готовки этого исторического события делегации, 
отдельные иерархи и священнослужители Русской 
зарубежной церкви посещали Россию. Обеими сторо-
нами были созданы Комиссии по диалогу14. Иерархи, 
священнослужители и миряне Русской церкви не-
однократно встречались с руководством Зарубеж-
ной церкви. Начался обмен студентами духовных 
учебных заведений. Проводились совместные бо-
гословские конференции. Был создан специальный 
сайт15, посвященный диалогу двух ветвей русского 
православия. Воссоединение Зарубежной церкви с 
Церковью в Отечестве, ознаменованное подписани-
ем 17 мая 2007 года «Акта о каноническом общении», 
внесло вклад в консолидацию русской диаспоры за 
границей, стало одним из шагов по восстановлению 
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«утраченного единства всего «русского мира», одной 
из духовных основ которого всегда была православ-
ная вера»16. 

Всего в настоящий момент церковные струк-
туры Русской православной церкви существуют в 
64 странах дальнего зарубежья17. Кроме того, 15 фев-
раля 2004 года было совершено освящение русского 
православного храма на Антарктиде18. 

Православные приходы и монастыри за преде-
лами России способствуют укреплению связей пра-
вославных соотечественников с Родиной, выполня-
ют представительские, церковно-дипломатические 
функции. За границей также ведется реставрация 
и строительство храмов и церковных объектов не-
движимости. Указанные направления церковной 
деятельности созвучны с избранными Российской 
Федерацией векторами своей внешней политики19. 

Говоря о роли русских православных общин в 
деле сплочения соотечественников за рубежом, пат-
риарх Кирилл в выступлении на Всемирном конгрес-
се соотечественников в декабре 2009 года отметил, 
что «церковные приходы, будучи островками исто-
рической Руси на чужбине, становятся естественным 
средоточием духовной и культурной жизни сооте-
чественников. На приходах люди могут помолиться 
вместе, встретиться, поговорить за чашкой чая, об-
судить свои реальные проблемы, завязать контакты 
с соотечественниками. Сейчас развивается не только 
религиозная, но и общественная активность наших 
приходов. И это, в первую очередь, связано с появ-
лением новых людей»20. 

Наиболее значимыми для мировых политичес-
ких процессов является сфера взаимодействия Рус-
ской православной церкви и Министерства иност-
ранных дел, а также контакты Русской церкви с ООН, 
институтами Европейского Союза, Совета Европы, 
властными институтами различных государств. Ор-
ганами Русской церкви, осуществляющими такое вза-
имодействие, является Отдел внешних церковных 
связей, Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества, Представительство Русской пра-
вославной церкви в США, Представительство РПЦ 
при европейских международных организациях в 
Брюсселе, Представительство РПЦ в Страсбурге, а 
также международная общественная организация 
«Всемирный русский народный собор», возглавля-
емая патриархом Московским и всея Руси и аккре-
дитованная при ООН. Для координации действий с 
МИД РФ создана рабочая группа ОВЦС-МИД. 

Синодальный отдел по взаимоотношениям 
Церкви и общества задает общее направление кон-
тактам с представителями государственной власти, 
политическими, общественными, научными, куль-
турными и иными подобными организациями, меж-
правительственными структурами21. Усилия Русской 
православной церкви в этом направлении оценива-
ются государством как «перспективные». В обзо-
ре внешней политики РФ, в частности, говорится: 

«Перспективным направлением является активиза-
ция взаимодействия с религиозными организациями 
и объединениями. Укрепившееся за последние годы 
сотрудничество МИД России с Русской православ-
ной церковью (РПЦ) способствует реализации ряда 
предложений РПЦ, касающихся ее участия в работе 
международных организаций, в частности, создания 
консультативных религиозных органов при ООН, 
ЮНЕСКО, Совете Европы»22. 

Представительство Русской православной 
церкви в США и представительство междуна-
родной общественной организации «Всемирный 
русский народный собор» при ООН поддерживает 
контакты с Организацией Объединенных Наций, 
Посольством РФ в Вашингтоне, Генеральным кон-
сульством РФ в Нью-Йорке, представительством РФ 
при ООН, дипломатическими представительствами 
в США. Регулярными являются встречи руководи-
теля и секретаря представительства с руководителя-
ми дипломатических миссий России и других стран. 
Представительство имеет сайт в Интернете — http://
www.russianchurchusa.org . С 2007 года представитель 
Русской церкви входит в состав бюро Комитета ре-
лигиозных НПО при ООН, являющегося органом, 
объединяющим более 100 религиозных организаций, 
аккредитованных при ООН23. 

Среди примеров деятельности, направленной 
на отстаивание интересов Русской церкви на миро-
вом уровне по линии ООН, можно привести следу-
ющие:
1. Принятие в 2006 году Генеральной Ассамблеей 

резолюции 61/221, в тексте которой содержится 
одобрение деятельности Всемирного саммита 
религиозных лидеров и в целом, а также в близ-
ком к взглядам православных ключе трактуется 
соотношение понятий свободы и ответственнос-
ти24.

2. «Впервые в практике взаимодействия с МИД 
России представитель ВРНС — неправитель-
ственной организации, аккредитованной при 
ЭКОСОС, — был включен в состав официальной 
российской делегации, участвующей в деятель-
ности Комитета ООН по НПО»25. 

3. «На завершившейся в феврале 2006 года Гене-
ральной Ассамблее ВСЦ делегация Московского 
патриархата выступила в поддержку резолюции, 
призывающей ООН создать Совет по правам 
человека как орган, «свободный от политизации 
и максимально широкий по составу государств-
участников»26.

4. «Итоговое резюме Конференции высокого уров-
ня по межрелигиозному сотрудничеству во имя 
мира (документ А/61/533 и приложение), впос-
ледствии распространенное в качестве офици-
ального документа Генеральной Ассамблеи ООН 
по пункту 44 повестки дня ГА «Культура мира», 
отразило ряд тем и вопросов, которые подни-
мались Представительством в ходе дискуссии в 
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рамках данного форума и других мероприятий… 
Таким образом, в настоящее время в официаль-
ной повестке дня Трехстороннего форума по 
межрелигиозному сотрудничеству во имя мира 
ООН закреплены пункты, отражающие позицию 
и интересы Русской церкви»27. 

5. Инициатива Всемирного саммита религиоз-
ных лидеров, прошедшего в Москве 3–5 июля 
2006 года, отметившего в своем послании, что 
«настало время для более системного парт-
нерства религиозных деятелей с Организацией 
Объединенных Наций»28, получила поддержку 
государственного руководства России. В сентяб-
ре 2007 года, в ходе 62-й сессии ГА ООН, мини-
стром иностранных дел России С.В. Лавровым 
было выдвинуто предложение о создании Кон-
сультативного совета религий при ООН29. 
Позднее, в декабре 2007 года, Генеральная ассам-

блея приняла резолюцию «Поощрение межрелигиоз-
ного и межкультурного диалога, взаимопонимания и 
сотрудничества на благо мира», отражающую интересы 
Русской церкви и Российского государства. Они были 
озвучены 4–5 октября 2007 года в выступлении предста-
вителя Русской церкви митрополита Оренбургского и 
Бузулукского Валентина в ходе Диалога высокого уров-
ня по межрелигиозному и межкультурному взаимопо-
ниманию и сотрудничеству на благо мира, состоявше-
гося в рамках 62-й сессии Генеральной Ассамблеи30. 

Также Русская церковь принимает участие в ра-
боте Совета по правам человека ООН. Так, в рамках 
7-й сессии Совета, проходившей в марте 2008 года в 
Женеве, председатель ОВЦС митрополит Смолен-
ский и Калининградский Кирилл выступил в ходе 
пленарной дискуссии по теме «Права человека и 
межкультурный диалог»31. 

Секретарь представительства Московского пат-
риархата в США, являющийся также представителем 
ВРНС при ООН, принимал участие в работе различ-
ных конференций и круглых столов32. 

В 2008 году представители Русской церкви учас-
твовали в работе I форума «Альянс цивилизаций», 
проходившем в Мадриде 15–16 января33. Успехи, до-
стигнутые на этом направлении, оцениваются МИД 
РФ как «крупный шаг российской дипломатии»34. 

Православная церковь полагает, что ее деятель-
ность в ООН может содействовать укреплению фун-
дамента межрелигиозного мира, а также способна 
«обогатить процесс выработки и принятия решений 
мировым сообществом»35. 

Вопросы взаимодействия традиционных религий и 
ООН были предметом обсуждения на встрече Генераль-
ного секретаря ООН Пан Ги Муна с религиозными лиде-
рами, состоявшейся 10 апреля 2008 года в Москве36. 

В тот же день патриарх Алексий и Генеральный сек-
ретарь ООН обсудили перспективы создания механиз-
мов диалога ООН с религиозными сообществами37. 

В работе ежегодных заседаний Всемирного рус-
ского народного собора традиционно принимают 

участие видные политические деятели (в 2001 году — 
Президент РФВ.В. Путин), представители научных, 
общественных, деловых кругов.

В центре внимания Представительства Рус-
ской церкви при Европейских международных 
организациях, учрежденного 17 июля 2002 года38, 
находятся контакты с руководством Европейского 
союза, а также представителями политических, де-
ловых и общественных кругов стран-членов Евро-
союза. Представительство знакомит их с позицией 
Русской церкви по актуальным вопросам и отстаи-
вает, в случае надобности, интересов православных. 
Представительство имеет сайт в Интернете — http://
orthodoxeurope.org. 

Среди ключевых направлений, по которым ве-
дет работу Представительство Русской церкви при 
европейских международных организациях: 

«консолидация «русского мира»;  —
инкультурация православия в жизнь европей- —
ских стран;
поддержка общественно-политических движе- —
ний русских за рубежом; 
взаимодействие с европейскими светскими инс- —
титутами и религиозными организациями; 
продвижение проекта новой межхристианской  —
перегруппировки сил»39. 
Представительство Русской церкви в Страсбур-

ге, учрежденное 25 марта 2004 года, представляет по-
зицию Московского патриархата в Совете Европы40. 
Среди сфер, в которых организуется сотрудничество, 
доминируют вопросы: 

«межнациональных и межрелигиозных отно- —
шений;
законодательных норм, затрагивающих интере- —
сы религиозных общин»; 
«философских оснований права, межцивилиза- —
ционного диалога, общеевропейской безопаснос-
ти, предотвращения и преодоления конфликтов, 
социальной проблематики, этики использования 
современных технологий, миграции»41. 
Глава Представительства регулярно встречает-

ся с руководством Парламентской Ассамблеи Совета 
Европы, руководителями парламентских групп Со-
вета Европы постоянным представителем России 
при Совете Европы, и т.д. Хроника деятельности 
Представительства и другие материалы, касающи-
еся его работы, официальные документы Русской 
церкви публикуются на сайте Представительства — 
http://www.strasbourg-reor.org . 

Представительство РПЦ в Страсбурге участво-
вало в подготовке и проведении ряда мероприятий 
и встреч с руководством Совета Европы. Это поз-
волило не только артикулировать позицию Русской 
церкви, но и добиться в ряде случаев положительных 
для РПЦ результатов: 
1. Совет Европы содействовал урегулированию 

правового положения Православной церкви 
в Эстонии. В мае 2004 года патриарх Алексий 
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в ходе встречи в Москве с комиссаром Совета 
Европы по правам человека Альваро Хиль-Роб-
лесом благодарил его за содействие в урегули-
ровании этого вопроса42. 

2. Во время встречи патриарха Алексия с Альва-
ро Хиль-Роблесом в мае 2005 года Предстоятель 
Русской церкви отметил, что Русская церковь 
считает объективным то, как в докладе о по-
ложении прав человека в России представле-
на информация, касающаяся реализации ре-
лигиозных свобод. В ходе обмена мнениями о 
преподавании Основ православной культуры 
Альваро Хиль-Роблес, в частности, отметил, что 
«представление о религиозной культуре должны 
иметь, в том числе, и неверующие люди. Также 
важно, чтобы преподавание Основ религиозной 
культуры способствовало воспитанию в людях 
толерантности»43. 
Тема религиозного образования как средства 

противодействия экстремизму была также одним 
из предметов обсуждения во время встречи пат-
риарха Алексия II с Альваро Хиль-Роблесом и его 
преемником по должности Томасом Хаммарбергом, 
состоявшейся в начале 2006 года44. 
3. В апреле 2005 года ПАСЕ отклонила проект ре-

золюции в поддержку эвтаназии. Ранее патри-
арх Алексий обратился к руководству Совета 
Европы, в котором изложил позицию Русской 
церкви по этому вопросу45.

4. Вопросам преодоления бедности, прав нацио-
нальных меньшинств в Европе, и, в частности, 
в странах Балтии, а также вопросам миротвор-
чества, демографическим проблемам и вопросам 
образования была посвящена встреча патриарха 
Алексия и митрополита Кирилла с председате-
лем Парламентской Ассамблеи Совета Европы 
Рене ван дер Линденом, состоявшаяся в январе 
2007 года. Стороны также обсудили перспекти-
вы предоставления религиозным организациям 
официального статуса при Совете Европы46.

5. В октябре 2007 года патриарх Алексий посетил 
Страсбург и выступил перед Парламентской Ас-
самблеей Совета Европы, обозначив позицию 
Русской церкви по актуальным вопросам сов-
ременного мирового развития, среди которых — 
губительность разрыва взаимосвязи права и 
нравственности, попыток изгнания религии из 
публичного пространства, необходимости куль-
турного диалога религии и секулярного мира, 
сохранения европейской культурной идентич-
ности, угроз экстремизма и терроризма47. 
На встрече с патриархом Алексием, состоявшей-

ся во время посещения им Страсбурга, председатель 
ПАСЕ рассказал о своем визите в Эстонию и об уси-
лиях, предпринимаемых Советом Европы по прими-
рению населения в его отношении к прошлому48. 

Также в ходе этого визита состоялась встре-
ча патриарха Алексия с Президентом Франции 

Н. Саркози. Предстоятель Русской церкви поставил 
вопрос о необходимости возведения нового храма 
РПЦ в Париже. Н. Саркози отметил в этой связи, что 
«постановка Святейшим патриархом Алексием воп-
роса о строительстве православного русского храма 
в Париже совершенно правомерна». Он заявил о го-
товности французского государства содействовать 
реализации этого проекта49. 

Новая страница взаимодействия Русской церкви 
и МИД РФ была начата посещением в марте 2003 года 
Министерства патриархом Алексием и представи-
тельной делегацией РПЦ, а также последовавшим 
вслед за этим созданием совместной рабочей груп-
пы ОВЦС-МИД. Основные направления работы и 
регламент определяются специальным документом 
о «Порядке взаимодействия Русской православной 
церкви и Министерства иностранных дел Российской 
Федерации»50. 

Среди затрагивавшихся в ходе работы группы 
вопросов выделяются: 

различные аспекты межправославных, межхрис- —
тианских и межрелигиозных отношений; 
взаимодействие Московского патриархата с го- —
сударственными и общественными структурами 
России по углублению контактов на постсовет-
ском пространстве; 
интересы российских граждан и соотечествен- —
ников за рубежом, вопросы межкультурного 
диалога.
Отмечая значимость взаимодействия Русской 

церкви и российского внешнеполитического ведомс-
тва, министр иностранных дел С.В. Лавров, в част-
ности, подчеркнул, что рабочая группа ОВЦС-МИД 
«доказала свою безусловную востребованность в ре-
шении вопросов, которые напрямую затрагивают 
национальные интересы страны, коренные интересы 
наших граждан». Он также отметил: «Церковь ре-
шает те же задачи, что и дипломатия, осуществляя 
миротворческую миссию на пространстве Содру-
жества Независимых Государств и в других регио-
нах мира. Мы — союзники с Русской православной 
церковью в противодействии любым проявлениям 
расизма, ксенофобии, в противодействии попыткам 
расколоть мир по религиозному, этническому или 
цивилизационному признакам. Нас объединяют 
общее понимание важности межкультурного, меж-
конфессионального, межцивилизационного диалога 
и понимание того значения, которое такой диалог 
имеет сегодня для успокоения ситуации в мире. Ко-
лоссальный опыт российского государства, Русской 
православной церкви в этой сфере внутри нашего го-
сударства, безусловно, может и должен быть сегодня 
востребован на глобальном уровне в общемировом 
масштабе»51. 

Новые условия бытия Русской православной 
церкви в последнее десятилетие XX века и расши-
рение спектра направлений внешней церковной 
деятельности послужили импульсом к выработке 
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документа «Основы социальной концепции Русской 
православной церкви»52, принятого юбилейным ар-
хиерейским собором Русской церкви в 2000 году. 

Согласно внутренней интенции и общему смыслу 
«Основных богословских положений» (Раздел I «Ос-
нов социальной концепции»), главное содержание 
документа есть бытие и служение в мире Церкви, 
которая «призывает своих верных чад и к участию в 
общественной жизни, которое должно основываться 
на принципах христианской нравственности»53. 

При этом задача «Основ…» определяется и ис-
черпывается изложением «базовых положений ее 
[Церкви — П.К.] учения по вопросам церковно-го-
сударственных отношений и по ряду современных 
общественно значимых проблем»54. Необходимость 
разработки «Основ…» была обусловлена рядом при-
чин, среди которых были: 

«потребность осмыслить пройденный истори- —
ческий путь и определить стратегию церковной 
деятельности на ближайшее будущее» 55; 
необходимость дать оценку новым политичес- —
ким, социальным и культурным реалиям. 
В силу этого документ отразил позицию Рус-

ской церкви по вопросам гуманитарных интервен-
ций, клонированию, смене пола, генной инженерии, 
негативным последствиям глобализации, экологи-
ческих проблем настоящего времени. Церковное 
руководство, оказавшись в новых исторических 
условиях, вызванных изменением политической 
ситуации как внутри страны, так в мире вообще, в 
199456 году приняло решение сформировать рабочую 
группу, которая в течение последующих шести лет 
занималась формулированием церковной позиции 
по отношению к вызовам времени. 

Содержание «Основ социальной концепции 
Русской православной церкви» построено по тема-
тическому принципу. Помимо вводных «Основных 
богословских положений», определяющих самопони-
мание Церкви в мире, документ содержит разделы, 
имеющие отношение к мировой политике: 

Церковь и нация;  —
Церковь и государство;  —
Христианская этика и светское право;  —
Церковь и политика;  —
Война и мир;  —
Проблемы биоэтики;  —
Церковь и проблемы экологии;  —
Международные отношения. Проблемы глоба- —
лизации и секуляризма. 
В то же время документ не является подробным 

и конкретным изложением позиции Русской церкви 
по отношению ко всему комплексу церковно-обще-
ственных вопросов во всем их многообразии. Он мыс-
лится его разработчиками именно как концептуаль-
ные основы, не предоставляющие ответы на «многие 
важные, но сиюминутные, краткосрочно-актуальные 
вопросы»57. Потенциал «Основ…» был рассчитан «по 
крайней мере, на ближайшие десятилетия»58. 

Социальное учение Русской церкви стремится 
выйти за границы актуальности в сферу концепту-
ального осмысления исторической действительнос-
ти, исходя из религиозной традиции христианства. 
Общий концептуальный подход в подавляющем 
большинстве случаев подкрепляется отсылкой к 
Священному Писанию и к основным вероучитель-
ным церковным документам и богословским трудам, 
являясь, таким образом, глубоко укорененным в бо-
гословской традиции православной церкви. 

В разделе «Церковь и нация» «Основы…» под-
держивают здоровый патриотизм гражданина, од-
нако отвергают возможность проявления церков-
ного патриотизма как участия в межэтнических и 
внутригражданских конфликтах. В то же время они 
утверждают необходимость поддержки Церковью той 
или иной стороны в случае «явной агрессии или не-
справедливости, проявляемой одной из сторон»59.

В разделе «Церковь и государство» «Основы…» 
формулируют принципиальную непредпочтитель-
ность «для Церкви какого-либо государственного 
строя, какой-либо из существующих политических 
доктрин». При этом «Церковь не считает для себя 
возможным становиться инициатором изменения 
формы правления»60. Документ признает наиболее 
эффективным, удобным и справедливым принцип 
невмешательства и взаимодействия Церкви и госу-
дарства. «Церковь не должна брать на себя функции, 
принадлежащие государству, … в то же время … мо-
жет обращаться к государственной власти с просьбой 
или призывом употребить власть в тех или иных слу-
чаях, однако право решения этого вопроса остается 
за государством». При этом Церковь, со своей сторо-
ны, призывает светскую власть к подобному же от-
ношению к внутрицерковным вопросам и «ожидает 
от государства уважения к ее каноническим нормам 
и иным внутренним установлениям»61.

К возможным областям сотрудничества Церкви 
и государства в общественно-политической сфере, 
как на мировом, так и на внутригосударственном 
уровне, согласно «Основам…», относятся: 
1. миротворчество на международном, межэтни-

ческом, межконфессиональном и гражданском 
уровнях, а также содействие взаимопониманию 
и сотрудничеству между людьми, народами и 
государствами; 

2. дела милосердия и благотворительности, раз-
витие совместных социальных программ (это 
имеет значение в свете различных событий в 
«горячих точках» планеты, когда именно Церковь 
была вынуждена оказывать помощь гражданам 
России, а также памятуя необходимость забо-
титься о русских людях за границей, где они не 
всегда находятся в приемлемых условиях); 

3. охрана, восстановление и развитие историчес-
кого и культурного наследия, включая заботу 
об охране памятников истории и культуры (для 
Церкви это особенно важно еще и потому, что 



147

П.И. Касаткин

некоторая часть ее собственности находится за 
границей, и эта собственность составляет на-
циональное, а иногда и всемирное культурное 
наследие);

4. наука, включая гуманитарные исследования; 
5. культурная и творческая деятельность; 
6. работа церковных и светских средств массовой 

информации; 
7. деятельность по сохранению окружающей сре-

ды, приобретшая в последнее время всемирный 
масштаб; 

8. экономическая деятельность в пользу церкви, 
государства и общества; 

9. противодействие деятельности псевдорелигиоз-
ных структур, представляющих опасность для 
личности и общества»62.
Стоит отметить те виды деятельности, которые 

священнослужителям Русской церкви запрещены, 
независимо от ситуации: 
1. политическая борьба, 
2. ведение «гражданской или агрессивной войны»; 
3. участие в разведывательной деятельности»63. 

Поле совместной деятельности может включать 
в себя, таким образом, преимущественно вопросы 
международной жизни, гуманитарного и экономи-
ческого характера.

Раздел «Христианская этика и светское право» 
устанавливает общее соотношение законодательной 
и религиозно-этической составляющей в правовом 
регулировании жизни общества. В разделе постули-
руется религиозная укорененность светского права 
и признаются крайне негативными тенденции к на-
меренному усилению противоречий между нормами 
государственного законодательства и общественного 
уклада жизни с религиозными христианскими нор-
мами общественных отношений. Идея прав человека 
получает в разделе христианское освещение как прав 
личности, созданной по образу Божьему.

В разделе «Преступление, наказание, исправле-
ние» кратко, но отчетливо говорится об угрозе терро-
ризма, который назван «особенно опасным»64 видом 
преступности, религиозная основа которого не может 
считаться таковой, но причинами которого могут быть 
«политические или псевдорелигиозные мотивы»65.

В вопросах, связанных со здравоохранением и 
физиологией человека, Русская православная церковь 
в «Основах…» «исходит из основанных на Божест-
венном Откровении представлений о жизни как бес-
ценном даре Божием, о неотъемлемой свободе и бо-
гоподобном достоинстве человеческой личности»66. 

Забота о здоровье и благополучии человека67, о 
состоянии здоровья населения, его численности и 
демографических тенденциях68, о нравственно-обус-
ловленных социо-медицинских недугах современного 
человека и общества69 признается традиционной за-
ботой Церкви, присущей ей как таковой. 

Угрозы состоянию и здоровью общества, име-
ющие, по мнению Церкви, нравственную основу — 

такие, как проблемы абортов, неконтролируемой 
половой жизни подростков, приводящей к ранним 
беременностям и, как следствие, к социальной и пси-
хологической неадаптированности молодежи; реп-
родуктивно-генетические технологии, выходящие за 
рамки библейских принципов понимания человека, 
манипулирование медицинскими возможностями в 
области трансплантологии и спекуляция на чужом 
горе путем использования тела человека; вопросы 
нетрадиционной половой ориентации, проблемы 
современной танатологии — все они вызывают у Рус-
ской церкви тревогу и «свидетельствуют о глубоком 
нездоровье общества»70.

Тех же позиций придерживается Церковь в «Ос-
новах…» и по вопросам экологии, констатируя, что 
«ответы на многие вопросы, поставленные кризисом 
окружающей среды, содержатся в человеческой душе, 
а не в сферах экономики, биологии, технологии или 
политики»71.

Раздел «Международные отношения. Пробле-
мы глобализации и секуляризма» утверждает необ-
ходимость следования новозаветным принципам в 
отношениях не только между людьми, но и между 
нациями и государствами. Одобряя и поддерживая 
объединительные процессы, Русская церковь в то же 
время осуждает факты и намерения путем объеди-
нения нескольких государств против одного, более 
слабого, попрать права его суверенитета и террито-
риальной целостности, не приемлет мировые процес-
сы, ведущие к усилению бедности различных слоев 
населения. Признавая глобализационные процессы 
свершающимся фактом, «Основы…» декларируют 
необходимость положительной этической направлен-
ности происходящих изменений, в то же время при-
знают отрицательный и греховный характер таких 
изменений и интеграционных процессов, вследствие 
которых ограниченная группа людей получает конт-
роль над другими, гораздо большими социальными 
группами и народами. 

В вопросах глобализации Русская церковь зани-
мает позицию противницы тотальной унификации 
цивилизационного, культурного и духовного про-
странства мира. По вопросам демократических цен-
ностей и прав человека Русская православная церковь 
высказывается в пользу более осторожного подхода 
к утверждению современных западных либеральных 
ценностей и призывает к диалогу культур и мировоз-
зрений под лозунгом общих религиозных христианс-
ких корней европейского гуманизма и демократии. В 
разделе признается также необходимость выработки 
отдельного документа, подробно излагающего пози-
цию Церкви по вопросам глобализации.

«Основы…», являясь уникальным в своем роде 
документом, вызвали глубокий резонанс в российском 
обществе. По инициативе церковного руководства доку-
мент прошел ряд общественных обсуждений и слушаний, 
однако реакция общества на этот документ не всегда ог-
раничивалась презентационными форумами. 
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На базе методологических и концептуальных под-
ходов «Основ социальной концепции» за последние 
несколько лет Русской православной церковью был 
принят ряд документов, являющихся логическим и 
концептуальным продолжением «Основ…». Среди этих 
документов в качестве основных следует назвать:
1. «Концепция участия Русской православной 

церкви в борьбе против распространения ВИЧ/
СПИДа и работе с людьми, живущими с ВИЧ/
СПИДом»72 . 

2. «Декларация о правах и достоинстве человека 
X Всемирного русского народного собора»73 (дан-
ный документ является выражением обществен-
ного православно-ориентированного взгляда на 
проблему — П.К.).

3. «Свод нравственных принципов и правил в 
хозяйствовании»74.

4. «Основы учения Русской православной церкви 
о достоинстве, свободе и правах человека»75.

5. Документ, излагающий позицию Русской пра-
вославной церкви по проблемам глобализации 
(в разработке)76.
Таким образом, попытки реализации потенциала 

«Основ…» начались вскоре после принятия самого 
документа. Многие вопросы, затронутые в «Осно-
вах…», как и вообще сам факт соборного принятия 
документа, вызвал живой отклик в обществе, как 
в России, так и за ее пределами. «Основы социаль-
ной концепции» обсуждались, среди прочих тем, на 
богословских собеседованиях с Евангелическо-Лю-
теранской церковью Финляндии и Евангелической 
Церковью Германии в 2002 году77. В 2003 году в Вене 
прошло научное совещание, проведенное фондом 
PRO ORIENTE «Социальная концепция Русской право-
славной церкви: Документ социальной ответственнос-
ти». Среди его участников были архиепископ Венский 
кардинал Кристоф Шёнборн (Римско-Католическая 
церковь), председатель Отдела внешних церковных свя-
зей Московского патриархата митрополит Смоленский 
и Калининградский Кирилл, представители научных 
кругов Католической и Православной церквей78. 

Дискуссия по проблемным темам современной 
общественной и религиозно-общественной жизни 
(биоэтике, юридическим проблемам, имеющим ми-
ровоззренческую основу, ювенальной юстиции) не-
редко имеют в качестве отправной точки различия в 
понимании самого человека, его назначения, призва-
ния и социального, психологического и религиозного 
статуса. То есть из часто ощутимо различающихся, ба-
зовых этических и философских предпосылок. В этом 
вопросе каждая традиционная религиозная организа-
ция, в том числе Русская православная церковь, имеет 
свою четкую и структурообразующую позицию.

Таким образом, даже беглое рассмотрение основ-
ных направлений активности Русской православной 
церкви в международных взаимодействиях показы-
вает, что религиозные организации могут рассматри-
ваться как акторы мировой политики. Механизмы их 

участия в современных мирополитических процессах 
включают в себя не только глубокое морально-эти-
ческое воздействие на ценностный мировоззрен-
ческий ряд индивида или той или иной социальной 
группы, но и целый ряд иных форм. 

Новые социально-политические условия жизни 
побудили Русскую православную церковь сформули-
ровать свою официальную позицию по отношению к 
вызовам времени. Традиционно-историческое учас-
тие Русской церкви в социальной жизни общества 
приняло новые формы паритетного сотрудничества 
с государством и обществом, основанные на принци-
пах равноправия и взаимного невмешательства в сфе-
ры исключительной компетенции «партнера». Роль 
Русской церкви в этом случае определяется не только 
признанием со стороны государства, но и высокой 
степенью самостоятельности при принятии решений. 
«Основы социальной концепции», принятые Архи-
ерейским собором Русской церкви в 2000 году, зало-
жили базу для расширения сферы участия Церкви в 
жизни общества, ее взаимоотношений с государс-
твом и международными организациям. Они стали 
причиной появления официальных общецерковных 
документов, определяющих позицию Русской церкви 
по многим вопросам современности. В обществен-
но-значимых дискуссиях по вопросам прав и свобод 
человека, экономики, экологии, образования Русская 
церковь отстаивает свою вероучительную позицию 
примата нравственных ценностей. 

Не занимая возможных и существующих в ре-
лигиозной сфере крайних позиций в вопросе оценки 
глобализации, Русская церковь декларирует необхо-
димость этически-положительного выстраивания 
мировых процессов, указывая на нравственную не-
допустимость развития дискриминации какой бы 
то ни было социальной группы в процессе глобали-
зации. Являясь традиционалистской и культурно-
самобытной организацией, Русская православная 
церковь выступает против насильственной или ла-
тентно навязываемой унификации, минимализации 
и нивелирования цивилизационных основ и этико-
правовых представлений общества. 

В вопросах взаимодействия с обществом Русская 
церковь добилась успеха в решении таких значимых 
для нее вопросов, как принятие во внимание религи-
озного фактора при рассмотрении вопросов межкуль-
турного взаимодействия, улучшения положения своих 
структур и своих членов в общественно-политическом 
пространстве как на родине, так и в ближнем и даль-
нем зарубежье, открытие своих представительств при 
европейских международных организациях. 

Русская православная церковь является актив-
ным коллективным участником мировой политики, 
обладающим возможностью — благодаря имеющим-
ся в ее распоряжении актуальным и потенциальным 
ресурсам (различным церковным институциям) и 
способностью их эффективно использовать, — са-
мостоятельно, в соответствии с собственным пони-
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манием своих интересов, принимать решения и реали-
зовывать стратегию. Она представляет собой один из 
важнейших нормообразующих и культурообразующих 
институтов. Русская церковь признается в качестве рели-
гиозного актора другими участниками мирового взаимо-
действия, и ее позиция принимается ими во внимание 
при принятии собственных решений.

Будущее исследований Русской церкви как акто-
ра современной мировой политики может касаться 
рассмотрения ее как ценностнообразующего инсти-
тута, разработки отдельных вопросов социального 

учения, прикладных аспектов взаимодействия Цер-
кви и общества, деятельности церковных загрануч-
реждений.

Summary: The article is devoted to participation 
of Russian Orthodox Church in international relations. 
Considering Russian Orthodox Church as an actor of world 
politics, the author reviews the «Social Concept» of Russian 
Orthodox Church and analyses the activity of its foreign 
institutions.
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цессов, начальник Управления магистерской подготовки МГИМО(У) МИД России.

Рубеж XX и XXI веков, несомненно, войдет в 
историю как время больших перемен в области 
международных отношений и мировой поли-

тики. Распад Ялтинско-Потсдамской системы, оз-
наменовавший окончание периода противостояния 
между СССР и США, повлек за собой резкое измене-
ние соотношения сил на мировой арене. Стал стре-
мительно набирать обороты процесс глобализации, а 
на мировой арене все большее значение приобретать 
деятельность негосударственных акторов мировой 
политики. На мировой арене появились новые акторы 
международных отношений, как, например, транс-
национальные корпорации, неправительственные 
международные организации, внутригосударствен-
ные регионы и даже отдельные индивиды1.

Государство, оставаясь ведущим актором на ми-
ровой арене, уже более не обладает монополией на 
международную деятельность, как это было ранее.

Более того, целый ряд государств уже про-
игрывают по своему экономическому потенциалу 
крупным транснациональным компаниям2. Новые 
транснациональные акторы мировой политики при-
внесли с собой, однако, и новые вызовы и угрозы 
международной безопасности, ранее либо считав-
шиеся второстепенными, либо не существовавшие 
вовсе. Это, например, международные криминальные 
сети, наркоторговля, сбыт оружия и расщепляющих-
ся материалов и т.д.

Особое место в этом списке занимает трансна-
циональный терроризм, получивший наибольшее 
распространение в конце 1990-х — начале 2000-х. Со-
бытия 11 сентября 2001 г. в США, ставшие наиболее 
масштабными террористическими актами за всю 
историю человечества3, наглядно продемонстриро-
вали неподготовленность мирового сообщества к 
отражению угрозы нового глобального террориз-
ма, ведущего свою борьбу сразу во многих странах 
мира и ставящего перед собой масштабные задачи 
переустройства мира. И хотя интернационализация 
террористической деятельности не является новов-
ведением, поскольку терроризм и раньше выходил 
за пределы границ национальных государств, тем не 
менее современный глобальный терроризм обладает 
важной особенностью, отличающей его от проявле-
ний террористической активности прошлых лет. 

В условиях кризиса Вестфальской политичес-
кой системы мира, в основе которой находится 
модель национального государства, отдельными 
радикальными группами выдвигается альтернатив-
ный проект мирового устройства, опирающийся на 
исламские ценности и продвигаемый террористи-
ческими методами4. Именно переустройство по-
литической системы мира является долгосрочной 
стратегической целью террористической организа-
ции «Аль-Каида» и ее последователей в различных 
частях мира5.

В статье предпринята попытка анализа целей и идеологического обоснования 
современного глобального терроризма. Рост террористической активности 
под исламистскими лозунгами явился результатом внутренних проблем му-
сульманских стран и следствием недальновидной политики других государств, 
в первую очередь западных. Поэтому стратегия борьбы с терроризмом должна 
заключаться как в преодолении внутренних политико-экономических трудно-
стей мусульманского мира, так и в адаптации современной политической сис-
темы мира к новым реалиям международно-политического развития. Без этого 
невозможно будет сократить базу поддержки террористических движений и, в 
конечном итоге, маргинализировать и минимизировать их деятельность.

Цели и идеологическое 
обоснование глобального 
терроризма
С.С. Веселовский
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С.С. Веселовский

Само по себе наличие конкурирующих идей бу-
дущего политического устройства мира представля-
ется вполне нормальным явлением. В частности, на 
рубеже XIX и XX веков выдвигалась идея всемирного 
справедливого коммунистического общества, также 
представлявшая собой альтернативу государствоцен-
тричной системе мира, так как предполагала, в конеч-
ном итоге, отмирание самого института государства. 
Успех Октябрьской социалистической революции 
1917 г. в России породил уверенность, что «мировая 
революция» свершится в ближайшее время и прине-
сет с собой глобальные изменения. Но когда к сере-
дине 1920-х годов стало очевидным, что разрознен-
ная деятельность революционеров в разных странах 
не может раздуть «мировой пожар» и объективные 
предпосылки к «мировой революции» отсутствуют6, в 
СССР перешли от данной идеи к планам построения 
социализма в отдельно взятой стране. Это заложило 
основу для нормализации отношений  Советского 
Союза c западными странами и привело к «полосе 
признаний». Л.В. Троцкий, считавший, что медлить 
с осуществлением мировой революции нецелесооб-
разно, был сначала выслан из страны, а позже и убит 
агентом НКВД в Мексике.

Для лучшего понимания условий возникновения 
современного проекта мирового переустройства не-
обходимо более пристально взглянуть на объектив-
ные проблемы и трудности, существующие сегодня 
в мусульманском мире, где он и вызрел: 

во-первых, на внутриполитическом уровне к  —
этому вели неудовлетворенность происходя-
щим процессом модернизации, экономическая 
отсталость и стагнация, значительное имущес-
твенное расслоение в мусульманских общинах, 
забвение вестернизированной элитой идеалов 
и ценностей исламской религии7; 
во-вторых, фундаменталистские круги мусуль- —
манских стран не устраивала роль статистов, ко-
торая, несмотря на богатую культуру и историю, 
а также значительные запасы энергетических 
ресурсов, столь востребованных в современной 
мировой экономике, отводилась исламским го-
сударствам в современных мирополитических 
процессах;
расширение ареала активно продвигаемых за- —
падных ценностей часто рассматривается в ис-
ламских кругах как целенаправленные попытки 
подмены традиционных мусульманских идеалов. 
Политика западных стран, прежде всего США, 
предпочитающих в ряде случаев действовать на 
международной арене с позиции силы, также не 
может не вызывать обеспокоенности мусуль-
манского мира, у которого нет адекватного от-
вета западной военной мощи. 
В этой ситуации и рождается внесистемная оппо-

зиция существующей мировой вестернизированной 
политической системе в виде радикального движения, 
стремящегося террористическими методами изменить 

сложившуюся ситуацию, чтобы вернуть в краткос-
рочной перспективе политико-экономическую зна-
чимость мусульманским странам, а в долгосрочной 
перспективе — создать глобальный исламский ха-
лифат. Помимо явных последователей исламистских 
террористов, стремящихся к реализации именно 
альтернативной политической системы мира в виде 
всемирного исламского государства, существует еще 
и значительное число лиц, не разделяющих их конеч-
ных целей, но сочувствующих их борьбе за восста-
новление величия мусульманского мира. Ибо они не 
видят сегодня иных возможностей для изменения 
сложившейся в мире ситуации.

Если идея мировой революции начала XX века 
основывалась на коммунистической идеологии, то 
современный транснациональный терроризм черпает 
свое вдохновение из исламской религии, что затруд-
няет борьбу с ним. Необходимо определить причины, 
по которым именно мусульманское общество стало 
питательной средой для терроризма и почему именно 
исламским халифатом они предлагают заменить су-
ществующую систему национальных государств.

На сегодняшний день каждый пятый житель 
земли исповедует ислам. Эта религия децентрализо-
ванного типа, где многие аспекты религиозной жиз-
ни остаются на усмотрение клерикальной власти на 
местном или региональном уровнях, что позволяет 
интерпретировать Коран через различные культур-
ные призмы8. Однако ислам — это не только религия, 
а нечто большее. Как отмечает, например, известный 
американский исследователь ислама Дж. Эспозито, 
«для большинства мусульман ислам есть всеобщий 
образ жизни… Ислам для них неотделим от политики, 
законодательства, образования, общественной жизни 
и экономики»9. 

По словам другого исследователя, Анвара Абд 
аль-Малека, «ислам представляет собой скорее соци-
альную концепцию национального порядка, обще-
ственной эволюции, прогресса, нежели обычное ре-
лигиозное течение»10. С этим соглашается и Д. Пайпс, 
который пишет: «В отличие от христианства, ислам 
располагает целостной программой для организации 
общества»11. Фазлур Рахман в этой связи отмечает, 
что Коран, не является сводом законов, а скорее мо-
ральным кодексом, на базе которого можно создать 
правовую систему12. По мнению А.В. Малашенко, «об-
мирщенность свойственна всем араамическим религиям. 
Однако в исламе она выглядит наиболее последователь-
ной и радикальной»13. Ведь исламизм как «политическая 
активность под эгидой религии»14 возник именно пото-
му, что мирское и религиозное в исламе не разобщены, 
а, наоборот, являются единым целым. Таким образом, 
можно констатировать, что ислам, в отличие от других 
вероисповеданий, предполагает и создание совершенно 
определенной формы общественной жизни, отвечающей 
основным положениям этой религии.

В отличие от христианства, ислам не пережил 
эпоху Возрождения, которая дала бы почву для 
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интеллектуального соперничества. Мусульманская 
интеллектуальная деятельность была подавлена еще 
в X веке, в результате чего ислам остался с предсред-
невековым доктринальным наследием. Нынешнее по-
коление мусульман и не пытается применить метод 
исторического критицизма к священным писаниям и 
тщательно оберегаемым традициям, а возрождение ис-
лама предлагает проводить на базе давно устаревших 
положений, накопленных за века интеллектуального 
голода15. Более того, ислам, запрещая ростовщичество 
в современном капиталоемком мире, обрекает своих 
последователей на экономическую отсталость16.

Что касается дискуссий относительно пути раз-
вития мусульманского сообщества (уммы), то они 
строятся вокруг двух основных направлений — ре-
лигиозного фундаментализма и светского модернизма. 
Они оформились после частичного захвата Египта 
Наполеоном в 1798 г., что стало небывалым потрясе-
нием для Оттоманской империи и всего мусульманс-
кого мира17. В ответ на этот кризис были предложены 
два пути его преодоления. Первый из них продвигал 
идеи модернизации: Ближний Восток защитит себя, 
«догнав» Запад прежде всего в области военной науки 
и технологиях. Второй опирался на фундаментализм: 
Ближний Восток оградит себя от нападений, возвра-
тившись к чистому исламу седьмого века, т.е. ко вре-
менам пророка Мухаммеда и его последователей.

Фундаментализм, который сегодня называют ис-
ламизмом или «политическим исламом», сосредота-
чивает основное внимание на всемирном исламском 
сообществе (умме). Он призывает к установлению ис-
ламского закона (шариата), возвращение к халифату, 
контролю за образованием со стороны религиозных 
властей, а также выступает за «традиционную» (со-
хранение домашнего очага и воспитание детей) роль 
для женщин. Свою политическую легитимность он 
черпает из священных писаний, где пытается найти 
исламские решения современных проблем. В сво-
ем современном виде фундаментализм имеет много 
ярых сторонников и используется, в частности, для 
оправдания террористической деятельности. 

Светский модернизм иногда также называют 
светским национализмом или, в арабских странах, 
арабским национализмом. Основная его характерис-
тика заключается в том, что решения современных 
проблем он ищет вовне, преимущественно в запад-
ном мире. В своем современном виде он характери-
зуется упором на какую-то отдельную национальную 
общность, будь-то арабское сообщество в целом или 
иракское, египетское и т.д. Его политическая леги-
тимность основана на нововведениях и науке. Он 
приемлет западные идеологии, как например социа-
лизм, элементы парламентской демократии, светское 
образование западного типа, отдельные социальные 
реформы и более свободные формы одежды. Он до-
пускает и даже поддерживает ограниченное участие 
женщин в общественной жизни, включая государс-
твенное управление. 

Эти два варианта развития исламского мира не 
являются взаимоисключающими. Ислам является 
элементом идеологической платформы модернизма, 
но не является ее основанием. Фундаменталисты же 
готовы принять западные оружейные технологии и 
достижения западной медицины так же, как и но-
вейшие средства телекоммуникаций, как, например, 
Интернет, чего никак нельзя сказать о светской за-
падной системе образования, а также политических и 
социальных реформах. Объединены они нелюбовью 
к либерализму, который исламизм не приемлет за 
индивидуализм, разделение власти и церкви, граж-
данское общество, управляемое светскими закона-
ми, свободный выбор вероисповедания, а светский 
национализм за пропаганду открытого общества и 
ограниченной роли правительства, за подотчетность 
правительства избирателям и за свободный выбор 
политических пристрастий.

Если говорить об успешной модернизации в му-
сульманском мире, то ее ранние примеры включают 
принятие на вооружение Оттоманской империей в 
XV веке стрелкового оружия, пришедшего из Китая. 
Другие примеры модернизации, понимаемой как 
сокращение разрыва с Западом, можно проследить 
в разные временные периоды, в частности, в попыт-
ках Оттоманской империи перенять австрийские 
военные технологии после неудачной осады Вены 
в 1683 году18. С XIX века ближневосточные лидеры 
использовали свою власть для осуществления ши-
рокомасштабных экономических, образовательных 
и социальных реформ. 

Первой страной, где была проведена всеобъ-
емлющая модернизация, стал Египет. В рамках мо-
дернизационной кампании «Новый порядок» были 
созданы современная профессиональная армия и 
современные образовательные институты, включая 
медицинские, ветеринарные и инженерные. Наиболее 
одаренные студенты и исследователи были отправ-
лены в Европу для изучения европейских научных, 
технических и экономических нововведений. Госу-
дарственные средства использовались для развития 
инфраструктуры, включая дороги, каналы и порты. 
Также были созданы государственные монополии 
для ускоренного развития производства различных 
культур, направляемых на экспорт, в частности, хлоп-
ка. Эти реформы были настолько успешными, что 
Египет стал ведущей в военном и экономическом 
аспектах державой Ближнего Востока, получив даже 
возможность угрожать своему номинальному суве-
рену — оттоманскому султану. 

Что касается фундаментализма, то его ранним 
представителем был ученый XIV века Таки аль-Дин 
ибн Таймиййа из Дамаска, который говорил о необ-
ходимости возращения к основополагающим текстам 
ислама — Корану и хадизу (собрание высказываний 
и дел пророка Мохаммеда) накануне разорительного 
вторжения монголов. Другим примером является ва-
хаббистское течение середины XVIII века, созданное 
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реформистки настроенным суннитским клериком Му-
хаммедом Абд аль-Ваххаб. Он хотел очистить ислам от 
современных добавлений и также вернуться к текстам 
Корана и хадизы. Ваххабиты сопротивлялись тому, что 
их лидеры называли «сползанием» в неверие.

В последнее время соперничество фундамента-
лизма и светского национализма особо заметно на 
Ближнем и Среднем Востоке. Современные светские 
режимы существуют в Египте, Ливии, Пакистане, Си-
рии. Светский режим был и при Саддаме Хуссейне в 
Ираке. Исламистские режимы включают Иран, Сау-
довскую Аравию и Афганистан при движении «Та-
либан». Однако, во многих светских режимах сущест-
вует внутренняя фундаменталистская оппозиция. Так 
правительству Египта во главе с президентом Хосни 
Мубараком бросает вызов исламистская организация 
«Братья мусульмане». Палестина, по сути, разделена 
между светским националистическим движением 
«Организация освобождения Палестины» и исламист-
скими группами «Хамас» и «Исламский джихад». 

В Ливане сосуществуют как светские христиане 
и мусульмане-суниты, так и исламисты, группиру-
ющиеся вокруг движения «Хезболла». По мнению 
Зейно Барана, «… Запад пытаются втянуть в столк-
новение между двумя соперничающими идеологиями 
в исламском мире. Сторонники первой идеологии 
верят в то, что ислам можно совместить со светской 
демократией и основными гражданскими свобода-
ми. Сторонники второй привержены идее замены 
существующей мировой системы новым халифатом, 
т.е. глобальным исламским государством»19.

Крайним проявлением фундаментализма явля-
ется «исламистский терроризм», возникший задолго 
до появления «феномена Осамы бен Ладена». Как 
пишет А.В. Кудрявцев, большинство экстремистских 
групп, выступающих под знаменем ислама, ведут свое 
происхождение от «Общества братьев мусульман», 
которое основал в конце 20-х годов XX века в Егип-
те Хасан аль-Банна20. Возникнув как религиозная 
организация по «исправлению нравов» мусульман, 
«Братья-мусульмане» быстро превратились в подобие 
политической партии с четкой идеологией. «В исла-
ме религия неотделима от государства, от политики. 
Истинный мусульманин не тот, кто только молится 
Аллаху. Он должен жить проблемами всего мусуль-
манства и бороться за то, чтобы окружающее обще-
ство жило по шариату, а единственной конституцией 
государства был Коран»21, — писал аль-Банна.

Не вызывает сомнения, что создание общемусуль-
манского, тем более всемирного исламского государс-
тва на сегодняшний день невозможно22. Тем не менее, 
исламисты «попытались сформировать конфедерацию 
своих единомышленников во многих мусульманских 
странах и обществах»23. На настоящий момент сущес-
твует не менее полутысячи объединений сектантского 
типа, самые известные из которых: 

«Аль-Каида» и «Всемирный фронт борьбы  —
против иудеев и крестоносцев», созданные 

Осамой бен Ладеном в 1988 и в 1998 годы со-
ответственно; 
египетские «Аль-джихад», «Аль-Джамаа аль- —
Исламия»; 
действующая в Ираке «Ансар аль-ислам»;  —
«Исламское движение Узбекистана» и т.д.  —
Этот терроризм правомерно квалифицировать 

как исламистский, поскольку он связан с деятель-
ностью именно экстремистских группировок и впи-
сывается в логику радикальных течений исламской 
религии. Многие террористические группы Ближнего 
Востока, в частности, «Аль-Каида», «Хамас», «Хезбол-
ла» и палестинский «Исламский джихад» используют в 
своей деятельности риторику радикальной интерпрета-
ции ислама — ваххабизма, стремясь навязать эту вер-
сию ислама ближневосточным автократиям, которые, 
якобы, предали истинную мусульманскую веру. 

Согласно лидеру «Аль-Каиды» Осаме бен Ла-
дену, все беды исламского мира исходят от слабых 
и коррумпированных режимов, которые и виновны 
в упадке всемирного мусульманского сообщества. 
Власть их слаба потому, что они переняли западные 
ценности и отошли от праведного исламского пути. 
В доказательство того, что лидеры мусульманского 
мира не смогли уберечь территорию ислама от инос-
транного вторжения, приводятся результаты «шести-
дневной войны», израильская оккупация Палестины, 
присутствие иностранных войск на саудовской земле 
и других мусульманских территориях. Решение всех 
проблем видится в возвращении к чистому исламу, 
предлагающему целостное видение общественной и 
политической жизни24. 

Здесь необходимо сделать оговорку, что «Аль-Каида» 
и ее последователи придерживаются ислама суннитского 
толка, на базе которого и строят свои воззрения. Спра-
ведливости ради надо отметить, что в шиитском исламе 
также развивались концепции «исламского» государства 
и правительства, в частности, в трудах Аятолла Хомейни, 
проповедовавшего, в том числе, идею развертывания 
«исламской революции» во всем мире25.

Для террористов, однако, стояла проблема выбо-
ра объекта террористических атак: это либо ближний 
враг в лице местных властей, либо дальний — США. 
Руководство «Аль-Каиды» в 1990-е годы посчита-
ло, что начать необходимо именно с США, так как 
если они откажутся от поддержки коррумпирован-
ных мусульманских режимов, то с ними легко будет 
справиться. Уверенности в положительном исходе 
своих действий им добавляло развитие ситуации в 
Сомали в 1990-х годах, откуда США спешно эваку-
ировали свои вооруженные силы после того, как их 
потери достигли неприемлемого для американского 
общества уровня. Бен Ладену и его окружению каза-
лось, что Америке достаточно нанести один сокру-
шительный удар, чтобы заставить их отказаться от 
поддержки прозападных режимов в мусульманском 
мире. Борьбу мусульман с Америкой Осама бен Ладен 
представлял как оборонительный джихад. Действия 
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«Аль-Каиды», таким образом, являлись ответом на 
неспровоцированную агрессию Запада по отношению 
ко всему исламскому сообществу (умме), которое и 
необходимо защитить26. 

В то же время организация «Братья-мусульма-
не» считала, что, наоборот, начинать борьбу надо с 
ближним противником, с «пробуждения» уммы пу-
тем проведения разъяснительной работы. В послед-
ние годы этой же тактики стала придерживаться и 
«Аль-Каида». Определяя в качестве стратегической 
цели создание исламского государства (халифата) на 
основе радикальной исламистской идеологии и пов-
семестного введения законов шариата, террористы 
борются за этот проект. И эта борьба, по мнению оте-
чественных исследователей А. Малашенко и Д. Тре-
нина, на неопределенно длительное время останется 
существенным фактором мировой политики27.

Как и в любой другой религии, в исламе со-
четаются различные, не всегда совместимые друг 
с другом, ценностные установки, есть и нема-
ло противоречивых положенеий. Как указывает 
Г.И. Мирский, в Коране, в зависимости от пере-
вода и толкования, при желании можно найти 
воинственные по сути высказывания. Например, 
распространенное понимание того же «джихада» 
как «священной войны против неверных», дающей 
мусульманам право и даже вменяющей в обязан-
ность вести борьбу против немусульманского мира 
всеми средствами, вплоть до террора, является от-
кровенно искаженным. 

Буквально слово «джахад» означает «наивысшее 
усилие» и осмысливается исламскими идеологами 
и толкователями Корана как борьба во имя распро-
странения и защиты ислама. Это может включать в 
себя (а может и не включать) вооруженную борьбу с 
неверными28. Как подчеркивает Дж. Эспозито, «тер-
мин «джихад» имеет множество смыслов, включая 
призыв вести праведную жизнь, делать общество 
более моральным и справедливым, распространять 
ислам проповедью, учением или путем вооруженной 
борьбы… В самом общем смысле «джихад» обозна-
чает борьбу против зла и дьявола, самодисциплину, 
при помощи которой верующие стремятся следовать 
воле Бога… Это — длящаяся в течение всей жизни 
борьба за то, чтобы быть добродетельным, быть вер-
ным прямому пути, указанному Богом»29. 

Для исламистов же джихад — это борьба с без-
божным материалистическим западным миром. Од-
нако корни их ненависти к Западу носят не столько 
религиозный, сколько психологический и геополи-
тический характер. Также следует четко различать 
исламский радикализм и исламский фундаментализм. 
Ясно, что фундаментализм может быть присущ лю-
бой религии и вовсе не является «прерогативой» ис-
лама. Вместе с тем, возникает вполне закономерный 
вопрос: почему сегодня международные террористы 
представляют, как правило, исламскую религию, а не 
какую-либо другую? 

Г.И. Мирский выделяет три круга настроений 
(от более широких до более узких), которые лежат в 
основе мотивации современных террористов — ан-
тизападные, антиамериканские и антиизраильские 
настроения30:

антивестернизм — это прямое следствие и/или  —
сохранение в новой форме духа противостояния 
колониализму, который остается в менталитете 
народов Азии и Африки и по сей день. Еще не-
давно колонизатор-захватчик, Запад вновь стал 
врагом-оккупантом, но уже в сфере культуры, 
нравов, идей;
антиамериканизм имеет не только политические  —
и экономические, но и культурные, психологи-
ческие и религиозные корни. Для исламистов 
США представляют собой воплощение и квин-
тэссенцию всего зла, которое они видят в Западе, 
и поразить Америку означает одержать решаю-
щую победу в борьбе за дело Аллаха; 
антиизраильские настроения — третий круг на- —
строений, лежащих в основе мотивации совре-
менных исламистских террористов. Они непос-
редственно связаны с трагедией палестинских 
арабов в результате образования государства 
Израиль и многочисленных поражений в вой-
нах с ним, породивших сильнейший комплекс 
неполноценности. 
Таким образом, именно мусульманская общность 

явилась той питательной средой, которая, в силу ряда 
социально-экономических, психологических и иных 
причин, сделала террор на международном уровне 
единственно возможным средством борьбы с запад-
ной системой ценностей, включая политическую сис-
тему мира как таковую. Экстремизм и терроризм в 
исламском мире проистекают не из самого ислама, а из 
суммы факторов, определяющих благоприятную почву 
для терроризма в ряде государств этого мира.

На сегодняшний день существует целый ряд 
подходов к объяснению причин возникновения 
транснационального террористического движения 
именно в мусульманском мире, но среди выска-
зываемых гипотез можно выделить три основных, 
на которые, в частности, обращает свое внимание 
М.М. Лебедева, анализируя принципы развития 
конфликтов XXI века, к которым она относит и сов-
ременный транснациональный терроризм31. Первая 
из этих гипотез исходит из существования между 
западными и исламскими мирами фундаменталь-
ных непримиримых ценностных противоречий. Она 
преимущественно основывается на идее возможного 
межцивилизационного конфликта, выдвинутой аме-
риканским политологом Самуэлем Хантингтоном 
на страницах журнала «Foreign Affairs» в 1993 году в 
статье «Столкновение цивилизации?»32. Если истоки 
современной угрозы транснационального терроризма 
действительно находятся в ценностной плоскости, то 
побороть эту угрозу в краткосрочной перспективе 
вряд ли удастся.
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Близкой к идее С. Хантингтона о «столкновении 
цивилизаций» можно считать и предположение, что 
транснациональный терроризм является реакцией 
отторжения на происходящий в мире процесс вестер-
низации. Она, в отличие от глобализации, является 
достаточно старым явлением, подразумевающим под 
собой распространение социальных, экономических 
и политических современных западных ценностей и 
структур в мире (капитализма, рационализма, индус-
триализации, бюрократизма, языка, культуры и т.д.), 
в первую очередь американской. Процессы вестерни-
зации мешают развитию местных культур, подавляют 
идентичность. Действия исламского фундаментализма, 
идеологически подпитывающего транснациональный 
терроризм, возможно, являются реакцией на попыт-
ку вестернизации мусульманского мира со стороны 
западных стран и, прежде всего, США; 

Вторая гипотеза генезиса причин появления 
транснационального терроризма связана с эконо-
микой. Согласно этой гипотезе, террор является ре-
акцией на возрастающий разрыв между бедными и 
богатыми странами, который обусловлен процессами 
современной глобализации33. Низкий уровень обра-
зования и бедность, что характерно для развивающе-
гося мира, становятся главным барьером и помехой в 
приобщении его представителей к преимущественно 
компьютерным технологиям34 информационного об-
щества. При этом глобальность рынка обеспечивает 
всеобщую и небывалую остроту конкуренции, в кото-
рой выигрывают в первую очередь развитые страны. 

Как результат, современные процессы приводят 
к ухудшению условий существования основной (и 
при этом все время увеличивающейся) части челове-
чества за счет ускорения развития и роста благосо-
стояния его абсолютного меньшинства, т.н. «золотого 
миллиарда». В силу особенностей исторического раз-
вития наибольшая часть бедного населения сегодня 
проживает именно в мусульманских странах. Если 
разрыв между 20% беднейшей и 20% самой богатой 
частями мирового населения в XIX веке составлял 
3 единицы, то сегодня он достиг 8635. В результате 
современный мир стал подобен пирамиде: верши-
на — группа высокоразвитых индустриальных госу-
дарств, ниже — страны среднего уровня. Вместе они 
составляют всего одну десятую человечества. Внизу 
пирамиды — девять десятых населения Земли, про-
живающих в развивающихся странах. 

Именно в них появились и активизировались 
силы, которые воспринимают такую цивилизацион-
ную конструкцию как социально несправедливую. Не 
имея возможности применить легитимные способы 
борьбы с формирующимся мировым порядком, и 
в силу своего исторического, политического и со-
циального развития, а также явного превосходства 
западной военной машины, они выбирают терро-
ристический метод, мотивируя это необходимостью 
защиты исламских ценностей. Однако здесь связь 
непосредственно с исламом менее очевидна, так как 

это больше связано с социально-экономическим 
положением мусульман, условиями их жизни, ко-
торые ежедневно воспроизводят питательную среду 
для произрастания и укрепления чувства несправед-
ливости. Социальное расслоение и политический 
раскол в обществах различных стран мира отбросили 
большинство населения в разряд социальных изгоев 
и породили огромную массу маргиналов, которые 
создают базу для формирования транснационального 
террористического «интернационала».

 Таким образом, терроризм против США и за-
падного мира можно рассматривать как форму про-
теста против глобализации, которую западные стра-
ны активно пропагандируют, и растущего мирового 
социально-экономического расслоения36. Однако не 
стоит переоценивать значимость данного фактора, 
тем более его абсолютизировать. Транснациональный 
терроризм рожден далеко не нищетой и не стремле-
нием обездоленных добиться более высокого уров-
ня жизни. Как пишет Г.И. Мирский, «Проблематика 
нищеты и материальной отсталости не занимает в 
идеологии экстремистов центрального места, да и 
сами они не относятся к выходцам из беднейших 
слоев населения»37;

Третья выдвигаемая гипотеза сводится к тому, что 
причины транснационального терроризма кроются в 
ответной реакции на гегемонистскую, одностороннюю 
и часто несправедливую внешнюю политику США, и 
это вызывает недовольство во многих частях совре-
менного мира38. М. Креншо, например, считает, что 
современные проявления терроризма — это результат 
экспансии гражданской войны в мировой системе39. 

По ее мнению, большая подверженность США 
проявлениям транснационального терроризма стала 
результатом их усиливающегося влияния за рубежом, 
а террористические атаки на интересы США — по-
пыткой добиться радикальных политических изме-
нений в других странах. М. Креншо рассматрива-
ет террористические акты и, в частности, события 
11 сентября, как «стратегическую реакцию на амери-
канское влияние в контексте глобализировавшейся 
гражданской войны»40.

Транснациональный терроризм является, безу-
словно, крайне сложным феноменом, причины ко-
торого носят комплексный характер. Современные 
террористы выступают с альтернативным проектом 
мирового политического устройства, считая сущес-
твующий порядок несправедливым, прежде всего 
по отношению к быстроразвивающемуся и активно 
растущему мусульманскому сообществу народов. 
Появление такого проекта, который и пытаются ре-
ализовать транснациональные террористы, может 
быть вызвано как непримиримыми межцивилизаци-
онными противоречиями, так и увеличивающимся 
разрывом между бедными странами, многие из ко-
торых находятся в мусульманском мире, и богатыми 
государствами, использующими все преимущества 
глобализирующегося мира. К этому можно добавить 
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также несправедливую гегемонистскую внешнюю по-
литику западных стран во главе с США по отношению 
к исламским государствам. И действительно, многие 
американские внешнеполитические теории — от «но-
вого мирового порядка» Джорджа Буша-старшего в 
1990-х годах и до желания неоконсерваторов повсемес-
тного установления демократии отражают веру в уни-
версализм западной политической системы, добиваться 
торжества которой можно и силовыми методами41. 

Современный терроризм является и отголос-
ком внутреннего противостояния в исламском мире 
между умеренным светским национализмом и ис-
ламистским фундаментализмом. На сегодняшний 
день эти внутренние противоречия исламской уммы 
явно недооценены. Администрация Джорджа Буша-
младшего совершила большую ошибку, решив од-
новременно бороться и с «Аль-Каидой» и с Ираком 
Саддама Хусейна. То же можно сказать и о Израиле, 
который в одинаковой мере противостоит и «Орга-
низации освобождения Палестины», и «Хамасу».

Террористическая деятельность, развиваясь 
на протяжении всей истории человечества, сегод-
ня стала представлять собой принципиально новое 
явление. На международном уровне еще не пришло 
осознание того, что транснациональный терроризм 
представляет угрозу современной государствоцент-
ричной политической системе мира, т.е., в конечном 
итоге, угрозу существованию национальных госу-
дарств. В этой связи наиболее уязвимыми должны 
чувствовать себя светские мусульманские режимы, 
так как они, по мнению террористов, действуют по 
указке западных стран и подлежат замене на истинно 
исламские режимы42. 

В краткосрочной перспективе надо выявлять 
нестыковки в идеологии исламистов, показывать их 
несостоятельность43. Массовые жертвы среди мусуль-
манского населения в результате террористических 
актов также позволяют делегитимизировать деятель-
ность террористов, так как они оправдывают свое 
существование ни чем иным, как необходимостью 
защиты уммы. В долгосрочной же перспективе необ-
ходимо признать, что без разрешения политико-эко-

номических и социально-цивилизационных проблем, 
приведших к возникновению транснационального 
терроризма, борьба с ним никогда не будет в полной 
мере успешной. Как отмечает М.М. Лебедева, «если 
различные условия, порождающие социальную базу 
терроризма (например, ликвидация значительного 
социального неравенства, в том числе между «гло-
бальным Севером» и «глобальным Югом»), все-таки 
учитываются при разработке контртеррористических 
мероприятий, то проблема выстраивания политичес-
кой системы мира более адекватной современным 
реалиям вообще практически не входит в число рас-
сматриваемых проблем противодействия»44. 

Для эффективной борьбы с терроризмом необ-
ходимо создавать весь комплекс антитеррористи-
ческих мер вокруг одного центрального элемента — 
модернизированной политической системы мира. 
«Именно исходя из этого необходимо выстраивать 
военные, психологические, экономические и дру-
гие меры борьбы с терроризмом» — констатирует 
М.М. Лебедева45. 

Кроме того, надо будет также найти приемлемую 
для всех формулу, чтобы попытки реформировать 
политическую систему мира, если они все-таки будут 
предприняты в недалеком будущем, не выглядели как 
уступка террористам, а рассматривались как объек-
тивная необходимость современного этапа мирового 
развития.

Summary: The article presents an analysis of goals 
and ideological justification of global reach contemporary 
terrorism. The rise of terrorist activity under islamite banners 
is a result of both Muslim countries’ internal problems 
and other countries, mostly western, shortsighted policies. 
Therefore the strategy to fight terrorism should include the 
overcoming of internal political and economical issues of the 
Muslim world and adaptation of the contemporary political 
system to the new realities of international development. 
Otherwise it would be impossible to reduce the number 
of terrorist’s sympathizers and eventually marginalize 
terrorist’s activity.
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В современном быстроменяющемся мире госу-
дарства остаются ключевыми участниками 
мировой политики. Наиболее существенным 

вызовом для государств сегодня является проблема 
управляемости на всех уровнях системы мировой по-
литики, от локального до глобального. На этот вызов 
даются различные ответы. Одни государства следуют 
стратегии децентрализации, делегируя свою власть 
негосударственным акторам на надгосударственный 
и субнациональный уровни. Другие государства, на-
против, идут по пути централизации, насколько это 
возможно в современных условиях, расширения и уп-
лотнения транснациональной сети международных 
режимов и институтов, а третьи — утрачивают спо-
собность к управлению процессами на подвластных 
им территориях и превращаются в несостоявшиеся 
государства. Одной из ключевых сфер управляемости, 
актуальность которой в последние годы чрезвычай-
но возросла, является мировая экономика. В данной 
работе мы рассмотрим различные типы государств в 
современном мире, а также проблематику их участия 
в управляемости мировой экономикой.

Структура акторности государства
Фундаментальным вопросом анализа государств 

в мировой политике является вопрос о структуре их 
мирополитической акторности. Акторность пони-
мается здесь как способность оказывать осознанное, 
целенаправленное влияние на структуру мировой 
политики. Анализ данной способности позволяет 
выделить не только различные типы государств, но и 
определить их стратегии и инструментарий. Следует 
отметить, что акторностью обладает большинство 
государств, однако она может использоваться ими 

пассивно или активно, в зависимости от их отноше-
ния к существующему миропорядку. 

Акторность — это не только качественный, но и ко-
личественный признак. Ее объем может быть большим 
или меньшим. Полностью такая способность отсутс-
твует у несостоявшихся государств. При этом нельзя 
сказать, что государства последнего типа совсем не вли-
яют на мировую политику. Напротив, они становятся 
источником и катализатором многих региональных 
и глобальных проблем, так как их неконтролируемая 
центральными властями территория притягивает к себе 
агентов «темной стороны» глобализации. 

Проблема акторности в общественных науках на-
иболее полно изучена в социологии1. Здесь данная про-
блематика выражается в теории социального действия 
и в дихотомии «актор-структура». Вопрос сводится к 
проблеме свободы социального деятеля от социаль-
ных структур, в рамках которых он действует. Решение 
данной проблемы в определенной степени достигается 
с помощью признания двойственной природы социаль-
ных структур. Э. Гидденс и Р. Бхаскар популяризовали в 
социологии очевидный факт, что социальные структу-
ры не только ограничивают социальное действие, но и 
делают его возможным как таковым2. Ярким примером 
данной взаимозависимости является отношение между 
речью и языком. Каждый язык ограничивает пользую-
щегося им своими грамматикой, семиотикой, набором 
идиом и понятий. При этом все эти ограничения явля-
ются одновременно и условием, инструментом речи, без 
которого последняя невозможна как таковая.

С аналитической точки зрения политическая ак-
торность может рассматриваться как частный случай 
социальной акторности, так как политика является 
одной из подсистем социальной системы общества. 

В работе уточняется понятие акторности государства в мировой политике 
с помощью теории структурации и трансформационной модели социального 
действия. В акторности государства выделяется три составляющие: актор, нор-
мативная система и власть. В статье рассматривается специфика акторности 
различных типов государств (государство модерна, постмодерна и премодерна) 
и особенности их участия в современной мировой экономике, характеризуемой 
неолиберализмом и рыночно-охранительным федерализмом.

Государство в современной 
мировой политике
М.В. Харкевич
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Поэтому теории социальной акторности могут быть 
экстраполированы в политический анализ государств в 
мировой политике. Такая экстраполяция не только воз-
можна, но уже произошла в основном посредством раз-
личных направлений конструктивизма в политологии 
и в науке о международных отношениях и мировой по-
литике3. В частности, проблематика «актор-структура» 
является одним из центральных вопросов в конструк-
тивистской парадигме международных отношений4. 

При анализе акторности государства мы бу-
дем опираться на трансформационную модель 

социального действия (ТМСД) Р. Бхаскара и на те-
орию структурации Э. Гидденса. Согласно ТМСД 
(см. рисунок 1) социальная форма предшествует со-
циальному действию. Человек как индивидуальный 
субъект, а государство как субъект коллективный 
всегда сталкиваются с уже существующими соци-
ально-политическими структурами. Деятельность 
акторов невозможна в структурном вакууме. Акторы 
не создают структуры, они их трансформируют и 
воспроизводят.

Рисунок 1. Трансформационная модель социального действия

Источник: Bhaskar R. The Possibility of Naturalism / R. Bhaskar. — 3rd ed. — Routledge, 1998. — P. 40.

Общество является одновременно условием 
(материальной причиной) и воспроизводимым ре-
зультатом социальной акторности. В свою очередь, 
деятельность индивида — это всегда сознательное 
производство и бессознательное воспроизводство 
условий этой деятельности, то есть общества. Соци-
альные структуры ограничивают акторность субъ-
екта, но не детерминируют ее, так же как правила 
грамматики не детерминируют смысл речи. Несмотря 
на то, что структура предшествует акторам, она не 
может существовать без них, будучи воспроизво-
димой в процессе их деятельности, так же как язык 
нуждается в говорящих на нем.

Социальные структуры, согласно Э. Гидденсу, 
складываются из двух составляющих: генеративных 
правил и властных ресурсов5. Генеративные правила 
представляют собой фундаментальные институты 
социальной системы, которые наделяют определен-
ные действия смыслом. Если социальное действие не 
укоренено в каком-либо генеративном правиле сис-
темы, оно лишается смысла в рамках данной системы 
и перестает быть социальным действием. 

Властные ресурсы являются второй составля-
ющей социальных структур. Социальное действие 
невозможно без власти. «Для того чтобы быть де-
ятелем, необходимо реализовывать способность к 
использованию (постоянно, в повседневной жизни) 
всего спектра власти, включая и воздействие на ис-
пользование власти другими. Деятельность зависит от 
способности индивида «вносить изменения» в ранее 
существовавшее положение дел или ход событий. 

Деятель перестает быть деятелем, если он или она 
теряет способность «преобразовывать», т.е. реали-
зовывать определенный вид власти»6 .

Таким образом, мы можем выделить три состав-
ляющие акторности: актор, нормативная система и 
власть. Следовательно, акторность государства вклю-
чает в себя само государство, его власть и норматив-
ную систему мировой политики. Нетривиальность 
данной формулы заключается в том, что акторность 
в ней включает в себя как самого актора, так и соци-
ально-политические структуры, в рамках которых 
он действует. Благодаря этому анализ акторности 
государства приобретает системный характер. 

Типы государств в мировой политике 
Вышеприведенная формула мирополитической 

акторности государств хорошо ложится на класси-
фикацию государств по критерию их отношения к 
генеративным институтам модерна и уточняет ее. 
Несмотря на то что деление государств на государства 
модерна, постмодерна и премодерна существует уже 
давно, в науке о мировой политике и международ-
ных отношениях оно используется довольно редко. 
Преимущество данной классификации заключается 
в ее системности и акценте на институциональную 
составляющую мировой политики. Генеративные ин-
ституты политической системы мира составляют то, 
что в научной литературе образно называют консти-
туцией мировой политики7. Трансформация данных 
институтов приводит к переходу от одной системы 
мировой политики к другой.



162

Научные школы МГИМО

Основным типом государств в рассматривае-
мой классификации является государство модерна, 
понимаемое как идеальный тип «классического» вес-
тфальского государства. В основе поведения такого 
государства на мировой арене лежит стремление уп-
рочить основные институты модерна: национальный 
суверенитет, верховенство национальных интересов, 
разделение на внутреннюю и внешнюю политику, 
национализм и т.д. Стабильность отношений меж-
ду государствами модерна по-прежнему основана 
на равновесии сил между ними. Такие государства 
стремятся максимально снизить свою военно-по-
литическую уязвимость относительно других госу-
дарств. Количественно государства модерна сегодня 
по-прежнему составляют большинство. Их класси-
ческими представителями можно считать страны 
БРИК (Бразилия, Россия, Индия, Китай). Государства 
модерна являются классическими акторами между-
народных отношений и наиболее полно изучены в 

одной из классических парадигм международных 
отношений, в политическом реализме. Традиционно 
реалисты дифференцируют государства на суперде-
ржавы, великие державы, региональные державы и 
малые государства.

Государства постмодерна сохраняют многие при-
знаки модерна, такие, как национальные границы, 
суверенитет и национальная идентичность. Однако 
эти институты не имеют для них приоритетного зна-
чения. Их поведение в мировой политике отличается 
положительным отношением к взаимозависимости, 
взаимному участию во внутренних делах друг друга, 
к системе глобальной управляемости. Политическое 
насилие невозможно в отношениях между государс-
твами постмодерна. Их безопасность основана на 
взаимной уязвимости и открытости. Дж. Соренсен 
выделяет следующие отличительные особенности 
постмодернистского типа государств по сравнению 
с государствами модерна (см. таблицу 1)8.

Таблица 1. Сравнительные характеристики государств модерна и постмодерна

Государство модерна Государство постмодерна

Правительство Централизованная система демократи-
ческого правления на ограниченной тер-
ритории, санкционированная существу-
ющей структурой права, опирающаяся на 
комплекс административных, полицейс-
ких и военных структур, утверждающая 
монополию на легитимное использова-
ние силы

Многоуровневая управляемость (gov-
ernance) в различных взаимосвязанных 
и пересекающихся областях. Управля-
емость осуществляется посредством 
наднациональных, международных, 
трансправительственных и транснаци-
ональных отношений

Национальная иден-
тичность

Народ, проживающий на  
ограниченной территории, образует со-
общество граждан, обладающих полити-
ческими, социальными и экономически-
ми правами, и сообщество идентичности 
(community of sentiment), основанное на 
лингвистических, культурных и истори-
ческих взаимосвязях

Наличие наднациональных характерис-
тик как в сообществе граждан, так и в 
сообществе идентичности. Групповая 
лояльность все более проявляет цен-
тробежную динамику по отношению к 
государству

Экономика Обособленная национальная экономика, 
самодостаточная, в том смысле что в ней 
существуют все секторы, необходимые 
для ее воспроизводства. Бóльшая часть 
экономической активности происходит 
внутри национальных границ

«Глубокая интеграция»: бóльшая часть 
экономической активности протекает в 
трансграничных сетях. «Национальная» 
экономика намного менее самодоста-
точна, чем прежде

Примерами государств постмодерна традиционно 
считаются государства-члены Европейского союза. 
Однако Р. Купер относит к данной категории стран 
также Канаду и Японию (хотя Япония находится в 
окружении государств модерна, что в определенной 

мере ограничивает ее постмодернистское поведение). 
США, по мнению Купера, скорее, принадлежат к го-
сударствам модерна, так как не проявляют европейс-
кого уровня взаимозависимости и открытости (осо-
бенно в военно-политической сфере). Стремление к 
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укреплению национального суверенитета присуще 
США не в меньшей степени, чем Китаю. Несмотря на 
незначительное количество государств постмодерна, 
успешный пример ЕС находит своих подражателей в 
различных регионах мира, что проявляется в разви-
тии региональных интеграционных процессов, таких 
как АСЕАН, НАФТА, МЕРКОСУР. Если перечислен-
ные проекты не достигли еще европейской глубины 
интеграции, то, по крайней мере, вектор их развития 
направлен в сторону постмодерна. 

Государства премодерна, как правило, пред-
ставлены либо государствами, которые стремятся 
к состоянию модерна, либо несостоявшимися госу-
дарствами. Такие государства слабы не только инс-
титуционально, они также утрачивают и легитимную 
монополию на физическое насилие в границах своей 
территории. Государств, которые стали полностью 
нефункциональными, немного, однако растет чис-
ло стран, стоящих на грани сползания в состояние 
премодерна9. Кроме институционального краха эти 
государства характеризуются тем, что их политичес-
кая система основана на традиционных социальных 
институтах, таких как семья, клан, тейп. 

Государства премодерна в большинстве своем 
являются кланово-племенными образованиями, 
которые по идеологическим мотивам искусственно 
встроены в систему международных отношений в ка-
честве государств, но таковыми по сути не являются. 
Систематическое исследование «квазигосударств» 
одним из первых провел Р. Джексон10. Под квазиго-
сударствами Джексон понимает постколониальные 
государственные образования «третьего мира», об-
ладающие только негативным суверенитетом. Это 
юридические абстракции, лишенные многих харак-
теристик реальной государственности.

Рассмотренные типы государств, за исключени-
ем несостоявшихся государств, образуют во взаимо-
действии между собой две различные нормативные 
системы: плюралистическое и солидарное между-
народные общества, формируемые соответственно 
государствами модерна и постмодерна. Государства 
премодерна не образуют генеративных институтов, 
так как не являются акторами мировой политики. 
Территория несостоявшихся государств составляет 
гоббсовское пространство мировой политики, в ко-
тором институциональное строительство невозмож-
но и процветает «война всех против всех».

В плюралистическом международном обществе 
генеративными институтами стали территориальное 
государство, гегемония великих держав, равновесие сил, 
дипломатия, война и международное право11. Важней-
шим институтом общества данного типа является тер-
риториальная модель государства модерна. При этом 
государство в контексте плюралистического общества 
понимается как актор, автономный как от своего на-
селения, так и от других государств и преследующий 
только свои интересы. Данные два качества консти-
туируются институтом вестфальского суверенитета 

(автономность) и «raison d’état». «Raison d’état, — по 
словам Г. Киссинджера, — означает идею, согласно 
которой благосостояние государства оправдывает 
любые средства, необходимые для его достижения; 
национальные интересы вытеснили средневековое 
понятие об универсальной морали»12.

С институтом территориального государства 
неразрывно связан институт публичного междуна-
родного права, понимаемого в плюралистическом 
международном обществе как право государств мо-
дерна. В этом праве можно выделить ряд особенностей, 
отличающих его от международного права государств 
постмодерна. Государство определяется в нем исключи-
тельно в позитивистском ключе: территория, население, 
правительство, осуществляющее эффективный конт-
роль над территорией, и признание его статуса другими 
государствами международного общества. Идейная 
составляющая государственности исключена из пози-
тивной теории международного права.

Особенностью международного права в плю-
ралистическом международном обществе также яв-
ляется институт согласия. Государства выполняют 
только те обязательства, которые они сами на себя 
берут. Принудить государства к соблюдению дого-
воров, соглашений и конвенций, под которыми они 
не поставили свои подписи, формально невозможно. 
Императивные нормы международного публичного 
права впервые были установлены только в Уставе ООН 
и в Заключительном акте Хельсинского совещания. При 
этом данные нормы фактически закрепили конститу-
тивные институты плюралистического международно-
го общества, за исключением института войны.

Основной характеристикой плюралистического 
международного общества, с точки зрения Э. Хар-
релла, является иерархия13. С самого начала форми-
рования системы государств в Европе образовался 
клуб великих держав. После каждого значительного 
военного столкновения между собой великие держа-
вы устанавливали новые принципы, регулирующие 
их взаимное сосуществование. По мнению Дж. Ай-
кенберри, благодаря такой стратегии нормативного 
самоограничения державы трансформировали свою 
военную победу в устойчивый авторитет14. В выра-
ботке и последующем поддержании общего норма-
тивного видения послевоенного порядка великим 
державам помогал институт дипломатии, который 
обеспечивал коммуникативную составляющую их 
взаимодействия. Таким способом решался вопрос о 
формировании общих интересов.

Проблема властной асимметрии в плюралисти-
ческом международном обществе регулируется поли-
тикой целенаправленного поддержания равновесия 
сил между великими державами. Равновесие сил и 
устанавливаемый нормативный порядок усиливают 
друг друга. Любой регулирующий институт в таком 
обществе основывается на консенсусе великих де-
ржав. В свою очередь, силовое равновесие приобре-
тает устойчивость при совпадении норм и ценностей, 
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на которые ориентируются великие державы. Сегод-
ня институт равновесия сил продолжает проявлять 
себя. Как правило, любой международный режим, 
вокруг которого не сложился консенсус великих де-
ржав, оказывается неэффективным15.

Солидарное международное общество фор-
мально конституируется теми же институтами, что 
и плюралистическое международное общество, но 
содержание этих институтов качественно иное. Так, 
территориальность государств постмодерна стано-
вится неразрывно связанной с транслокальным про-
странством негосударственных акторов. Происходит 
трансформация понимания государственного сувере-
нитета — переход от концепции суверенитета как не-
отчуждаемого права к пониманию суверенитета как 
ответственности. Если в рамках плюралистического 
международного общества суверенитет основывается 
на идее «автономии», то для государств постмодерна 
данный институт, прежде всего, означает обязатель-
ство эффективно выполнять свои функции во благо 
своих граждан и международного общества. 

Нарушение этой ответственности дает между-
народному обществу легитимное право на гумани-
тарную интервенцию. Трансформируется и институт 
«raison d’état». Государства постмодерна преследуют 
главным образом интересы гражданского общества 
и стремятся вносить конструктивный вклад в систе-
му глобальной управляемости. Таким образом, го-
сударства становятся в большей степени агентами 
гражданского общества и глобальной управляемости, 
чем автономными акторами мировой политики.

Меняется и институт международного публично-
го права. В позитивистскую концепцию государствен-
ности постепенно входит моральная норма уважения 
прав и свобод граждан, демократичность политичес-
кого режима16. «В целом же, — отмечает О.Н. Бараба-
нов, — два основных вызова, которые современная ми-
ровая политика бросила Вестфальской модели мира: 
мораль вместо права и эффективность вместо сувере-
нитета, становятся, хотим мы этого или нет, одним из 
серьезных элементов современного развития»17. 

Также изменение претерпевает и принцип 
согласия. Связано это с изменениями в теории и 
практике международного права. Так, по утверж-
дению Э. Харрелла, все большее значение приобре-
тает обычное международное право18. Источником 
обычного права является обычай, то есть продолжи-
тельная практика государств. Однако норма продол-
жительности сокращается, создавая возможность 
для возникновения «мгновенного обычного права» 
(instant customary law). Значение согласия государств 
снижается также благодаря распространению меж-
дународных режимов, в которых государства оп-
ределяют только общее видение рассматриваемых 
вопросов, тогда как международные организации и 
специализированные технические структуры разраба-
тывают конкретные нормы и планы реализации этого 
видения. При этом в международных организациях 

распространяется практика решения спорных вопро-
сов большинством голосов, т.к. стремление к консен-
сусу нередко становится преградой эффективности. 
С другой стороны, зачастую для вхождения в опреде-
ленный режим (например, ВТО) государству требу-
ется согласиться сразу со всем пакетом предлагаемых 
нормативных требований, даже если отдельные со-
ставляющие этого пакета его не устраивают. 

Рассматриваемые типы государств опираются на 
различные типы власти. В данной статье мы исполь-
зуем типологию власти в мировой политике, разра-
ботанную М. Барнеттом и Р. Дюваллем19. Опираясь 
на работы американского социолога Дж. Скотта, они 
выделили два типа власти, действующих непосредс-
твенно на свой объект, и два типа власти, действия 
которых опосредованы различными структурами.

В плюралистическом международном обще-
стве государства делают ставку преимущественно 
на принудительную и структурную власть, стремясь 
оказывать непосредственное контролирующее вли-
яние на негосударственных акторов. В солидарном 
международном обществе государства отходят от 
практики прямого контроля и учатся не контроли-
ровать, а координировать деятельность различных 
акторов и институтов в рамках механизмов глобаль-
ной управляемости. Этому способствуют как раз те 
типы власти, которые основаны на опосредованных 
отношениях между акторами, — институциональная 
власть и продуктивная. 

Как отмечает Ф. Керни, «современному неолибе-
ральному миру необходима не жесткая рука и прямое 
управление, а дирижер, политический хореограф… »20. 
Именно такими «хореографами» и пытаются стать 
современные развитые государства. Государства пос-
тмодерна не исключают из своего арсенала принуди-
тельную и структурную власть. Государства модерна 
тоже пользуются не только принудительной и струк-
турной властью. Тем не менее, в плюралистическом 
обществе доминируют прямые властные механизмы, 
а в солидарном — опосредованные.

Государства и управляемость мировой 
экономики 
В 1999 году С. Стрендж высказала предположение, 

что долговременный симбиоз Вестфальской полити-
ческой модели мира и капиталистической экономики 
разрушился. Проявлениями этого служат азиатский 
экономический кризис, экологический кризис и кри-
зис социальный, выражающийся в увеличивающемся 
разрыве в мире между бедными и богатыми21. Сегод-
ня становится все более очевидно, что изменилась 
лишь структура этого симбиоза. В период расцвета 
Вестфальской модели мира политическая и эконо-
мическая системы находились на одном уровне. Это 
были международные системы. Начиная со второй 
половины XX века экономическая система поднялась 
на уровень выше политической системы и стала гло-
бальной. При этом глобальный капитал не преминул 
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воспользоваться своим новым положением, стремясь 
закрепить на институциональном уровне структур-
ную асимметрию между политической и эконо-
мической системами мира22. В качестве основного 
инструмента достижения данной цели глобальный 
капитал использует политику «рыночно-охранитель-
ного федерализма»23.

Заключается данный тип федерализма в органи-
зации политического пространства таким образом, 
что способность экономических акторов, выйти из 
отдельной политической системы и перейти в дру-
гую не может быть ограничена. Достигается это за 
счет централизации в федеральном центре возмож-
ностей по поддержанию свободы рынка и децент-
рализации возможностей по ограничению рынка. 
Расчет делается на то, что в условиях децентрализации, 
когда многочисленные субнациональные образования 
конкурируют между собой за привлечение квалифи-
цированной рабочей силы, инвестиций, возможности 
по ограничению свободы рынка будут использоваться 
редко и не в полной мере. Напротив, централизация 
инструментов, позволяющих поддерживать свободу 
рынка, на федеральном уровне будет способствовать 
более частому их применению. 

На тему рыночно-охранительного федерализма 
писали все основные теоретики неолиберализма24 . 
Б. Вайнгаст попытался формализовать эту модель, 
выделив в ней пять принципов25: 

необходимость существования, по крайней мере,  —
двух иерархических уровней власти, отношение 
и функции которых институционально разгра-
ничены; 
разграничение функций между двумя уровнями  —
власти делает их относительно автономными 
друг от друга; 
функции регулирования экономическими про- —
цессами сосредоточены преимущественно на 
субнациональном уровне; 
федеральный центр обеспечивает целостность эко- —
номического пространства, препятствия попыткам 
создания торгово-протекционистских барьеров и 
т.п. на субнациональном уровне; 
субнациональные правительства испытывают  —
бюджетные ограничения, в том смысле что не 
могут печатать свои деньги и имеют ограничен-
ный доступ к кредиту.
На региональном и глобальном уровнях дан-

ные принципы реализуются в несколько иной форме. 
Роль федерального центра выполняют различные 
надгосударственные институты. В качестве приме-
ра могут выступать наднациональные институты 
ЕС, НАФТА, МЕРКОСУР (региональный уровень), 
а также ВТО, МВФ, Всемирный Банк (глобальный 
уровень). Децентрализация функций, ограничиваю-
щих свободу рынка, проявляется, в частности, в при-
нципе субсидиарности, активно используемом в ЕС. 
Контролирующие функции в ЕС децентрализуются, 
передаются на более низкие уровни управления. 

Главная задача рыночно-охранительного фе-
дерализма на региональном и глобальном уровнях 
заключается в предотвращении региональной и гло-
бальной гармонизации контроля над мировой эконо-
микой. Децентрализация контролирующих функций 
увеличивает их вариативность и конкурентность, что 
усиливает, в свою очередь, возможность «выхода» 
для экономических акторов.

Следует отметить, что рыночно-охранительный 
федерализм таит в себе скрытые угрозы для стабиль-
ности глобального капитализма. Отсутствие эффек-
тивного контроля над рынком на глобальном уровне 
приводит к накоплению и неравномерному распреде-
лению в системе рисков, которые могут приводить к 
серьезным кризисным явлениям. По мнению У. Бека, 
«все усилия мировой экономики сломить, свести к 
минимуму или заменить власть государств наталки-
ваются на абсолютный предел: мировой экономики 
без государства и политики не бывает… Сама ми-
ровая экономика нуждается в сильной трансгосу-
дарственной всемирно-политической руке, устанав-
ливающей для нее рамки порядка, поскольку иначе 
теряется признание обществом, а значит, и власть 
транснациональных акторов»26. 

В условиях неолиберальной мировой политичес-
кой экономии государства разных типов различным 
образом выстраивают свое участие в экономическом 
регулировании. Государства модерна ориентируются 
на формы прямого управления, что противоречит 
неолиберализму. Поэтому им приходится преодоле-
вать большее сопротивление в условиях глобальной 
экономики, чем государствам постмодерна, которые 
ориентируются на опосредованные формы управления. 
Постмодернистские государства поэтому именуются 
регулятивными государствами (regulatory state)27. 

Если государства модерна стремятся контроли-
ровать экономическую деятельность путем непосредс-
твенного вмешательства в ход ее осуществления, то ре-
гулятивные государства управляют экономическими 
процессами путем формирования для них соответс-
твующего политического и правового контекста, путем 
определения общих, рамочных целей и перспектив. 
Такой подход представляется оптимальным в условиях 
неолиберальной мировой политической экономии, т.к. 
он подразумевает использование неолиберализма для 
управления экономикой, а не противостояние ему.

Заключение 
Рассмотрев современные государства в миро-

вой политике и их участие в управляемости мировой 
экономикой, можно сделать следующие выводы. Во-
первых, государства модерна и постмодерна в своей 
мирополитической акторности опираются на различ-
ные генеративные институты и формы власти. Генера-
тивные институты солидарного и плюралистического 
обществ формально тождественны, однако по своему 
содержанию качественно различны. К примеру: 

суверенитет в солидарном международном  —
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обществе понимается как ответственность, а в 
плюралистическом — как право; 
международное право в солидарном обществе  —
все более смешивается с моралью и приобре-
тает признаки естественного права, тогда как в 
плюралистическом обществе международное 
право по-прежнему понимается исключительно 
в позитивистском ключе. 
Во-вторых, при управлении различными поли-

тико-экономическими и социальными процессами 
государства модерна склонны использовать формы 
прямого воздействия. Государства постмодерна, на-
против, предпочитают оказывать влияние посредс-
твом институтов и формирования соответствующего 
политического и правового контекста.

В-третьих, государства постмодерна более орга-
нично встроены в систему неолиберальной мировой 
политической экономии, чем государства модерна.

Summary: The article discuses the notion of state 
agency in world politics using the structuration theory and 
the transformation model of social action. The state agencial 
power is divided into three analytically distinct parts: state 
as an actor, normative system of world politics and state 
power. This model helps qualify the political agency of 
three different types of state (modern, postmodern, and 
premodern state) and their involvement in the governance 
of world political economy characterized by neoliberalism 
and market-preserving federalism.
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За всю историю цивилизации Интернет стал самым 
быстро растущим средством коммуникации. Мас-
штабы использования Интернета неуклонно воз-

растают: если в начале 2008 г. насчитывалось 1.4 млрд. 
пользователей, то в 2010 г. число пользователей достигло 
1.9 млрд.1 В сети размещено несколько миллиардов сай-
тов и изображений, а объем передаваемых через Ин-
тернет данных удваивается ежеквартально. В России на 
2010 г. Интернетом пользовалось 37% взрослого населе-
ния страны, то есть около 43 млн. человек, из них около 
17 млн. проживали в Москве и Санкт-Петербурге2. 

Интернет представляет собой сложную и неодно-
родную макросистему, объединяющую очень большое 
число различных информационных сетей. В результате 
развития Интернета формируется глобальное инфор-
мационное пространство, которое постепенно приоб-
ретает черты средства массовой информации. Несмот-
ря на то, что информация, размещенная во «всемирной 
паутине», хранится в компьютерных системах, которые 
расположены на территории той или иной страны, его 
информационное пространство транснационально, 
расположено как бы «поверх» государственных границ, 
в связи с чем Интернет становится еще одним фактором 
размывания политической системы мира.

Интернет и информационное общество: 
политическое измерение
Интернет является ключевой инфраструкту-

рой формирующегося глобального информацион-
ного общества, оказывает влияние на политическую, 

экономическую и социо-культурную сферы на всех 
уровнях — от глобального до локального. На внут-
ригосударственную и международную политическую 
повестку дня выдвигаются проблемы, связанные с 
управлением Интернетом:

информационной безопасности;  —
свободы слова в информационном обществе;  —
защиты частной жизни;  —
регулирования электронной коммерции;  —
защиты интеллектуальной собственности;  —
преодоление «цифрового разрыва» и др.  —
Принимая во внимание растущую значимость 

технологии, можно предположить, что в перспективе 
вопросам управления Интернетом будет уделять-
ся не меньше внимания, чем проблемам изменения 
климата и энергетической безопасности. В этих ус-
ловиях в начале XXI века вопросы власти и порядка 
в Интернете, контроля над всемирной сетью стали 
предметом жарких дипломатических споров.

В России, так же, как и во всех других государс-
твах мирового сообщества, происходит осознание 
огромного потенциала Интернет-технологий, прихо-
дит понимание того, что без надлежащего государс-
твенного участия в управлении Интернетом наша 
страна может так и не стать полноправным участни-
ком глобального информационного общества. Россия 
активно участвует в международных переговорах по 
данной тематике, что является практическим вопло-
щением официальной позиции нашей страны, из-
ложенной в Стратегии развития информационного 

Регулирование интернета представляет собой новую область мировой политики, 
значимость которой, по всей видимости, будет возрастать по мере увеличения 
числа пользователей, коммерческого, политического и культурного потенциала 
всемирной сети. В сфере регулирования интернетом начинают складываться 
модели взаимодействия государственных и негосударственных акторов миро-
вой политики. В статье проведен анализ того, насколько успешны подобного 
рода модели, каковы их перспективы в сфере регулирования Интернета, а также 
применимость в других областях мировой политики.

Международное управление 
интернетом: проблемы, 
подходы, перспективы
Е.С. Зиновьева
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общества3 и в Концепции внешней политики4, в соот-
ветствии с которыми перед российской дипломатией 
ставится задача обеспечить эффективное вхождение 
страны в глобальное информационное общество. 

Присущие Интернету открытость, децентрали-
зация, сетевая организация, по мнению ряда иссле-
дователей, способствуют демократизации, становле-
нию глобального гражданского общества, усилению 
взаимозависимости современного мира, размыва-
нию государственных границ. На международную 
арену выходят новые акторы — транснациональные 
компании, крупные города, религиозные движения, 
неправительственные организации. Приобретая гло-
бальное влияние, они стремятся укрепиться в инфор-
мационном пространстве, иметь возможность рас-
пространять информацию, рекламную продукцию, 
идеи. Их нужды вызывают изменения в самом облике 
Интернета. Начался процесс создания новых домен-
ных имен: уже создан домен «cat» (для материалов на 
каталонском языке), обсуждается возможность со-
здания доменных имен для отдельных городов, язы-
ковых сообществ и религиозных движений, крупных 
транснациональных компаний и др. 

В конце 1990-х — начале 2000-х гг. развитие Ин-
тернета рассматривалось преимущественно с либе-
ральной точки зрения. Американский политолог и 
журналист Т. Фридман в книге «Лексус и оливковое 
дерево», написанной в 1999 г., подчеркивал взаи-
мосвязь между развитием Интернета и процессами 
глобализации5. В 2005 г., в книге «Плоский мир», он 
же утверждал, что Интернет и другие информаци-
онные технологии, сделав нас «соседями», «убивают» 
географию, расстояния и язык6. 

По мнению этого мыслителя, все то, что сегодня 
понимается под глобализацией, — свободный обмен 
товарами, капиталами, рабочей силой, невзирая на рас-
стояния и государственные границы, — не было бы воз-
можным без обмена информацией, знаниями, идеями. 
Соглашаясь с доводами Т. Фридмана, нельзя не отметить, 
что развитие Интернета отнюдь не влечет за собой уни-
версализацию мира, а также не разрешает присущую 
международной системе проблему конфликтности. 

Ответом на стремительный рост объёма ми-
ровой информации и глобализационные процессы 
является сегментация мира, демонстрирующая, что 
локальные культуры не всегда готовы перенимать 
западные ценности. В информационной сфере появ-
ляются новые границы. Авторитарные государства, 
Китай, Мьянма, Бирма, Пакистан и др., ограничи-
вают информационные потоки с помощью крупных 
интернет-компаний, таких, как «Yahoo» и «Google», 
которые стремятся закрепиться на перспективных 
рынках развивающихся государств и поэтому пере-
дают органам государственной власти конфиденци-
альную личную информацию пользователей их услуг, 
блокируют доступ к определенным сайтам. 

Одно из негативных последствий развития Интер-
нета и других информационно-коммуникационных 

технологий — возникновение новых форм между-
народных конфликтов, включая информационные 
войны, сетевые войны, хакерские атаки и т.п. Все 
большее число государств вовлекаются в создание 
программ информационных средств воздействия, а 
также в ведение информационных войн. Террорис-
тические и преступные группировки также берут «на 
вооружение» средства информационного воздейс-
твия. Российский ученый В.И. Слипченко, занима-
ющийся анализом развития систем вооружений и 
революции в военном деле, полагает, что следующим 
поколением войн, седьмым по счету, будут информа-
ционные войны7. Вероятнее всего, полем боя станет 
именно киберпространство.

В условиях всеобщего доступа к информации, 
широкого распространения Интернета особое зна-
чение приобретает работа с общественным мнением, 
как внутри страны, так и на международной арене. 
Это наглядно продемонстрировали события в ходе 
августовской «пятидневной войны» 2008 г. Контроль 
над информационным пространством в таких слу-
чаях начинает выступать как инструмент «мягкой 
силы», то есть способности навязывать противнику 
свои цели посредством воздействия на его систему 
ценностей, установки, восприятие событий и т.п.8.

Важнейшим результатом развития информаци-
онно-коммуникационных технологий стало формиро-
вание наукоемкой экономики, значимым компонентом 
которой на сегодняшний день является Интернет. В 
современных условиях все большее значение приобре-
тают наукоемкие отрасли, «завязанные» на информа-
цию и коммуникации9. При этом «научная экономика» 
в значительной степени транснациональна. Масштаб-
ные трансграничные слияния и поглощения, а также 
способность крупных транснациональных корпораций 
осуществлять транзакции через «третьи» государства, 
мгновенно переводить из одних регионов в другие 
огромные суммы, часто используются в качестве дока-
зательств размывания государственного суверенитета 
в экономической сфере10. 

Опора на Интернет и другие телекоммуникаци-
онные сети обеспечивает эффективность коммуника-
ции внутри крупных компаний, создает предпосылки 
для интернационализации малого и среднего бизне-
са. Развитие информационно-коммуникационных 
технологий стимулировало свободу передвижения 
мировых финансовых потоков, что, в свою очередь, 
стало одной из причин мирового финансового кри-
зиса. 

Информационные технологии и инфраструк-
тура для их использования распределены по миру 
крайне неравномерно. Неравенство в доступе к ин-
формации неизбежно влечет за собой углубление 
иных видов неравенства — экономического, социаль-
ного, культурного. Эта проблема получила название 
«цифрового разрыва». Отметим, что в последние годы 
разрыв в доступе к информационным и другим видам 
технологий постепенно сокращается11. 
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В развитии Интернета наметились несколько 
значимых тенденций, которые изменяют не только 
облик технологии, но имеют существенное влияние 
на выработку механизмов международного регули-
рования глобальной информационной сферы:

основное количество вновь подключающих- —
ся пользователей проживает в странах Азии 
и Ближнего Востока. По экспертным оценкам, 
эти регионы сохранят свой потенциал для Ин-
тернет-технологий и в обозримом будущем. 
Как следствие, вторым по распространенности 
языком в Интернете становится китайский12, у 
которого есть все шансы обойти английский. 
Россия также стремится занять достойное место 
в Интернет-пространстве и упрочить позиции 
русского языка: в 2010 г. был создан домен на 
кириллице «рф»; 
идет формирование так называемой повсемест- —
ной сети или Web 3.0. Большая часть подключе-
ний осуществляется не с помощью стационар-
ных компьютеров (как это было предусмотрено 
создателями Интернета), а с помощью мобиль-
ных телефонов и иных типов устройств; 
широкое распространение получают блоги, со- —
циальные и peer-to-peer сети, вследствие чего 
пользователи уже не являются пассивными по-
лучателями информации, а ее активными созда-
телями, зачастую создавая серьезную конкурен-
цию ведущим медиа-компаниям; 
наметилась тенденция к конвергенции телеком- —
муникаций или появлению унифицированных 
коммуникаций. Постепенно происходит объеди-
нение Интернета и других телекоммуникацион-
ных технологий: радио, телевидения, телефона 
и т.п. на основе IP сетей или сетей, основанных 
на пакетной передаче данных. 
Широкое распространение получает так назы-

ваемая «облачная» обработка данных. Все больше 
цифровых ресурсов отдельных пользователей и ор-
ганизаций хранится и обрабатывается на «серверных 
фермах», то есть комплексах крупных хранилищ дан-
ных. Услуги «облачной» обработки данных предо-
ставляют такие компании, как «Google», «Microsoft», 
«Apple», «Amazon» и «Facebook». Распространение 
такого рода технологий в условиях возрастающей за-
висимости общества от информации делает Интернет 
действительно трансграничным. Но при этом обост-
ряет политическое измерение контроля перемещения 
информационных потоков в Интернете.

Краткая история управления 
Интернетом
На начальных этапах развития технологии была 

популярна точка зрения, что Интернет не поддается 
никаким формам регулирования или контроля. Тем 
не менее, Интернет становится все более контроли-
руемой технологией. Управление Интернетом — по-
нятие более широкое, чем техническая координация. 

В связи с развитием Интернета возникает целый ряд 
спорных вопросов и проблемных сфер, например, 
защиты прав человека в цифровом пространстве, 
охраны интеллектуальной собственности, налого-
обложения электронной коммерции и др. 

Процесс управления Интернетом — сложный, 
многоуровневый и многоаспектный, предполагает 
участие различных заинтересованных сторон: на-
циональных государств, бизнес-структур, междуна-
родных правительственных и неправительственных 
организаций. Такого рода модели международного 
взаимодействия получили название многосторонних 
партнерств или многоуровневой дипломатии. 

Интернет был создан в 1969 г. и управление Ин-
тернетом в период 1970–1980-х гг. означало выработ-
ку технических стандартов, позволяющих передавать 
информацию между компьютерами. Работы по со-
зданию Интернета велись Агентством перспектив-
ных разработок при Министерстве обороны США 
(ARPA, Advanced research project agency). Несмотря на 
то, что Интернет создавался как правительственный 
проект, инженерам-разработчикам был предостав-
лен высокий уровень свободы, они самостоятельно 
определяли направления развития и использования 
технологии. США финансировали работу инженеров 
и вкладывали средства в развитие технологии, таким 
образом, косвенно определяя направления эволюции 
Интернета. 

Интернет появился в годы «холодной войны», 
в условиях жесткой биполярной конфронтации. Но 
хотя Интернет создавался для нужд обороны, он 
быстро «перерос» первоначальные цели и задачи. 
Коммерческий потенциал технологии вышел на пе-
редний план в конце 1980-х гг. В середине 1990-х гг. 
возрастание количества пользователей Интернета 
существенно повысило коммерческий потенциал 
технологии. В этих условиях правительство США 
приняло решение формализовать институты управ-
ления Интернетом, сделать их более прозрачными. 
Управление Интернетом перешло от Министерства 
обороны к Министерству торговли. 

В 1998 г., несмотря на протесты других госу-
дарств, технического сообщества и международных 
организаций, правительством США было принято 
решение создать частную корпорацию — ICANN 
(Корпорацию по присвоению имен и адресов Ин-
тернета Internet corporation for assigned names and 
numbers). Ей были переданы функции управления 
пространством имен и адресов Интернета. ICANN 
была создана и до сих пор официально функциониру-
ет как неправительственная организация, зарегист-
рированная в США и подчиняющаяся американским 
законам. Все значимые решения корпорация может 
принимать только с письменного разрешения Ми-
нистерства торговли США.

Создание ICANN рассматривалось как экспе-
римент частной модели регулирования глобального 
ресурса. Но ее «особые отношения» с правительством 
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США вызвали бурную критику и воспринимались 
как попытка американского правительства закре-
пить за собой контроль над ключевыми ресурсами 
Интернета. Руководство Европейского союза, под-
черкнув, что «предложение США может … привести 
к закреплению постоянной юрисдикции США над 
всем Интернетом»13, предложило создать для регу-
лирования Интернета международную организацию. 
Особенно резкой выглядела позиция Франции: Па-
риж утверждал, что доменная зона является частью 
государственного суверенитета. По мере того, как 
экономическая и политическая значимость Интерне-
та возрастала, государства начали все более активно 
искать пути участия в управлении Интернетом, в пер-
вую очередь с целью интернационализации контроля 
над «всемирной паутиной». 

Ключевым событием в этой связи стала Всемир-
ная встреча по вопросам информационного общества 
(ВВУИО). Она прошла под эгидой ООН в два этапа: 
в Женеве в 2003 и в Тунисе в 2005 гг. Инициатором 
проведения саммита выступил Международный союз 
электросвязи (МСЭ), старейшая межправительствен-
ная организация, традиционно занимающаяся меж-
дународным регулированием телекоммуникацион-
ной отрасли14. Встречу стали неформально называть 
«Йоханнесбургом для Интернета». Центральной и 
наиболее спорной темой дискуссий в ходе саммита 
стало управление Интернетом. 

Изначально вопрос о передаче функций ICANN на 
международный уровень был поднят представителями 
развивающихся стран, которых поддержали и пред-
ставители ЕС. Многие страны, как развивающиеся, 
так и развитые, заявили о том, что контроль США над 
Интернетом является нарушением их суверенитета. 
Высказывались предложения передать контроль над 
пространством имен и адресов Интернета к межпра-
вительственной организации, например, к МСЭ. Пред-
ставители развитых государств, в особенности США и 
ряда европейских стран, поддерживаемые крупными 
компаниями интернет-индустрии, выступили резко 
против интернационализации контроля над системой 
доменных имен. Они мотивировали это негибкостью, 
забюрократизированностью и сложностью достиже-
ния консенсуса в рамках межправительственных ме-
ханизмов, несовместимых с инновационной природой 
Интернета. В результате консенсус по этому пункту 
повестки дня в Женеве не был достигнут и его обсуж-
дение перенесено на тунисский этап переговоров.

По итогам Женевского этапа были приняты два 
документа — Декларация принципов построения 
информационного общества: глобальный вызов в 
новом тысячелетии15 и План действий16. В ходе под-
готовки к тунисскому этапу переговоров страны ЕС 
изменили свою позицию и фактически поддержали 
США. Они заявили, что регулирование Интернета 
должно осуществляться в рамках существующих 
структур, в первую очередь ICANN. Им противо-
стояла группа развивающихся стран, возглавляемая 

Россией и Китаем. Они полагали, что контроль над 
системой доменных имен следует интернационали-
зировать и передать эти функции МСЭ.

Консенсуса достичь не удалось, ICANN сохранила 
за собой функции технической координации. Саммит 
принял консенсусом два документа — Тунисское обя-
зательство17 и Тунисскую программу для информаци-
онного общества18. Вопросам управления Интернетом 
были посвящены 53 параграфа Тунисской программы. 
В них нашло отражение согласие по нескольким об-
щим вопросам и было зафиксировано, что: 

все правительства играют равную роль и несут  —
равную ответственность за управление Интер-
нетом, в первую очередь в контексте информа-
ционной безопасности и стабильности сети; 
ни одна страна не должна участвовать в реше- —
ниях, связанных со страновым доменом (ccTLD) 
другой страны; 
заинтересованные стороны призывались расши- —
рять сотрудничество по вопросам, связанным с 
доменами верхнего уровня (gTLD). 
Дипломатической победой России стало призна-

ние роли специализированных организаций ООН в 
регулировании связанных с Интернетом проблем. 
Уступкой со стороны развитых стран стало реше-
ние продолжить обсуждение в ходе создаваемого 
по итогам встречи ежегодного Форума по вопросам 
управления Интернетом. Темами для обсуждения 
были выбраны открытость, безопасность, культурное 
и языковое разнообразие, вопросы доступа к Интер-
нету, а также управление критическими ресурсами 
Интернета (системой корневых серверов и доменных 
имен). Форум представляет собой открытую площадку 
для обсуждений, проходит в формате многостороннего 
многоуровневого диалога. Несмотря на то, что Форум 
проходит под эгидой ООН, он не обладает полномо-
чиями выработки итоговых документов или принятия 
каких-либо решений, кроме заявления председателя, 
обобщающего результаты дискуссии. 

Изначально широкое участие неправительствен-
ных организаций и бизнес-структур в управлении 
Интернетом повлекло за собой волну публикаций 
о возможностях распространения этого опыта на 
другие области международных отношений. Одна-
ко скоро стали очевидны и недостатки подобной 
модели управления. Один из них — это сложности 
с согласованием большого числа разнородных ин-
тересов. Как отмечала в этой связи М.М. Лебедева, 
сосредоточенный на разных уровнях многослойный 
конгломерат разнообразных политических субъектов 
с разнородными интересами очень трудно привести 
к «единому знаменателю»19. 

Это обстоятельство усугубляется разрывом в ком-
петенциях и ресурсах, которыми обладают акторы, что, 
в итоге, приводит к принятию рядом акторов пассив-
ных стратегий или противодействию принимаемым 
решениям. Многие представители развивающихся 
стран не только не обладают достаточным уровнем 
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развития Интернета, но и финансовыми ресурсами, 
необходимыми для участия в работе различных фо-
румов по этой тематике. В результате, с одной сто-
роны, это приводит к консервации «цифрового раз-
рыва», а с другой, может блокировать переговорный 
процесс, так как эти государства не заинтересованы в 
принятии решений и стремятся противодействовать 
«неоколониализму» развитых государств, блокируя 
переговорный процесс с целью получения уступок 
по другим вопросам. Что же касается неправительс-
твенных акторов, то они, как правило, чувствуют себя 
исключенными из межгосударственных механизмов 
сотрудничества20, в связи с чем весьма пассивны в воп-
росах, касающихся управлением Интернетом. Все это 
ведет к осложнению взаимодействия в рамках много-
сторонней модели управления. 

Во второй половине первого десятилетия 
XXI века изменяется ситуация на международной 
арене, что нашло свое отражение и в информацион-
ной сфере. В мире усиливаются позиции незападных 
центров силы. По числу пользователей Интернета, в 
частности, Китай в 2008 г. обогнал США. Впечатля-
ют следующие цифры: в основе пяти используемых 
на сегодняшний день в Интернете языков из первой 
десятки лежат нелатинские алфавиты — китайский, 
японский, арабский, русский и корейский языки. 

На сегодняшний день в странах Европы и Се-
верной Америки проживает не более 40% пользова-
телей Интернета. В Китае, Индии и ряде арабских 
государств проживает не только значительное чис-
ло пользователей Интернета. Из этих регионов идет 
большой объем инвестиций в информационно-ком-
муникационные технологии, строительство инфра-
структуры Интернета, создание соответствующих 
интернет-услуг и развитие электронной коммерции. 
Позиция этих стран не может не учитываться при 
выработке решений по регулированию Интернета.

Правительство США склонно рассматривать 
сложившуюся ситуацию по вопросу об управлении 
Интернетом с точки зрения национальных интересов 
и стремится сохранить здесь статус-кво, несмотря на 
смену администрации в Белом Доме. Представители 
США неоднократно подчеркивали, что контроль над 
Интернетом имеет ключевое значение для обеспече-
ния национальной безопасности государства21.

Одним из последствий мирового финансового 
кризиса стало усиление роли государств в междуна-
родных отношениях, а также некоторый отход от мно-
гоуровневых моделей международного сотрудничес-
тва, что отразилось на усилиях по выходу из кризиса, 
которые предпринимались в основном на межгосу-
дарственной основе. В этих условиях легитимность 
и эффективность Форума по вопросам управления 
Интернетом, основанного на многоуровневом взаи-
модействии, также была поставлена под вопрос.

В 2008 г. Генеральный секретарь МСЭ Х. Турэ 
заявил, что если в рамках Форума не удастся до-
биться весомого результата в отношении контроля 

США над киберпространством, то следует обсуждать 
эти вопросы на Полномочных конференциях МСЭ. 
В 2009 г. комиссар Европейской комиссии по инфор-
мационному обществу В. Рединг призвала к созданию 
«большой дюжины по вопросам управления Интер-
нетом» — неформального форума представителей 
правительств, который осуществлял бы надзорные 
функции по отношению к ICANN. Не поддержива-
ют широкий, свободный формат регулирования и 
представители Китая, Бразилии, ряда развивающихся 
стран. 

2009–2010 гг. характеризовались рядом новых 
событий и тенденций в сфере управления Интерне-
том. Большую независимость получила ICANN, кото-
рая теперь обязана отчитываться о результатах своей 
деятельности перед международным сообществом. 
Еще одним шагом по направлению к более открытому 
и многостороннему контролю над Интернетом стало 
внедрение многоязычных доменных имен. В 2010 г. 
истекает мандат Форума по вопросам управления 
Интернетом. Несмотря на продолжающуюся крити-
ку, в мае 2009 г. генеральный секретарь ООН Пан Ги 
Мун рекомендовал Генеральной Ассамблее продлить 
мандат Форума еще на 5 лет, то есть до 2015 г. 

В последние годы изменяется и политическая 
повестка дня в области регулирования Интернета. 
Вопросы контроля над инфраструктурой техноло-
гии постепенно отходят на второй план, все большее 
внимание уделяется вопросам кибербезопасности, 
новым технологиям, вопросам регулирования элек-
тронной коммерции и мировых информационных 
потоков в их гуманитарном измерении.

Россия активно принимает участие в выработке 
направлений развития глобального Интернета. Она 
стала первой страной, заявка которой на получение 
интернационализированного доменного имени на 
кириллице была утверждена. В 2010 г. в Москве про-
шел первый Российский форум по вопросам управле-
ния Интернетом. По замыслу организаторов, Форум 
должен был стать отправной точкой для активизации 
участия российских представителей в работе между-
народных организаций, занимающихся вопросами 
Интернет-управления. Россия выступает «за переход 
к международному управлению Интернетом»22, что 
подразумевает обсуждение практических шагов по 
постепенному переходу системы управления исполь-
зованием Интернета под контроль международного 
сообщества.

Таким образом, можно сказать, что в сфере регу-
лирования Интернета наступает новый этап, главной 
характеристикой которого являются противоречия 
между необходимостью государственного контроля, 
усилением влияния интересов транснационального 
бизнеса и поисками приемлемых моделей взаимодейс-
твия между различными акторами — государствами, 
бизнесом, организациями гражданского общества. 
Каким образом будет развиваться ситуация, во много 
покажут Полномочная конференция Международного 
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союза электросвязи 2010 г., международный аудит 
деятельности ICANN, очередной раунд Форума по 
вопросам управления Интернетом.

Будущее Интернета: многоуровневая 
дипломатия и опасность фрагментации 
всемирной сети 
Интернет и вопросы управления им напрямую 

связаны с процессами глобализации, размывания вес-
тфальской политической системы мира, складывания 
новых моделей глобального управления. Изменяются 
роли и функции международных организаций и инсти-
тутов, выстраиваются новые модели взаимодействия 
между государствами и новыми транснациональными 
участниками международных отношений.

Трансграничная природа Интернета диктует 
необходимость в международном и даже глобальном 
регулировании. Высказываются предположения, что 
именно в ходе развития механизмов управления Интер-
нетом будут выработаны новые формы международного 
сотрудничества, которые затем можно будет применить 
к другим областям международных отношений23. Немец-
кий ученый В. Кляйнвехтер полагает, что в отношении 
Интернета формируется новая модель многоуровневого 
глобального управления, субъектами которой являются 
как государства, так и неправительственные акторы. По 
мнению исследователя, подобные модели более гибкие 
и адаптивные, лучше приспособленные к быстро изме-
няющимся условиям глобализации. 

Однако первоначальный оптимизм относительно 
новых моделей многоуровневого глобального управле-
ния сменился более взвешенным подходом, а зачастую 
и критикой. Американский исследователь Д. Дрезнер, 
мыслящий в духе политического реализма, подчерки-
вает, что государства, в особенности великие державы, 
являются наиболее влиятельными акторами в инфор-
мационной сфере, определяют направления развития 
и использования Интернета. Влияние же неправитель-
ственных организаций весьма ограничено, они вы-
ступают в качестве ширмы, маскирующей истинные 
намерения наиболее влиятельных государств24.

Схожие идеи высказывает российский автор 
А.И. Быков, который подчеркивает информационную 
сущность современной геополитики, когда информа-
ционные технологии становятся инструментом куль-
турной экспансии, а международно-политические 
противоречия и борьба за лидерство, характерные 
для реальной геополитики, переносятся в информа-
ционное пространство25. 

Ситуация, сложившаяся в сфере управления 
Интернетом, может быть проанализирована на ос-
новании концепции глобального управления, пред-
ложенной в 90-е годы XX века Дж. Розенау, который 
отмечал, что современный мир «раздваивается» на 
взаимозависимые, но относительно самостоятельные 
поля. С одной стороны, это межгосударственные вза-
имоотношения; с другой — взаимодействия «акторов 
вне суверенитета», негосударственных участников. 

Новизну ситуации он характеризовал как «пост-
международную политику»26. Исследователь также 
подчеркивал в этой связи растущую роль неправи-
тельственных организаций, предпринимательских 
структур и иных частных акторов27. 

Аналогичную мысль высказывает отечествен-
ный политолог А. Коновалов. По его мнению, в на-
стоящее время происходит формирование новой 
биполярности. Один из ее полюсов представлен го-
сударствами, которые руководствуются в своем пове-
дении едиными ценностями, правилами и нормами, а 
другой — разнородным конгломератом государств и 
негосударственных действующих лиц28. Глобализация 
обострила межгосударственное соперничество. Это 
хорошо видно на примере регулирования столь цен-
ного в экономическом и политическом плане ресурса, 
как Интернет. Интернационализация регулирования 
Интернетом неизбежно противоречит экономическим 
и политическим интересам США. Глобальное управле-
ние требует частично отказаться от суверенитета, но 
руководство США продолжает считать, что США долж-
ны воздерживаться от обязательств, подрывающих их 
единоличную роль, дистанцироваться от связывающих 
их действия международных организаций29.

В настоящее время не очевидно, в каком направ-
лении будет развиваться режим управления Интерне-
том: будет ли это межгосударственное регулирование 
при участии бизнес-структур или же организациям 
гражданского общества удастся сохранить и упро-
чить свои позиции? Мир становится все более слож-
ным и многополярным, что находит отражение и в 
информационном пространстве. Дж. Най полагает, 
что киберпространство не заменит собой географи-
ческое пространство и не уничтожит государствен-
ный суверенитет, но будет сосуществовать с ними и 
значительно усложнит существование суверенных 
государств и в особенности сильных государств30. 

И если в информационном пространстве долгое 
время доминирующие позиции занимали США, то в 
настоящее время есть основания полагать, что баланс 
сил постепенно будет изменяться, причем в качестве 
центров влияния будут выступать не только госу-
дарства, но и бизнес-структуры, а также, возможно, 
неправительственные организации. 

Открытая, доступная модель, на которой основан 
Интернет, способствует внедрению инноваций, раз-
витию экономики в целом и стимулирует свободную 
предпринимательскую деятельность. Однако, по мере 
того, как в мире увеличивается число авторитарных 
государств, открытая модель Интернета и многоуров-
невая дипломатия становятся менее востребованными. 
В этих условиях возникает опасность фрагментации 
Интернета, распада его на несколько несвязанных сег-
ментов. Такого рода фрагментация возможна либо за 
счет формирования закрытых, внутригосударствен-
ных «островов» Интернета, или же формирования 
параллельных проектов Интернета за счет создания 
альтернативной системы доменных имен31. 
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В Интернете наметился рост влияния коммер-
ческих интересов. Крупные компании также создают 
собственные информационные сферы, где они устанав-
ливают правила и контролируют или ограничивают 
ее связь с другими частями Интернета. Яркий пример 
тому — социальные сети, формирующие транснацио-
нальные информационные пространства, устанавливая 
в них собственные режимы обработки персональной 
информации. Таким образом, происходит распростра-
нение по большей части западных стандартов поведе-
ния, западных ценностей, моделей ведения бизнеса, а 
также коммерческих стандартов, например, стандартов 
передачи данных и т.д. Все это наталкивается на сопро-
тивления принимающих государств. 

По мнению В. Кляйнвехтера, противоречия в от-
ношении управления Интернетом, — это фундамен-
тальный ценностный конфликт между различными 
заинтересованными акторами, государственными и 
негосударственными. Спор идет относительно того, 
каким образом глобальный Интернет должен быть 
организован, и, более того, каким образом следует 
осуществлять управление глобальным информаци-
онным обществом, которое основывается на Интер-
нете как на базовой инфраструктуре32. 

В целом, как представляется, в современных ус-
ловиях государства не могут осуществлять управле-
ние Интернетом без привлечения негосударственных 
акторов. Сохранение Интернетом своей инноваци-
онной природы требует организованного на пос-
тоянной основе управленческого взаимодействия 
правительств, представителей экспертного и бизнес 
сообщества, неправительственных организаций. В 
2009 г. генеральный секретарь ООН высказался за про-
должение практики многоуровневого многостороннего 
обсуждения в рамках Форума по вопросам управления 
Интернетом. Кроме того, складывание многоуровне-
вого взаимодействия наблюдается и в других областях 
международной политики: в сфере регулирования вод-
ных ресурсов, защиты прав человека и др. 

Как отмечает авторитетный российский ученый 
П.А. Цыганков, «отныне ресурсы воспринимаются 
глобально — как огромные запасы, которые необхо-
димо наилучшим образом распределить между всеми 
людьми планеты. В распределении этих ресурсов и в 
формировании системы глобального управления в це-
лом участвуют не только государственные институты, 

но и организации гражданского общества, и многооб-
разные бизнес-структуры. Их представители во всех 
трех названных секторах заинтересованы в надежных 
формах регулирования мировых процессов»33. 

Эта тенденция находит свое отражение и в отноше-
нии Интернета, который все больше рассматривается 
как общий ресурс всего человечества, в рациональном 
использовании и разумном регулировании которого 
заинтересованы не только государства, но и все иные 
акторы. Именно в сфере управления Интернетом мно-
гоуровневое взаимодействие получило наиболее «силь-
ное» институциональное оформление. Таким образом, 
тенденции, наблюдаемые в отношении Интернета — 
еще один симптом эрозии вестфальской системы мира, 
перестройки традиционной системы взаимоотношений 
между различными заинтересованными группами и 
изменения подходов к регулированию той или иной 
области международных отношений. 

Многоуровневое глобальное управление Интер-
нетом призвано: 

учесть требования развивающихся стран о не- —
обходимости контроля над средством коммуни-
кации, от функционирования которого они во 
все большей степени зависят; 
опираться на опыт и знания специализирован- —
ных организаций и представителей экспертного 
сообщества; 
мобилизовать опыт и легитимность международ- —
ных неправительственных организаций, а также 
ресурсы легитимности и правосубъектности госу-
дарств и межправительственных организаций; 
стимулировать инновационное развитие техно- —
логии за счет привлечения частного сектора. 
При этом роль государств и межправительствен-

ных организаций в процессах управления должна 
быть ведущей, координирующей. 

Summary: Internet governance is a new field of world 
politics, the importance of which is likely to grow due to the 
rising numbers of Internet users, commercial, political and 
cultural potential of the World Wide Web. Multistakeholder 
Internet governance represents a model of cooperation 
between different actors of world politics. This article 
analyses the effectiveness of this model, its perspectives 
in the field of internet governance and the possibility of 
replication into other sectors of world politics.
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За последние два десятилетия проблема обеспечения 
human security стала одним из серьезных предметов 
беспокойства для многих стран, институтов и соци-

альных акторов. Несмотря на то, что концепция human 
security активно обсуждается в академических кругах и 
международных организациях с начала 1990-х гг., до сих 
пор отсутствует консенсус по вопросу единого её прочте-
ния и содержательной нагрузки. На фоне существования 
множества трактовок human security наиболее адекватно 
её смысл передаёт термин безопасность личности, озна-
чающий уход от традиционной парадигмы безопаснос-
ти государства и выдвигающий на центральный план 
защиту индивида и общества в целом. Несмотря на то, 
что вопрос принятия единого определения безопаснос-
ти личности остаётся открытым, сторонники данной 
концепции единодушно настаивают на необходимости 
смещения акцента с традиционного уровня безопасности 
государства на уровень безопасности людей, прожива-
ющих в пределах границ государства. 

Существующее многообразие подходов к интер-
претации данной концепции, как правило, сводят к 
классификации четырёх основных типов, которые мож-
но выстроить по хронологическому принципу их раз-
вития. Так, изначально речь шла о достаточно широкой 
концепции человеческой безопасности, представленной 
в 1994 г. Программой ООН по развитию, которая была 
посвящена исключительно проблемам обеспечения бе-
зопасности личности. Во главу угла были поставлены 
основные человеческие потребности (в продовольствии, 
здравоохранении, экологии, культурной среде, работе, 
достойных доходах), гарантирующие качество жизни 
людей и общества, и необходимость обеспечения бе-
зопасности и свободы личности. 

В развитие данной трактовки появилось новое, 
хотя и смежное по характеру, направление, акценти-
рующее внимание на социальных параметрах безопас-
ности в формате стратегии долгосрочного развития 
как средства достижения свободы и благосостояния 

Концепция human security активно обсуждается в академических кругах и междуна-
родных организациях с начала 1990-х гг. В своем нынешнем состоянии концепция 
не отличается идейной стройностью и часто критикуется за размытость 
определения и слишком амбициозный характер. На фоне существования множес-
тва трактовок human security наиболее адекватно её смысл передаёт термин 
безопасность личности. За последнее десятилетие интерес к концепции лич-
ностной безопасности возрос, проблематика поставленных вопросов оказалась 
актуальной в условиях возникновения нового поколения угроз. Концепцию, так 
или иначе, приняли многие государства, ООН и некоторые региональные орга-
низации. Она получила широкую поддержку со стороны неправительственных 
организаций. Неоспоримым достоинством является тот факт, что в плане 
прикладного значения данная концепция представляет собой неплохую площадку 
для координации усилий правительств по решению многоплановых задач защиты 
людей и требует комплексного подхода с привлечением широкого круга акторов. 
Тем не менее, на повестке дня остается целый ряд острых вопросов, ответам 
на которые и посвящена данная статья. 

«Безопасность личности»: 
концепция, политический 
дискурс и возможности 
практического применения 
А.В. Худайкулова
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личности. Подход ПРООН сводился к взаимозависи-
мости различных видов безопасности и развития, о чем 
свидетельствует опубликованный в 2003 г. специальной 
комиссией ООН доклад «Человеческая безопасность 
сегодня». В нем содержался призыв к выдвижению 
глобальной инициативы по продвижению безопас-
ности людей1, был усилен тезис о необходимости за-
щиты скорее людей, чем территорий, и не с помощью 
оружия, а посредством устойчивого развития через 
совершенствование здравоохранения, образования и 
политической свободы в дополнение к экономическому 
благосостоянию. Ежегодные доклады Программы по 
развитию дополнили и структурировали концепцию 
безопасности личности, обозначив основные ее харак-
теристики — универсальный характер, взаимозави-
симость компонентов, использование превентивных 
методов, нацеленность на интересы людей. 

Следующий подход основывается на противодейс-
твии угрозам «нетрадиционной безопасности», таким, 
как массовые эпидемии, стихийные бедствия, распро-
странение наркотиков, торговля людьми, преступления 
в сфере информационных технологий, терроризм и пр. 

Наконец, последний, наиболее спорный и проти-
воречивый подход, оформился ближе к концу 1990-х 
гг., когда на фоне эскалации этнических и межкон-
фессиональных конфликтов в мировой практике стал 
формироваться новый тип операций — так называе-
мые «гуманитарные интервенции», — соединивший 
в себе абсолютно разноплановые понятия глобальной 
справедливости, военной силы, гуманности и ответс-
твенности. Интервенционистская трактовка концепции 
безопасности личности допускает проведение операций 
гуманитарного вмешательства, даже если они затраги-
вают суверенные прерогативы государства. При этом 
она исходит из положения, что безопасность государс-
тва не обязательно соотносится с безопасностью его 
граждан, и могут возникать ситуации, когда государство 
не только не выполняет обязательства по отношению к 
собственному населению, но и в определенной степени 
представляет угрозу их существованию. 

Имея высокогуманную цель защиты граждан от 
насилия, концепция личностной безопасности не ис-
ключает применения военной силы. В данном случае 
любой военный конфликт преподносится как средство 
поддержания мира и защиты прав человека. Так, на 
протяжении последних десятилетий в международной 
практике имели место новые по своему характеру и 
абсолютно разные по степени эффективности между-
народные вмешательства в Боснии, Косово, Восточ-
ном Тиморе и Афганистане. В качестве аргументации 
сторонники данного прочтения концепции выдвигают 
положение о том, что безопасность личности сегодня 
не зависит от безопасности государства и становится 
всё менее гарантированной2.

Поэтому гуманитарное вмешательство предпри-
нимается с целью прекращения геноцида, религиоз-
ных или этнических чисток, а также для предотвра-
щения ситуаций, которые чреваты преступлениями 

против человечности. В пользу интервенций также 
приводится аргумент о меньшей возможности воз-
никновения угрозы миру и безопасности в резуль-
тате вмешательства, чем в результате продолжения 
конфликта и/или преступной политики правитель-
ства. Однако при всей справедливости и гуманности 
идеи человеческой безопасности столь категоричное 
утверждение наталкивается на ряд объективных воз-
ражений — правовой статус, неоднозначные последс-
твия вооруженного вмешательства во внутренние 
дела суверенных государств, а также гарантии осу-
ществления беспристрастного вмешательства. 

В самом общем виде можно выделить ряд клю-
чевых элементов личностной безопасности: 

во-первых, возможность для всех граждан жить  —
в мире и безопасности в пределах границ госу-
дарства; 
во-вторых, использование гражданами всего на- —
бора гражданских, политических, социальных, 
экономических и культурных прав; 
в-третьих, социальная включенность граждан и  —
возможность участвовать в общественной жизни; 
в-четвертых, верховенство закона и независи- —
мость судебной системы.
В качестве наиболее емкого определения личной 

безопасности можно взять ее определение Д. Балу-
евым. Он рассматривает личную безопасность как 
свободу от угроз для жизни отдельного индивида и 
ее качества при одновременном создании условий сво-
бодного развития индивида и реализации его прав и 
возможностей участвовать в общественной жизни 
(как на национальном, так и на глобальном уровне)3. 

Из такого определения видно, что важнейшим 
положением и достижением концепции безопасности 
личности является смещение акцента от безопаснос-
ти государств к безопасности людей при сохранении 
за государствами центральной роли в обеспечении 
защиты своих граждан. 

Основным условием реализации концепции лич-
ностной безопасности как по линии безопасности, так 
и развития является включенность гражданского обще-
ства в процесс обсуждения и принятия решений и моби-
лизация общественного мнения. По мнению М. Калдор, 
гражданское общество в данном случае выступает цен-
тральным элементом. В силу того, что легитимность во 
многом зависит от возможности заключения социально-
го контракта между обществом и правительством, граж-
данское общество выступает как средство обсуждения и 
согласования подобного социального контракта4. 

Концепция личностной безопасности, как прави-
ло, анализируется в двух плоскостях. Узкое понимание 
безопасности (Канада: «freedom from fear») личности 
фокусируется на защите граждан от внутреннего наси-
лия, т.е. речь идет о защите граждан в условиях воору-
женных конфликтов и политической нестабильности, 
предотвращении конфликтов, миротворческих опе-
рациях и т.д. То есть концепция безопасности личнос-
ти строго ограничивается ситуациями вооруженных 



177

А.В. Худайкулова

конфликтов и угрозы и/или применением насилия. 
При всей своей концептуальной ясности и понятном 
операциональном инструментарии столь узкое пони-
мание угроз личностной безопасности не включает в 
себя реагирование на транснациональные угрозы и, 
таким образом, далеко не полным образом отвечает 
на нужды людей в повседневной жизни. 

Сторонники широкой интерпретации (ПРООН, 
Япония: «freedom from want») настаивают на том, что ос-
новные угрозы исходят в первую очередь от стихийных 
бедствий, нарушений прав человека, голода, массовых 
заболеваний, экологических катастроф, экономической 
нестабильности, которые по своей сути представля-
ют большую опасность, нежели чем войны, геноцид и 
терроризм. Преимуществом широкого прочтения лич-
ностной безопасности является необходимость комп-
лексного реагирования акторов на транснациональные 
угрозы. Однако критики отмечают, что столь широ-
кое видение проблем безопасности личности является 
удобным поводом для цитирования всех возможных 
бедствий человечества, а попытка установить причин-
но-следственную связь между социально-экономичес-
кими и политическими вопросами или между защитой 
отдельного индивида и поддержанием международного 
мира на деле не дает никаких практических объяснений 
по реализации необходимых мер. 

Личностная безопасность, таким образом, рас-
сматривается в довольно широком формате, предлагая 
новый подход к безопасности и развитию через 
рассмотрение комплекса взаимозависимых угроз, 
связанных с гражданскими войнами, геноцидом и 

переселением населения. Критика в ее адрес осно-
вывается именно на обвинениях в размытости оп-
ределения, разницы в акцентах и идеалистическом 
характере. Так, зачастую концепцию личностной 
безопасности сравнивают с другой, не менее ши-
рокой концепцией устойчивого развития — «все 
поддерживают, но никто не имеет четкого пред-
ставления о сути». 

В любом случае личностная безопасность, быстро 
заняв одно из центральных мест в международном по-
литическом дискурсе многих государств, а также ООН, 
ЕС и «Группы 8»5, анализируется как часть междуна-
родной повестки дня. Многие государства (например, 
Канада, Норвегия и Япония) включили положение о 
личностной безопасности в свои внешнеполитичес-
кие концепции6. Важной вехой стало создание в 1999 г. 
Human Security Network, в которую вошли 14 государств 
из всех регионов, проводящие ежегодные встречи по 
обсуждению инициатив по продвижению комплексной 
безопасности людей. Но вероятность того, что в бли-
жайшем будущем будет принято единое официальное 
определение безопасности личности довольно низка7. 

Очевидно, что концепция безопасности лич-
ности никоим образом не заменяет традиционные 
концепции национальной и международной безо-
пасности, выступая скорее как дополнение и подчер-
кивая важную взаимозависимость между развитием, 
безопасностью и правами человека, а также необхо-
димость принятия многостороннего формата при 
решении возникающих проблем.

Концепция безопасности государства Концепция безопасности личности

Объект Государство является первостепенным 
проводником безопасности: безопасность 
государства — гарант безопасности его 
граждан.

В центр международных дискуссий 
ставится безопасность людей, а не 
только государств. Безопасность 
государства выступает как средство, а 
не как цель.

Ценность безопасности Суверенитет, сила, территориальная 
целостность, независимость 

Безопасность населения, процветание 
и индивидуальная свобода

Угрозы безопасности Прямые угрозы со стороны других 
государств, насилие и принуждение

Прямое насилие (смертность, 
наркотики, дискриминация и пр.) 
и непрямое насилие (болезни, 
природные катаклизмы, переселение, 
бедность, неравенство).

Средства Ответное применение или угроза силы, 
баланс сил, военные средства, усиление 
экономического могущества.

Продвижение концепций 
человеческого развития — 
удовлетворение основных нужд, а также 
устойчивое развитие, демократизация; 
участие на всех уровнях и продвижение 
политического развития — глобальные 
нормы и институты, а также в случае 
необходимости коллективное 
использование силы и санкций, 
сотрудничество государств, опора 
на международные организации и 
коалиции. 
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Безопасность личности как концепция представ-
ляет собой новый взгляд на традиционное понимание 
проблем безопасности и развития и включает в себя 
признание трёх ключевых положений: 

существование помимо военно-политических  —
новых угроз, включая недостаточный уровень 
социально-экономического развития и наруше-
ния прав человека; 
необходимости взаимодействовать не только с  —
правительством государства, но, прежде всего, 
с населением; 
признание того факта, что операции по вме- —
шательству могут иметь как позитивный, так и 
абсолютно противоположный эффект.
Вопрос, который остается открытым для обсужде-

ния — возможно ли использование концепции личнос-
тной безопасности в практической плоскости при ре-
шении традиционных дилемм безопасности? Другими 
словами, сможет ли концепция безопасности личности 
служить операциональным базисом для проведения 
различного рода акций? Какими могут быть контуры 
практического ее использования? Или же ей не суждено 
выйти за рамки теоретической схемы и своего доста-
точного маргинального нынешнего формата? 

Практическое применение концепции личнос-
тной безопасности зачастую наталкивается на ис-
пользование акций гуманитарного вмешательства. 
К началу XXI века большинство государств офици-
ально согласились с «ответственностью по защите» 
населения, обязавшись соблюдать права своих граж-
дан и участвовать в коллективных усилиях по предуп-
реждению гуманитарных катастроф на территории 
других государств. Именно с точки зрения политики 
вмешательства концепция личностной безопасности 
выводит на новый уровень анализа целый ряд идей и 
вопросов: Какие акторы наделяются правом «обеспе-
чивать» личностную безопасность, т.е. на ком лежит 
«ответственность по защите»? С помощью какого 
набора инструментов необходимо реагировать на 
комплексные транснациональные угрозы безопас-
ности, лежащие поверх государственных границ? 
Возможно ли ожидать решения вопроса о легити-
мизации вмешательства?

Согласно традиционной парадигме безопасности, 
отстаивающей понятия государства, суверенитета и 
невмешательства, гуманитарное вмешательство яв-
ляется более чем спорной формой миротворчества. В 
условиях меняющейся природы суверенитета в сторону 
его расширенного толкования — от защиты границ 
государства до ответственности обеспечения благосо-
стояния его граждан — ответственность за обеспечение 
личностной безопасности ложится в первую очередь на 
государства. Как справедливо отмечает В. Иноземцев, 
«для того, чтобы наполнить в целом плодотворную идею 
гуманитарных интервенций современным содержани-
ем, следует признать суверенитет не «естественным 
атрибутом» любой существующей на карте страны, а 
свидетельством адекватного управления ею»8. 

Таким образом, силу или слабость государства 
можно оценивать не только и не столько по его способ-
ности решать вопросы, связанные с угрозами военной 
безопасности, но и предотвращать угрозы в отношении 
благосостояния общества и качества жизни его граж-
дан. В этой связи наиболее острым остается вопрос о так 
называемых «несостоявшихся» и слабых государствах, 
территория которых является во многом неуправляе-
мой. Все большую популярность приобретает мнение, 
что суверенитет многих государств признан ошибочно 
и преждевременно, что определяет саму возможность 
и даже неизбежность гуманитарного вмешательства9. 
Следуя данной логике, можно заключить, что объектом 
гуманитарного вмешательства будет выступать не го-
сударство, а населенная территория, где государствен-
ные институты подвержены глубокой эрозии. В случае, 
когда государство не в состоянии или не желает брать 
на себя всю полноту ответственности, могут ли другие 
акторы, например, коалиции государств или междуна-
родные организации, брать на себя ответственность за 
принятие необходимых мер? 

В этой связи правомочен вопрос о том, будет 
ли считаться подобная акция агрессией. Дискуссия 
о том, кто должен брать на себя ответственность 
за обеспечение личностной безопасности граждан 
в слабых и/или несостоявшихся государствах тесно 
переплетается с общим политическим дискурсом о 
международном вмешательстве. Считается, что для 
проведения «гуманитарных интервенций» необходи-
мыми условиями являются грубые нарушения прав 
человека, влекущие гуманитарные катастрофы. Однако 
даже при наличии данных условий начало любой акции 
подобного рода будет сдерживаться соображениями 
порядка, так как, например, в случае если нарушения 
прав человека будут иметь место в ведущих развитых 
государствах, условия для начала «гуманитарной ин-
тервенции» будут сочтены недостаточными, поскольку 
проведение такой акции кардинально нарушит меж-
дународный политический порядок. Неразрешимой 
проблемой проведения гуманитарных вмешательств 
остается невозможность примирить интервенцио-
нисткую политику, пусть даже и во имя гуманизма 
и справедливости, с современным международным 
правом10. 

В 2000 г. была создана Международная комиссия 
по вопросам вмешательства и государственного суве-
ренитета, подготовившая доклад «Ответственность по 
защите» (2001)11. В нем термин «гуманитарная интер-
венция» был заменен на понятие «ответственность по 
защите». Это было сделано в связи с тем, что основной 
фокус внимания был перенесен на интересы постра-
давшего от военных действий гражданского населения, 
защиту которого государство или, в случае его неспо-
собности или нежелания, международное сообщество 
обязаны обеспечивать. 

Найти оптимальный баланс между правомоч-
ностью и целесообразностью в данном случае вряд ли 
удастся, а, следовательно, возможность легитимизации 
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вмешательства в рамках нынешней международно-пра-
вовой системы сведена к минимуму. Именно поэтому 
косовский прецедент, по мнению многих специалис-
тов, обозначил явный переход с пути международного 
классического права государств на путь космополи-
тического права международного сообщества12. По 
мнению А. Кассесе, «в настоящее время происходит 
новая легитимация использования силы, формируется 
новое право вследствие допущенных нарушений права 
существующего (принцип ex injuria jus oritur)»13. 

Таким образом, сторонники гуманитарного вме-
шательства, справедливо отмечая многие внутренние 
противоречия и несовершенства в структуре междуна-
родного права, полагают, что динамика его развития в 
отношении нормативного закрепления гуманитарного 
вмешательства будет происходить как раз через нару-
шение существующих норм, а также последовательное 
внедрение новой практики государств, opinio juris ее 
поддерживающую.

Несомненно, за последнее десятилетие интерес к 
концепции личностной безопасности возрос, проблема-
тика поставленных вопросов оказалась актуальной в ус-
ловиях возникновения нового поколения угроз. Хотя в 
своем нынешнем состоянии концепция и не отличается 
идейной стройностью, часто критикуется за размытость 
и широту определения, содержание и слишком амбици-
озный характер, тем не менее она предложила формат, 
помещающий индивида в центральный фокус анализа 
и действия, оставаясь хорошим заделом для реализации 
личности. Нельзя не сказать, что концепция безопас-
ности личности смогла выйти за рамки теоретической 
схемы и общей парадигмы развития, став предметом 
глобального политического дискурса. Концепцию, 
так или иначе, приняли многие государства, ООН и 
некоторые региональные организации. Она получила 
широкую поддержку со стороны неправительственных 
организаций. Неоспоримым достоинством является тот 
факт, что в плане прикладного значения данная концеп-
ция представляет собой неплохую площадку для коорди-
нации усилий правительств по решению многоплановых 

задач защиты людей и требует комплексного подхода с 
привлечением широкого круга акторов.

Существует ряд очевидных проблем относитель-
но принятия концепции личностной безопасности в 
качестве инструментария. Так, несмотря на тот факт, 
что личностная безопасность нацелена на установле-
ние справедливости и защиту граждан, она вызывает 
серьёзные опасения, что на практике приведёт к за-
креплению интервенционистской политики. Крити-
ки открыто заявляют, что столь широко наполненное 
содержание концепции личностной безопасности на 
деле представляет собой предлог для инициирования 
любой интервенционистской акции. 

При сохранении всей остроты дискуссии об «от-
ветственности по защите» очевидно, что новые формы 
вмешательства для обеспечения коллективной личнос-
тной безопасности должны включать не только военное 
вмешательство как реакцию на кризис, но и ответс-
твенность за предотвращение кризиса и комплексное 
постконфликтное строительство. По сути, любая подоб-
ная акция должна заканчиваться не военной стадией 
и прекращением насилия, а созданием на территории 
государства условий для реализации базовых элемен-
тов правопорядка, создания дееспособных властных 
структур и восстановления жизненно необходимой 
инфраструктуры.

Summary: Human security concept has been discussed 
and debated in international organizations and academic 
circles since 1994. Nowadays it is used more and more for 
different purposes but without being strictly defined. What 
is obvious is that human security goes beyond traditional 
notions of security to focus on such issues as development 
and respect for human rights. Human security is about the 
security of individuals rather than the secutity of states, and 
it combines both — security and development. Other words, 
it proposes a framework that puts individuals at the center 
of both analysis and action. This article treats mostly human 
security concept in its relation to conflicts and tries to answer 
some essential questions.
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Примечания

1. Доклад был посвящен анализу основных вопросов, решение которых необходимо для достижения и сохранения челове-
ческой безопасности. Список вопросов включал в себя следующие задачи — защита людей в насильственных конфликтах, 
включая распространение оружия; защита и предоставление возможностей для реализации прав людям, переселяющимся 
либо с целью улучшить свое экономическое положение, либо вынужденных бежать, чтобы защитить себя от конфликтов или 
серьезных нарушений прав человека; защита и предоставление возможностей для реализации прав людям, находящимся в 
постконфликтных ситуациях, включая сложный процесс восстановления обществ, разрушенных войной; поддержка экономи-
ческой безопасности путем обеспечения минимального уровня жизни во всем мире и предоставления людям возможности 



Научные школы МГИМО

выбраться из бедности; поддержка всеобщего доступа к базовому медицинскому обслуживанию, особое внимание уделяется 
борьбе с глобальными инфекциями и заболеваниями, угрозами, сопутствующих бедности, и проблемам здоровья, вызванных 
насилием; предоставление возможностей всем людям путем всеобщего доступа к базовому образованию; соотнесение необ-
ходимости наличия общего понятия принадлежности к человеческому роду с правом людей иметь свою индивидуальность 
и причислять себя к определенным группам.

2. Бывший министр иностранных дел Канады Л.Эскуорти предлагает шесть компонентов новой стратегии безопасности лич-
ности: 1. Возможность незамедлительного и энергичного вмешательства с использованием принудительных мер, включая 
санкции и военные вмешательства, как в Боснии или Косово; 2. Оценка человеческих «издержек» стратегий безопасности — 
как международных, так и связанных с безопасностью отдельного государства; 3. Обеспечение тесной интегрированности 
политики безопасности в стратегию поддержки прав личности, демократии и развития; 4. Обеспечение многостороннего 
характера сотрудничества для решения транснациональных проблем безопасности личности; 5. Усиление операциональной 
координации вовлеченных акторов; 6. Продвижение человеческой безопасности через НПО гражданского общества.

3. Балуев Д. Понятие human security в современной политологии // Международные процессы. — 2003. Том 1. Номер 1 (1). Сайт: 
http://www.intertrends.ru

4. Kaldor M. Human Security. Reflections on Globalization and Intervention. Cambridge: Polity Press, 2007. p.195.
5. Так, в заявлении 1999 г. министров иностранных дел особо отмечалось, что эффективная защита людей как в индивидуальном, 

так и в коллективном порядке по-прежнему является центральным вопросом повестки дня и страны «Группы 8» преисполнены 
решимости бороться с коренными причинами многочисленных угроз безопасности человека и привержены делу создания 
таких условий, в которых будут гарантированы основные права, безопасность и само выживание всех людей. 

6. Концепцию безопасности личности приняли многие государства, также как и международные и региональные организации. 
Причины её принятия государствами очевидны — динамика внутренней политики государства (как в случае с Канадой), желание 
элиты использовать политику продвижения концепции в качестве способа усиления собственного веса на международной 
арене и обеспечения большей безопасности в отношении международных институтов. 

7. Критики данной концепции, включая Китай, Индию, Францию, опасаясь, что подобный подход приведёт к возникновению 
новых предлогов для неоправданных вмешательств и тем самым еще больше повлияет на размывание государственного 
суверенитета, скорее всего будут голосовать против принятия подобной резолюции. 

8. Иноземцев В. Гуманитарные интервенции. Понятие, задачи, методы осуществления / В. Иноземцев // Космополис. — 2005. — №1(11). — С. 
20.

9. Там же. С.23. 
10. В настоящее время выделяют четыре политические стратегии в отношении проведения гуманитарного вмешательства, которые, 

со своими преимуществами и недостатками, в различной степени нашли применение в рамках существующего миропорядка 
Во-первых, речь идет о «стратегии статус-кво» с сохранением существующей международно-правовой системы с неизменной 
направленностью на сотрудничество в рамках ООН и достижение консенсуса СБ, который остается единственным центром при-
нятия силовых решений. Стратегия сохранения статус-кво опирается на необходимость более тесной координации постоянных 
членов СБ ООН в решении гуманитарных вопросов, однако гарантий достижения согласия между ними в отношении реагирования 
на гуманитарные кризисы не существует. Во-вторых, имеется в виду «ad hoc стратегия», которая предусматривает проведение 
«гуманитарных интервенций» при чрезвычайных обстоятельствах и блокировании работы СБ ООН. Вместе с тем данная стратегия 
не ставит под сомнение исключительный характер СБ и, соответственно, непоколебимость соблюдения международно-право-
вых норм. Напротив, «ad hoc стратегия» также как и «статус-кво стратегия» стремится сохранить центральную роль ООН при 
решении вопросов войны и мира, однако в экстремальных ситуациях гуманитарной необходимости, не оставляющих выбора 
средств, она предусматривает отклонение от норм международного права. «Ad hoc стратегия» направлена на выработку неких 
правил поведения постоянных членов СБ ООН для достижения консенсуса в случае возникновения чрезвычайных обстоятельств. 
В-третьих, обсуждается «стратегия исключительности с установлением субсидиарного права гуманитарного вмешательства», 
направленная на изменение существующего международного права через принятие поправок к Уставу ООН или практику 
государств с возможностью игнорирования исключительной роли СБ ООН в случае его неэффективности. В-четвертых, в той 
или иной степени рассматривается «стратегия установления обычного права гуманитарного вмешательства», в рамках которой 
необходимость получения санкции ООН не предусматривается вообще. Данная стратегия представляет собой наиболее ради-
кальный вариант изменения международно-правового порядка, оставляя право проводить силовые гуманитарные операции 
без мандата СБ ООН по усмотрению другого международного механизма либо группы государств. Возможности универсального 
признания и оформления данной стратегии сведены к минимуму и фактически невозможны, однако также как и в предыдущей 
стратегии, возможно принятие декларации о гуманитарном вмешательстве региональной организацией или группой государств. 
См. подробнее: Humanitarian Intervention. Legal and Political Aspects. Copenhagen, DUPI, Danish Institute of International Relations, 
Submitted to the Minister of Foreign Affairs, December 7, 1999, 135 p. (called the “Danish Institute Report”).

11. Толкование концепции суверенитета, по мнению авторов доклада, должно исходить из ответственности государств по защите 
населения в своих границах.

12. См. подробнее: Хабермас Ю. Зверства и гуманность / Ю. Хабермас // Логос. — 1999. — №5. — С.15.
13. Cassese A. “Ex iniura ius oritur: Are We Moving Towards International Legitimation of Forcible Humanitarian Countermeasures in the 

World Community?” The European Journal of International Law, Vol.10, No.1, 1999. 
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Международные налоговые правила пред-
ставляют собой важный и относительно 
обособленный институт, образованный из 

комплекса правовых норм, регламентирующих меж-
государственные налоговые отношения, которые 
складываются в первую очередь между государствами 
(территориями) как субъектами власти, государства-
ми и международными организациями, т.е. они пуб-
личны по своей природе. Основой международных 
налоговых правил является международный договор. 
Такое положение обусловлено нехваткой развития в 
международных отношениях институтов, аналогич-
ных национальным законотворческим органам власти. 
Однако это отнюдь не означает, что международные 
налоговые правила — это конвенциональное право. 

Помимо международного договора,значительную 
роль играют и другие источники правового регулиро-
вания и, в частности, законодательство. Оно, точнее, 
законы отдельных государств, достаточно давно при-
знаны второстепенными, но все-таки не лишенными 
значения источниками международного права1. С 
этим следует согласиться, в том числе применительно 
к международным налоговым правилам. Тем более, 
что история предоставляет для этого интересные 
примеры. 

В 1237 году английский король Генрих III особой 
привилегией освободил готландских купцов от плате-
жа пошлин за привоз и вывоз товаров. Подобную же 
привилегию готландские купцы получили в 1252 году 
во Фландрии от графини Маргариты2. Если с какого-
либо имущества, находящегося в британской колонии, 
причитались как английская пошлина с наследства, 
так и местный колониальный налог, то по требованию 
плательщика сумма местного налога вычиталась из 
суммы причитающейся английской пошлины с на-
следства. Это правило было установлено § 20 Акта Ве-
ликобритании 1894 года «О финансах». Королевским 
приказом опубликовывались названия тех колоний, в 
которых это правило могло найти применение, так как 
условием зачета ставилось, чтобы в данной колонии 
либо вообще не взимался наследственный налог с на-
ходящегося в Соединенном Королевстве имущества 
подданных колоний, либо таким же образом допускал-
ся зачет английской пошлины с наследства. По данным 
П. Гензеля, 35 колоний подошли под это правило, в том 
числе Южная и Западная Австралия, Новая Зеландия, 
Виктория, Новый Южный Уэльс3.

До 1998/99 года ограниченная система освобож-
дения от уплаты налога подлежала применению в Гон-
конге в отношении некоторых налогов, уплаченных в 

Основой международных налоговых правил является международный договор. 
Такое положение обусловлено нехваткой развития в международных отношениях 
институтов, аналогичных национальным законотворческим органам власти. 
Однако это отнюдь не означает, что международные налоговые правила — это 
конвенциональное право. Помимо международного договора, значительную роль 
играют и другие источники правового регулирования и, в частности, законода-
тельство. В настоящей статье предпринята попытка систематизировать 
соответствующие законы и их положения.

Законодательство в системе 
международных налоговых 
правил
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право

государствах Содружества наций. В частности, п. 1 ст. 
45 Ордонанса Гонконга от 3 мая 1947 года (Cap. 112) 
«О внутреннем доходе» предусматривал, что осво-
бождение доступно посредством вычета, когда налог 
подлежал уплате в рамках трех подоходных налогов, 
охватываемых этим ордонансом, а подоходный налог 
Содружества уплачен с одного и того же дохода. Для 
этой цели подоходный налог Содружества означал 
налог, установленный на основании закона в госу-
дарстве Содружества, отличном от Соединенного 
Королевства и Гонконга, при условии, что в государс-
тве Содружества действует система освобождения от 
двойного налогообложения, по которой к налогам 
Гонконга относятся аналогичным образом (п. 3 ст. 
45). Положения ст. 45 были отменены с 1998/99 года 
обложения4.

Законодательство государств и территорий, 
имеющее отношение к международным налоговым 
правилам, состоит из двух блоков. Их разграниче-
ние основано, в первую очередь, на классическом 
подразделении законодательства на национальное 
и законодательство субъектов. Первый блок — на-
циональное законодательство. Он образован конс-
титуционными нормами, положениями законов и 
подзаконных актов. 

Конституционные нормы иногда определяют 
статус международного договора в правовой системе 
государства или территории. Согласно п. 3 ст. 4 Кон-
ституции Казахстана от 30 августа 1995 года между-
народный договор, ратифицированный Республикой, 
имеет приоритет над её законами и применяется на-
прямую, за исключением случаев, когда применение 
международного договора требует принятия закона. 
В соответствии с п. 1 ст. 37 Конституции Бахрейна от 
14 февраля 2002 года международный договор имеет 
силу закона, после его заключения, ратификации и 
официального опубликования. 

Следует заметить, что данные о конституцион-
ных нормах не являются определяющими для форми-
рования сведений о взаимодействии международного 
и национального права. Если обратиться к практике 
других государств, оказывается, что эти отношения 
намного сложнее и многограннее. Ознакомление с 
ними показывает довольно дискуссионный подход к 
статусу норм международного права. В отечествен-
ной литературе по финансовому праву сложилось 
упрощенное отношение к взаимодействию междуна-
родного и национального права. Отчасти это обус-
ловлено «однозначностью» норм ст. 15 Конституции 
РФ от 12 декабря 1993 года и соответствующими их 
повторами в отраслевом законодательстве: 

ст. 7 Налогового кодекса РФ от 31 июля 1998 года  —
(с посл. изм.) № 146-ФЗ; 
ст. 8 Таможенного кодекса РФ от 28 мая 2003 года  —
(с посл. изм.) № 61-ФЗ и т.п. 
При этом упускаются из вида два аспекта. Во-пер-

вых, в СССР международное право никогда не рассмат-
ривалось как нечто, что может быть непосредственно 

применено национальными судами5. Во-вторых, даже 
при современном конституционном благополучии 
возможны нерешённые вопросы. Примером тому 
может служить содержащий и налоговые нормы 
Договор между Российской Федерацией и США о 
поощрении и взаимной защите капиталовложений 
(Вашингтон, 17 июня 1992 г.), который до сих пор 
Россией не ратифицирован.

В большинстве случаев конституционные нормы 
не содержат специальных указаний, относящихся к 
налоговым соглашениям. Исключения представлены 
следующими положениями:

никакой прямой налог не может быть установлен  —
иначе, как только по желанию или с согласия 
Национального совета; никакой косвенный на-
лог не может быть установлен иначе, как только 
законом, при соблюдении, кроме того, условия 
налогообложения, вытекающего из междуна-
родного договора (ст. 20 Конституции Монако 
от 17 декабря 1962 г.);
конвенции о торговле, налогообложении, эко- —
номическом сотрудничестве, участии в меж-
дународных организациях или союзах, а также 
любые другие соглашения, содержащие уступки, 
которые, в соответствии с другими положения-
ми Конституции Греции, не могут быть сделаны 
без закона или которые возлагают личное ма-
териальное бремя на греков, не имеют силы без 
принятия формального закона об их ратифика-
ции (п. 2 ст. 36 Конституции Греции от 11 июня 
1975 г.);
международные договоры и соглашения, связан- —
ные с финансовыми обязательствами Казначейс-
тва, воздействующие на публичные или частные 
права иорданцев, не имеют силы до утверждения 
их Национальной ассамблеей (ст. 33 Конститу-
ции Иордании от 1 января 1952 г.).
В конституциях закрепляются также определен-

ные принципы правового регулирования междуна-
родного налогообложения. Согласно п. 1 ст. 74 Кон-
ституции РФ, на территории Российской Федерации 
не допускается установление таможенных границ, 
пошлин, сборов и каких-либо иных препятствий для 
свободного перемещения товаров, услуг и финансовых 
средств. Тем самым провозглашен принцип свободы 
транзита. Его закрепление в конституциях является 
широко распространённой практикой. В этой связи 
можно указать на конституции Бразилии, Венесуэлы, 
Испании, Италии, Никарагуа, США и ряда других госу-
дарств6. Формулировки соответствующих статей могут 
различаться, но их направленность одинакова.

Например, согласно ст. 11 Конституции Арген-
тины от 1 мая 1853 года (в ред. 1957 г.), предметы 
национального или иностранного производства или 
изготовления, так же как и скот всех видов, проходя-
щий через ту или иную провинцию, освобождаются 
от транзитных налогов. причём это распространяется 
и на повозки, корабли или животных, используемых 
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для транспортировки; в будущем запрещается взи-
мать налоги за проезд или проход через территорию 
провинции, как бы ни назывались эти налоги. 

Пункт 3 ст. 151 Конституции Пакистана от 12 ап-
реля 1973 года предусматривает, в частности, что про-
винциальная ассамблея или провинциальное прави-
тельство не вправе налагать налог, который допускает 
дискриминацию между товарами, изготовленными 
или произведёнными в провинции и аналогичными 
товарами, не изготовленными или произведёнными 
таким образом, или в отношении товаров, изготов-
ленных или произведённых за пределами провинции 
в любом районе Пакистана. 

При изучении соответствующих норм следует 
обратить внимание на два аспекта. Первый — воз-
можно отсутствие уточнения субъекта и соответс-
твующие нормы адресованы как центральным, так 
и местным органам власти. Второй — возможно 
отсутствие в отдельных случаях упоминаний фис-
кальных платежей, что свидетельствует о том, что 
они не являются определяющими для формирования, 
например, перечня принципов правового регулиро-
вания налогообложения.

Положения законов представляют собой боль-
шую и многообразную часть источников правового 
регулирования. Во-первых, это налоговые законы, 
которые подразделяются на следующие виды: общие 
законы; законы о прямых налогах; законы о косвен-
ных налогах.

Общие законы могут содержать различные по-
ложения. Иногда в них включаются предписания, 
обычно содержащиеся в конституциях. Так это, на-
пример, сделано в ст. 91 Закона КНР от 4 сентября 
1992 года (в ред. от 28 апреля 2001 г.) «Об управлении 
взиманием налогов». Причиной такого шага явля-
ется то обстоятельство, что в Конституции КНР от 
4 декабря 1982 года (с посл. изм.) нет норм о соотно-
шении международных договоров с национальным 
законодательством. Аналогичная ситуация была 
и в СССР. Международный договор упоминался в 
отечественных конституциях, но его соотношение с 
международным правом не определялось. Наверное, 
именно поэтому в ст. 6 Закона СССР от 23 апреля 
1990 года № 1443-I «О подоходном налоге с граждан 
СССР, иностранных граждан и лиц без гражданства» 
было включено положение о том, что если междуна-
родным договором СССР установлены иные правила, 
чем те, которые содержатся в советском законодатель-
стве по налогообложению, то применяются правила 
международного договора.

Значение положений законов о прямых налогах 
существенно для соглашений о двойном налогооб-
ложении. Право на уменьшения и освобождения от 
уплаты налогов, предусмотренное налоговым согла-
шением, реализуется на основании национального 
законодательства. Так, в п. 1 ст. 44 Ордонанса Па-
кистана 2001 года (в ред. от 2002 г.) «О подоходном 
налоге» записано, что любой доход из пакистанского 

источника, не разрешённый к налогообложению по 
налоговому соглашению, освобождается от налога на 
основании этого ордонанса. Можно указать также на 
п. 3 ст. 1 Декрета Правительства Вьетнама от 13 мая 
1998 года № 30/1998/ND-CP «О применении Закона 
“О подоходном налоге с предприятий”», п. 1 ст. 49 
Акта Сингапура от 1 января 1948 года (с посл. изм.) 
«О подоходном налоге» и т.п.

В законах о косвенных налогах, как правило, 
упоминаются определенные налоговые льготы. Со-
гласно ст. 4 Закона Египта от 28 апреля 1991 года (с 
посл. изм.) № 11 «Об общем налоге с продаж» по-
ложения этого закона не должны наносить ущерб 
льготам, установленным в соответствии с соглашени-
ями, заключенными между Правительством Египта 
и зарубежными странами или международными и 
региональными организациями, или в силу нефтяных 
или горных соглашений.

Норма абз. 4 ст. 72d Акта Финляндии от 30 де-
кабря 1993 года № 1501 «О налоге на добавленную 
стоимость» предусматривает, что налог не подлежит 
уплате с продаж товаров и услуг для использования 
военными силами, расположенными в других го-
сударствах-членах и участвующими в общих обо-
ронных усилиях государств, принадлежащих Орга-
низации североатлантического договора, или для 
использования гражданским штатом этих военных 
сил, или при поставке товаров в столовые, с учетом 
соответствующих предварительных условий, соглас-
но которым освобождение предоставлено в стране 
назначения. Освобождение не применяется относи-
тельно военных сил страны назначения.

В п. 2 ст. 23 Акта Фиджи от 16 июня 1986 года 
№ 13 «Об акцизах» предусмотрено, что, несмотря на 
подп. 1, товары, определенные в ч. 2 Перечня 2, осво-
бождены от акцизных пошлин. В п. 2 этого перечня 
названы, в частности, пиво, алкоголь, спички и табач-
ная продукция, приобретенные на акцизной фабри-
ке или акцизном складе от имени дипломатических 
миссий государства, международных организаций, 
консульских должностных лиц, которым министр в 
настоящее время предоставил привилегии и иммуни-
теты на основании Акта от 13 мая 1971 года № 26 «О 
дипломатических привилегиях и иммунитетах» или 
Акта от 22 декабря 1972 года № 31 «О консульских и 
иммунитетах».

Во-вторых, это может быть финансовый закон. 
Например, в ст. 173 – 176 Акта Великобритании 
2006 года «О финансах» регламентированы следу-
ющие вопросы: 

применение договоренностей о международном  —
налогообложении;
договоренности на основании ст. 173: информа- —
ционные полномочия;
договоренности на основании ст. 173: взыскание  —
долгов;
соглашения о двойном налогообложении: про- —
цедура.
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В п. 1 ст. 173 предусмотрено, что если Её величес-
тво в соответствии с приказом в Совете декларирует, 
что договоренности, касающиеся применения меж-
дународного налогообложения, которые определе-
ны в приказе, были заключены относительно любой 
территории или территорий вне Великобритании, 
и целесообразно чтобы эти договоренности всту-
пили в силу, то эти договоренности имеют силу (и 
так будет, несмотря ни на что в любом законе или 
документе). В последующих пунктах этой статьи, 
а также в ст. 174 и 175 развивается это положение. 
В ст. 176 содержится одна норма. Указано, что в ст. 
788 (освобождение в соответствии с соглашением с 
другими территориями) Акта 1988 года «О налогах 
на доход и корпорацию» п. 10 заменяется на: «(10) 
Приказ на основании этой статьи не представляется 
Её величеству в Совете, если проект приказа не был 
прежде представлен и одобрен резолюцией Палаты 
общин». Эта норма раскрывает содержание одного 
из положений законов о прямых налогах. 

В-третьих, это может быть торговый или тариф-
ный закон. В таких законах, как и в случае с консти-
туциями, может подтверждаться приверженность, 
например, определенным принципам. 

В ст. 6 Закона КНР от 12 мая 1994 года (в ред. от 
6 апреля 2004 г.) «О внешней торговле» предусмотре-
но, что на основании международных договоров или 
соглашений, договаривающейся или участвующей 
стороной которых является КНР, предоставляется 
другим договаривающимся или участвующим сторо-
нам на основе принципа взаимности режим наибо-
лее благоприятствуемой нации или национальный 
режим в сфере внешней торговли.

В ст. 4 Декрета-закона Кубы от 15 октября 
1990 года № 124 «О таможенном тарифе Республики 
Куба» определено, что общий тариф является ос-
новным тарифом, подлежащим применению к то-
варам из государств, с которыми Куба не заключила 
международных договоров, дающих основание для 
применения режима наиболее благоприятствуемой 
нации или преференциальных соглашений.

Положения подзаконных актов также, как и за-
коны, играют важную роль. Их знание обеспечивает 
правильность принятия решений. Через положения 
подзаконных актов могут реализовываться различ-
ные задачи:

конкретизироваться содержание принципов  —
правового регулирования;
реализовываться обязательства из международ- —
ных налоговых правил;
исполняться решения международных органи- —
заций и т.д.
В Таможенном кодексе Союза ССР (утв. Указом 

Президиума Верховного Совета СССР 5 мая 1964 года 
(с посл. изм.)) транзит упоминался в ст. 9 и 64, но осво-
бождения от фискальных и регулирующих платежей 
закреплено не было. Это было сделано в другом норма-
тивном правовом акте. Согласно п. 5 Постановления 

Совета министров СССР от 27 апреля 1981 года № 
394 «Об утверждении таможенного тарифа СССР» от 
оплаты таможенной пошлины освобождались, в том 
числе, товары иностранного происхождения, пропус-
каемые транзитом через территорию СССР. Тем са-
мым было конкретизировано содержание принципа 
свободы транзита. Это был пример конкретизации 
содержания принципов правового регулирования. 

Рассмотрев дело «Canada — Certain Measures 
Affecting the Automotive Industry», третейская группа 
пришла к заключению, что действия Канады несов-
местимы со п. 1 ст. I ГАТТ 1994 года, предоставлением 
преимущества в форме освобождения от таможенной 
пошлины ввозимых автомашин, происходящих из 
определенных стран, в соответствии с Приказом ге-
нерал-губернатора в Совете от 29 декабря 1997 года 
«О тарифе на автомашины, 1998» и приказами о спе-
циальном освобождении, которое не предоставлено 
немедленно и, безусловно, аналогичным товарам, 
происходящим из территорий всех участников ВТО 
(подп. «а» п. 11.1 доклада)7.

Генерал-губернатор Канады по рекомендации 
министра финансов принял 15 февраля 2001 года на 
основании:

п. 2 ст. 14 и ст. 16 Акта Канады 1997 года «О та- —
моженном тарифе» Приказ «Об отмене Приказа 

”О тарифе на автомашины, 1998” и об изменении 
перечня Таможенного тарифа»; 
п. 2 ст. 23 Акта Канады 1985 года «О финансовом  —
управлении» Приказ «Об отмене некоторых при-
казов об освобождении, принятых на основании 
Акта ”О финансовом управлении” (2000–1)». 
Целью этих приказов стало выполнение поста-

новлений ВТО, относящихся к некоторым мерам, ис-
пользованным Канадой для применения Соглашения 
между Правительством Канады и Правительством 
США об автомобильных продуктах (Джонсон-Сити, 
16 января 1965 года).

Это пример одновременно и реализации обя-
зательств из международных налоговых правил, и 
исполнения решения международной организации, 
т.е. посредством подзаконных актов могут решаться 
различные задачи. 

Второй блок, как уже было указано, — законода-
тельство cубъектов. Он также образован конституци-
онными нормами и положениями законов. Примеры 
упоминания в конституциях субъектов федерации 
международного договора довольно редки, но имеют 
место. В качестве такового можно указать на ст. 60 Кон-
ституционного акта Западной Австралии 1889 года.По 
этой статье считается незаконным для законодатель-
ного органа колонии взимать любую пошлину с това-
ров, импортированных добросовестно для поставок 
губернатору или сухопутным или морским силам Её 
величества, взимать любую пошлину, налагать любой 
запрет или ограничение или предоставлять освобож-
дение или возврат, или другую привилегию при им-
порте или экспорте любых товаров, вводить любые 
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сборы или обременения после отгрузки в наруше-
ние или в противоречие с любым международным 
договором, заключённым Её величеством с любой 
иностранной властью.

Еще несколько примеров дает и право Германии. 
В ст. 66 Конституции земли Северный Рейн-Вестфа-
лия от 28 июня 1950 года предусмотрено, что между-
народные договоры требуют ратификации ландтагом. 
В Конституции свободного государства Баварии от 
2 декабря 1946 года (в ред. от 10 ноября 2003 г.) меж-
дународный договор упоминается несколько раз. В 
п. 2 ст. 72 предусмотрено, что международные дого-
воры принимаются министром с предварительного 
согласия ландтага. В ст. 181 определено, что право 
государства Бавария заключать международные дого-
воры в рамках ограничений и обязанностей остаются 
в силе. Наконец, в ст. 182 констатируется, что ранее 
заключенные международные договоры, в частности 
Международный договор с христианской церковью 
(24 января 1924 г.), остаются в силе. 

Если обратиться к отечественному законодатель-
ству, то положения законов субъектов Федерации, 
содержащих упоминания о международном договоре, 
можно разделить на некие условные группы:

первая группа образована типовой нормой о де- —
ятельности иностранной организации, которая 
признаётся приводящей к образованию посто-
янного представительства. Так, в п. 2 ст. 2 Закона 
Новгородской области от 26 ноября 2003 года (с 
посл. изм.) № 210-ОЗ «О налоге на имущество 
организаций» предусмотрено, что деятельность 
иностранной организации признается приводя-
щей к образованию постоянного представитель-
ства в Новгородской области в соответствии со 
ст. 306 части второй Налогового кодекса РФ, если 
иное не предусмотрено международными дого-
ворами Российской Федерации. Аналогичные 
нормы включены в п. 2 ст. 1 Закона Ростовской 
области от 27 ноября 2003 года (с посл. изм.) № 
43-ЗС «О налоге на имущество организаций», п. 
2 ст. 2 Закона Оренбургской области от 27 но-
ября 2003 года (с посл. изм.) № 613/70-III-ОЗ «О 
налоге на имущество организаций» и др. ;
вторая группа образована не имеющими право- —
вого значения констатациями. Например, в ст. 
2 (абз. 2) Постановления Сызранской Городской 
думы от 26 ноября 2003 года № 80 «О порядке 
исчисления и уплаты налога на рекламу» оп-
ределено, что в случаях, если международным 
договором Российской Федерации установлены 
иные правила, чем предусмотрено этим поло-
жением, применяются правила международно-
го договора Российской Федерации. Похожего 
содержания ст. 8 Закона Псковской области от 
12 октября 2005 года (с посл. изм.) № 473-оз «О 
налоговых льготах и государственной подде-
ржке инвестиционной деятельности в Псков-
ской области». Иного содержания, но с тем же 

правовым значением норма п. 3 ст. 7 Закона Ка-
бардино-Балкарской Республики от 12 декабря 
1997 года № 37-РЗ «О налоговых льготах и госу-
дарственных гарантиях инвесторам на террито-
рии Кабардино-Балкарской Республики». В нём 
предусмотрено, что споры, возникающие при 
осуществлении инвестиционной деятельности, 
рассматриваются в порядке, установленном за-
конодательством, действующим на территории 
Кабардино-Балкарской Республики, и междуна-
родными договорами. 
До недавнего времени таких примеров было 

больше, но некоторые из них противоречили Конс-
титуции РФ. Как известно, в ст. 71(к) закреплено, что 
в ведении Российской Федерации находятся внешняя 
политика и международные отношения Российской 
Федерации, международные договоры Российской 
Федерации; вопросы войны и мира. Норма п. 1(о) 
ст. 72 Конституции РФ относит к совместному веде-
нию Российской Федерации и субъектов Российской 
Федерации лишь координацию международных и 
внешнеэкономических связей субъектов Российской 
Федерации, выполнение международных договоров 
Российской Федерации. 

Тем не менее, в действовавшем до недавнего 
времени Законе Республики Марий Эл от 9 июля 
1992 года № 338-III (в ред. от 13 ноября 1998 г.) «О 
налогах и платежах в Республике Марий Эл» провоз-
глашалось, что если международным договором Рес-
публики Марий Эл или международным договором 
Российской Федерации, заключёнными в пределах 
их компетенции, установлены иные правила, чем те, 
которые содержатся в законодательстве Республики 
Марий Эл по налогообложению, то применяются пра-
вила международного договора. Это норма ст. 25 и 
использовавшийся в ней оборот «международным 
договором Республики Марий Эл» не соответствовал 
приведённым положениям Конституции РФ.

Рассматривая законодательство в качестве ис-
точников налогового права, важно обратить вни-
мание на некий дуализм международных налоговых 
правил. С одной стороны, международные налоговые 
правила предопределяют содержание законодательс-
тва. Соответствующие нормы международного права 
переносятся на национальную почву. С другой сторо-
ны, в некоторых сферах, например, в формировании 
понятийного аппарата, международные налоговые 
правила часто отдают приоритет именно националь-
ным нормам. 

В налоговых соглашениях содержатся специаль-
ные указания на этот счет. В п. 2 ст. 3 Соглашения 
между Правительством Исландии и Правительством 
Республики Индия об избежании двойного налого-
обложения и предотвращении уклонения от уплаты 
налогов в отношении налогов на доход (Нью-Дели, 
23 ноября 2007 г.) предусмотрено, что при примене-
нии соглашения договаривающимся государством 
любой термин, не определенный в нем, имеет то 
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значение, которое придается ему законодательством 
этого государства в отношении налогов, на которые 
распространяется соглашение, если из контекста не 
вытекает иное. Аналогичная оговорка включена в п. 
2 ст. 3 Конвенции между Королевством Тайланд и 
Правительством США об избежании двойного нало-
гообложения и предотвращении уклонения от упла-
ты налогов в отношении налогов на доход (Бангког, 
26 ноября 1996 г.). 

В этих и других налоговых соглашениях есть еще 
аналогичные положения. Так, в обоих случаях в п. 2 ст. 
6 предусмотрено, что термин «недвижимое имущес-
тво» имеет то значение, которое оно имеет в соот-
ветствии с законодательством договаривающегося 
государства, в котором находится данное имущество. 
Такие примеры указывают на тесную взаимосвязь 
источников, позволяющую объединять их в рамках 
международных налоговых правил. 

Перефразируя слова А.Л. Байкова, можно ска-
зать, что международные налоговые правила явля-
ются продуктом осложнения социальной жизни. Они 
постулируют многообразие таких социальных пот-
ребностей, удовлетворение которых возможно толь-
ко путем международной кооперации8. Положения 
этих правил представляют собой право координации 

государств и территорий. Это право без настоящего 
законодателя, имеющее в качестве первоисточника 
международный договор. Однако это не исключает, а, 
более того, требует включения в свой состав и других 
источников правового регулирования, в том числе 
законодательства. 

Все многообразие и богатство международных 
договоров, содержащих налоговые нормы, не отго-
рожено «китайской стеной» от национального права. 
Наоборот, в развитии международных налоговых 
правил отчетливо проявляются и взаимно пересе-
каются влияния «соседей» с обеих сторон, что ска-
зывается как на общих подходах и решениях, так и 
на конкретных нормах.

Summary: The treaty is basis of the international tax 
rules. Such position is caused by shortage of development 
in the international relations of the institutes similar to 
national legislative authorities. However it at all does not 
mean that the international tax rules are a conventional 
law. Besides the treaty the considerable role is played also 
by other sources of law and, in particular, by the legislation. 
In present article attempt to systematize corresponding laws 
and their positions is undertaken.
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После шести лет и целого ряда консультаций, пе-
реговоров и политических дебатов2 Римская 
конвенция 1980 года о праве, применимом к 

договорным обязательствам3, была трансформирова-
на в правовой инструмент ЕС — Регламент Рим I4. Этот 
Регламент вступил в силу 24 июля 2008 года и подлежал 
применению на всей территории ЕС, за исключением 
Дании, в которой он вступал в силу 17 декабря 2009 года5. 
Принятие Регламента Рим I являлось частью масштаб-
ного проекта по упорядочиванию вопроса выбора норм 
права в отношении обязательств по гражданским и тор-
говым делам в рамках всего ЕС. В этой связи Регламент 
Рим I дополняется Регламентом о праве, применимом к 
внедоговорным обязательствам (Рим II)6, который при-
меняется в ЕС с 11 января 2009 года и содержит нормы, 
регулирующие выбор права в отношении обязательств, 
возникающих из деликтов, неосновательного обога-
щения, negotorium gestio и culpa in contrahendo. Стоит 
подчеркнуть, что, в отличие от Рима II, не имеющего 
никакого правового предшественника и поэтому пред-
ставляющего собой новую веху в развитии европейского 
частного права, Рим I — это была относительно скромная 
модернизация ранее существовавшего регулирования 
выбора применимого права в отношении договорных 
обязательств — Римской конвенции 1980 года.

Необходимо обратить особое внимание на 
тот факт, что Римская конвенция, вступившая в 

силу 1 апреля 1991 года, дополняла Брюссельскую 
конвенцию 1968 года по вопросам юрисдикции и 
принудительного исполнения судебных решений 
в отношени гражданских и коммерческих споров7. 
1 марта 2002 года последняя была заменена Регламен-
том Брюссель I8 , где предусматривалось, что ввиду 
особых обстоятельств суды некоторых государств-
членов ЕС вправе рассматривать дела, изначально 
им не подсудные.

В этой связи возрастал риск того, что одна из 
сторон воспользуется возможностью рассмотрения 
дела в каком-то определенном суде государства-члена 
ЕС не потому, что это лучшее место для разрешения 
спора (например, по причине близости к доказатель-
ствам), а потому, что этот суд применяет наиболее 
выгодные для этой стороны нормы права. Такая си-
туация в юридической практике получила название 
процедуры «Forum Shopping»9. Для снижения риска 
возникновения «Forum Shopping» и, как следствие, 
злоупотребления правом, на территории Европейс-
кого Союза была предложена унификация коллизи-
онных норм в области обязательств, в результате чего 
суды всех государств-членов ЕС должны применять 
единые правовые нормы. 

Основная цель, которую преследуют оба Регла-
мента по замыслу создателей, — это согласованное 
регулирование обязательственных правоотношений. 

22 июля 2003 года Европейская Комиссия представила проект Регламента о праве, 
применимом к внедоговорным обязательствам, нацеленного на то, чтобы суды 
всех государств-членов ЕС применяли единые правила в случае коллизии правовых 
норм по делам, возникающим из деликтных правоотношений. Ранее, 14 января 
2003 года, Европейская Комиссия представила проект «Зеленой книги1», в котором 
поднимался вопрос о необходимости трансформации Римской Конвенции 1980 года 
о праве, применимом к договорным обязательствам, в правовой инструмент ЕС 
(регламент или директиву) и ее существенной модернизации. В 2007 и 2008 годах 
после многочисленных политических и академических диспутов появились два 
новых Регламента ЕС — Рим II и Рим I — о праве, применимом к внедоговорным и 
договорным обязательствам соответственно. В центре внимания этой статьи 
будет находиться не описательный анализ каждого из Регламентов, а комплексное 
их сравнение и выявление возможных смежных областей регулирования. 

«Рим I» и «Рим II»
 — вопрос выбора?
А.А. Виноградов
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При этом, наряду с Регламентом Брюссель I, также 
связанным с договорными и внедоговорными обя-
зательствами, Рим I и Рим II выступают в качестве 
серьезной правовой базы, отвечающей на ключевые 
вопросы, возникающие в сфере единого рынка ЕС 
и представляющие особую значимость для его нор-
мального функционирования.

Учитывая вышеизложенное, а также тот факт, 
что оба регламента охватывают огромное количес-
тво обязательств в гражданской и торговой сферах, 
независимо от природы их происхождения (дого-
ворная / деликтная), в центре внимания этой статьи 
будут находиться следующие вопросы: 

в чем заключаются особенности новых правовых  —
инструментов частного права ЕС?; 
как оба регламента взаимодействуют друг с дру- —
гом и взаимодействуют ли они вообще?; 
какие вопросы входят в сферу применения Рег- —
ламентов?

Регламент Рим I 
Прежде чем начать искать ответы на поставлен-

ные выше вопросы, представляется целесообразным 
привести краткое описание того, как новый инстру-
мент ЕС отличается от своего предшественника — 
Римской конвенции. 15 декабря 2005 года Евроко-
миссия представила проект-предложение Регламента 
о праве, применимом к договорным обязательствам. 
Этот вопрос сопровождался бурными публичными 
обсуждениями еще с момента выхода «Зеленой кни-
ги» в январе 2003 года. 

Обсуждения проекта в Совете проходили под 
председательством Финляндии (2006 г.), Германии 
(2007 г.) и Португалии (2007 г.). И только к 2008 году, 
когда председателем стала Словения, вопрос удалось 
урегулировать. Самые интересные аспекты всей 
процедуры, связанной с этим проектом, касались 
основных разногласий между Комиссией и Евро-
парламентом относительно некоторых деталей но-
вого правового инструмента. Парламент рассмотрел 
проект в первом чтении 29 ноября 2007 года. Совет 
одобрил проект на своем заседании в июне 2008 года, 
и чуть позже, 4 июля, проект был опубликован как 
Регламент (ЕС) No. 593/2008 о праве, применимом к 
договорным обязательствам (Рим I).

Вместо создания полностью нового комплекса 
правил Комиссия трансформировала существующую 
Конвенцию в инструмент права Союза. Проект и 
окончательная версия Регламента Рим I содержали 
целый перечень поправок (стоит заметить, что неко-
торые были достаточно радикальными), нацеленных 
на модернизацию содержания существующих колли-
зионных норм и координацию их применения наряду 
с другими инструментами частного права Европейс-
кого Союза, особенно с регламентами Рим II и Брюс-
сель I. Наиболее значимые изменения и нововведения 
можно разделить на три основные группы: 

выход из ситуации, когда отсутствует выбор  —

применимого права; 
права слабой стороны по договору;  —
проблема применения императивных норм.  —
Анализируя вышесказанное, необходимо об-

ратить внимание на наиболее важные поправки и 
изменения, внесенные в первоначальную версию 
проекта Еврокомиссией и Европарламентом в пе-
риод его подготовки в рамках совместной процедуры 
принятия решений с Советом согласно статье 251 
Договора о ЕС. Если посмотреть на сферу примене-
ния нового Регламента, то не трудно заметить, что 
она несущественно отличается от соответствующих 
положений Конвенции. 

К существенным изменениям можно отнести, 
например, положения пункта 1 статьи 1, где четко 
говорится, что Регламент подлежит применению к 
договорным обязательствам по гражданским и тор-
говым делам в случае коллизии правовых норм. В 
данном случае очевидно намерение скоординировать 
применение нового инструмента с другими инстру-
ментами права ЕС, например, с Регламентом Брюс-
сель I. Еще одним нововведением является, например, 
п. i) той же ст. 1, связанный с обязательствами culpa 
in contrahendo — обязательствами, возникающими 
из сделок, совершенных до заключения договора. Эти 
обязательства входят в сферу действия Регламента 
Рим II, о котором будет сказано ниже.

Другое существенное изменение содержится 
в ст. 3. Как и прежде в основе всего Регламента ле-
жит автономия воли сторон10. Стороны свободны 
в выборе правового регулирования, которое будет 
применяться к заключенному договору. Тем не ме-
нее, в пункте 1 статьи 3 четко фигурирует термин 
«закон». Таким образом, стороны не могут использо-
вать, например, такие нормы как lex mercatoria. Что 
касается формы выбора права, то она осталась такой 
же, как в Конвенции. Также не изменились принцип 
«depecage» — расщепления коллизионных привязок 
и возможность изменение применимого права в бу-
дущем. 

В пункте 3 статьи 3 наконец-то была решена 
проблема терминологии, связанная с так называе-
мыми «mandatory rules» (императивные нормы), и 
проведено четкое разделение между этими нормами и 
«supermandatory rules» (сверхимперативные нормы). 
Нормы, подлежащие применению при заключении 
«внутренних договоров», теперь получили название 
«положений закона, не подлежащих отмене пос-
редством соглашения». Нормы, о которых шла речь 
в статье 7 Конвенции, теперь получили название 
«overriding mandatory rules» (преобладающие импе-
ративные) — статья 9 Регламента. Эти новые пре-
обладающие императивные нормы, о которых гово-
рится в статьях Регламента 3.3, 6.2 (потребительские 
договоры) и статье 8.1 (индивидуальные трудовые 
договоры), применяются в том же самом значении, 
как и аналогичные нормы статей 3.3 и 7 Конвенции. 
Это следует из пункта 37 преамбулы Регламента, где 



189

А.А. Виноградов

говорится о том, что понятие «преобладающие импе-
ративные положения» должно отличаться от понятия 
«положения, от которых не разрешается отступать 
посредством соглашения» и подлежит ограничитель-
ной интерпретации. 

С практической точки зрения это означает, что 
в случае, когда речь идет о заключении «внутренне-
го договора» в рамках государства-члена ЕС, выбор 
применимого права сторонами этого договора не 
должен препятствовать применению императивных 
норм права страны заключения договора, вне зави-
симости от того, носят ли эти нормы императивный 
или сверхимперативный характер. Такой же подход 
закреплен и в отношении императивных норм права 
Союза (статья 3.4 Регламента), где говорится о том, 
что такие нормы обязательно должны учитываться 
в случаях, когда договор связан с одним или более 
государством-членом ЕС. 

Очевидным положительным изменением явля-
ется исключение второго абзаца статьи 3.1, который 
присутствовал в проекте Регламента. Согласно это-
му абзацу, положение о юрисдикции расценивалось 
как презумпция выбора применимого права в пользу 
права того государства, где находится суд. Теперь из 
пункта 14 преамбулы Регламента видно, что согла-
шение о юрисдикции расценивается как один из 
факторов, который необходимо принимать во вни-
мание при определении того, было ли применимое 
право явно выражено. Концептуально выбор суда и 
выбор права — это две разные вещи. И они должны 
рассматриваться отдельно. Хотя будет справедливо 
заметить, что отождествление этих двух категорий 
или проведение параллелей между ними могло бы в 
какой-то степени положительно сказаться на изде-
ржках и эффективности рассмотрения споров, что 
было бы положительно для бизнеса.

Следующей новеллой Регламента Рим I являются 
положения статьи 4, связанные с ситуациями, когда 
отсутствует выбор применимого права. Был изменен 
существовавший до этого подход, базировавшийся на 
принципе «наиболее тесной связи» и использующий 
оговорки11 и презумпции, содержанием которых, на-
пример, являлась тесная связь договора со страной, 
в которой сторона, осуществляющая его исполнение, 
имеет в момент заключения договора свое обычное 
местожительство, или где находится ее администра-
тивный центр. Основной проблемой, согласно Кон-
венции, было как раз соотношение между презумп-
циями и оговоркой. Некоторые страны, например, 
Нидерланды, трансформировали эти презумпции в 
жесткие правила, обязательные для применения. С 
другой стороны, Англия, Франция и Дания, наоборот, 
рассматривали их с рекомендательной точки зрения. 
Однако ими пренебрегали, если существовала наибо-
лее тесная связь с другим государством-членом ЕС. 

Подход, изложенный в Регламенте, отличается от 
описанного выше и заключается в следующем. Во-пер-
вых, жесткая привязка к выбору применимого права 

установлена только для договоров, перечисленных в 
статье 4.1. Во-вторых, согласно статье 4.2, примени-
мым правом для договоров, не указанных в статье 
4.1, считается право страны, в которой сторона, ис-
полняющая обязательства по договору, имеет основ-
ное место жительства/место нахождения на момент 
заключения этого договора. Однако, принимая во 
внимание вышесказанное, оговорка не исчезла, а по-
лучила ограничительное толкование. В то время как 
в Конвенции фигурировала формулировка «наибо-
лее тесная связь», в Регламенте уже написано «явно 
выраженная наиболее тесная связь». В случае, когда 
применимое право невозможно определить (напри-
мер, договора нет в списке, и характер исполнения 
обязательства не может быть установлен), к договору 
применяется право того государства-члена ЕС, с ко-
торым договор имеет наиболее тесную связь. Таким 
образом, в регулировании ситуации, когда выбор 
применимого права отсутствует, сочетаются два 
подхода: жесткий, представленный презумпциями, 
трансформированными в императивные правила, 
и гибкий, представленный оговоркой, толкование 
которой ограничено.

Следующее изменение связано с регулирова-
нием договоров перевозки, которые Регламентом 
были разделены на два вида — договоры перевозки 
груза и договоры перевозки пассажиров. В статье 
5.2 указаны ограничения выбора применимого права 
в отношении договоров перевозки пассажиров. Для 
сохранения гибкости правового регулирования к 
этим договорам также применяется оговорка.

Новый Регламент, так же как и Конвенция, содер-
жит положения, регулирующие права слабой стороны 
в договоре. В данном случае речь идет о потребитель-
ских договорах, договорах страхования и индивиду-
альных трудовых договорах. Согласно статье 6.1, к 
потребительским договорам подлежит применению 
право того государства-члена ЕС, где находится его 
основное местожительство, если соблюдены условия, 
указанные в пунктах a) и b) этой статьи. В противном 
случае для определения применимого права сраба-
тывают общие положения статей 3 и 4. Необходимо 
обратить особое внимание на то, что, согласно статье 
6.2, выбор применимого права не должен негативно 
сказываться на защите прав потребителя и лишать 
его тех прав, которые гарантированы ему в стране 
его постоянного местожительства. Регулирование 
договоров страхования создавалось с учетом Рег-
ламента Брюссель I и источников вторичного права 
Союза в этой области. 

В отношении индивидуальных трудовых дого-
воров Регламент предусматривает, что применимым 
правом будет считаться право того государства-чле-
на ЕС, в котором или из которого работник обычно 
осуществляет свою трудовую функцию. Такой подход 
является своего рода ответом на многочисленные 
споры, связанные с тем, когда трудовая деятельность 
осуществляется на воздушном или морском судне. 
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Однако если отсутствует возможность определить 
такое место выполнения трудовой функции, приме-
няется право государства-члена ЕС, где расположен 
административный центр работодателя.

Дополнительно необходимо отметить, что Регла-
мент Рим I содержит определение «преобладающих 
императивных норм». В статье 9 говорится, что это 
положения, соблюдение которых признано страной 
в качестве имеющего принципиальное значение для 
охраны ее государственных интересов, таких, как ее 
политическое, социальное или экономическое уст-
ройство и в такой степени, что они подлежат при-
менению к любой ситуации, подпадающей под их 
действие. При этом независимо от того, какое право 
в ином случае подлежало бы применению к договору 
согласно настоящему Регламенту.

Очевидно, что национальное законодательство 
принимается во внимание только в контексте оговорок 
о четырех фундаментальных свободах единого рынка 
ЕС. Эти оговорки содержатся в Договоре о ЕС. Регла-
мент никак не ограничивает применение императив-
ных норм государства-члена ЕС, в котором располага-
ется суд. При решении вопроса о придании действия 
императивным положениям должны учитываться их 
характер и цель, а также последствия их применения 
или неприменения. Таким образом, изменяется приме-
нение императивных и преобладающих императивных 
норм. Подводя итог краткому описанию нововведений 
и изменений, содержащихся в Регламенте Рим I, надо 
добавить, что он применяется к договорам, заключен-
ным после 17 декабря 2009 года.

Рим II 
Для определения сферы применения Регламента 

Рим II в первую очередь необходимо рассмотреть 
саму природу деликта. Несомненно, было бы более 
точным употребление термина «внедоговорное обя-
зательство», который используется в Регламенте. В 
юридической науке обязательства принято делить на 
договорные и внедоговорные, в зависимости от ос-
нований возникновения. Договорные обязательства 
возникают главным образом из договоров, т. е. по 
соглашению сторон, а внедоговорные — из основа-
ний, предусмотренных законом12. На практике часто 
возникает вопрос о разграничении сферы действия 
договорных и деликтных обязательств и, соответс-
твенно, о разграничении деликтной и договорной 
ответственности. Связано это с тем, что правовые 
нормы, регулирующие оба вида ответственности, 
существенно различаются. 

Например, внедоговорная ответственность уста-
навливается законом, причем императивными нор-
мами. Договорная ответственность устанавливается 
и законом, и соглашением сторон — договором. Если 
одно и то же дело рассматривать сначала по нормам 
о договорной ответственности, а потом по нормам о 
деликтной ответственности — то результаты будут 
разные. Вопрос разграничения видов ответственности 

решается следующим образом: если вред возникает 
в результате неисполнения или ненадлежащего ис-
полнения договора, то нормы об ответственности за 
деликт не применяются. В этом случае вред возмеща-
ется в соответствии с правилами об ответственности 
за неисполнение договорного обязательства или в 
соответствии с условиями договора.

Регламент Рим II, так же как и Регламент Рим I, 
основывается на принципе автономии воли сторон. 
Необходимо заметить, что это не характерно для 
коллизионных норм в области деликтных право-
отношений и свидетельствует о сильном влиянии 
сложившихся в последнее время тенденций в ев-
ропейском частном праве13. Выбранное сторонами 
право представляет собой первоочередное прави-
ло, подлежащее применению как к деликтам, так 
и к квази-деликтам. При этом стороны выбирают 
право, подлежащее применению к внедоговорному 
обязательству двумя способами: ex post или ex ante. 
Другими словами, выбор осуществляется либо пос-
редством соглашения, заключаемого ими после того, 
как произошел юридический факт, влекущий наступ-
ления вреда, либо, когда все стороны занимаются 
коммерческой деятельностью, также посредством 
соглашения, свободно заключаемого ими до того, как 
произошел юридический факт, влекущий наступле-
ние вреда. При этом, по сравнению с Регламентом 
Рим I, очень важно, чтобы такой выбор был прямо 
выражен или определенно вытекал из обстоятельств 
дела и не наносил ущерба правам третьих лиц. 

Дополнительные ограничения, связанные со 
свободой выбора права, выражаются в том, что в 
случае, если в момент происхождения юридического 
факта, повлекшего наступление вреда, все элементы 
ситуации находились в другом государстве-члене ЕС, 
чем то, чье право было выбрано, то выбор сторон не 
должен наносить ущерба применению положений 
права этого другого государства. От них не разре-
шается отступать посредством соглашения. Также 
если в момент, когда происходит юридический факт, 
влекущий наступление вреда, все элементы ситуации 
находились в одном или нескольких государствах-
членах, то выбор сторонами права третьей страны 
не должен наносить ущерба применению положений 
права Сообщества, от которых также не разрешается 
отступать посредством соглашения. К ограничениям 
свободы выбора можно отнести и некоторые обяза-
тельные положения, которые не могут быть исклю-
чены по соглашению сторон. К таким положениям 
относятся нормы о недобросовестной конкуренции 
и действия, ограничивающие свободную конкурен-
цию, а также нарушения прав интеллектуальной 
собственности.

К теоретически возможным ситуациям, когда 
сторонами не выбрано применимое право, в отно-
шении внедоговорных обязательств применяются 
общие положения. Однако, несмотря на то, что при-
нцип «lex loci delicti commissi»14 является основным 
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решением в сфере внедоговорных обязательств почти 
во всех государствах-членах Европейского Союза, 
его практическое применение варьируется в зави-
симости от местонахождения составных элементов 
дела. Такая ситуация может служить источником не-
определенности в отношении права, подлежащего 
применению. Поэтому использование единообразных 
правил должно увеличить предсказуемость судебных 
решений, а также обеспечить разумный баланс инте-
ресов лица, привлекаемого к ответственности, и лица, 
которому причинен вред. Привязка к стране, где рас-
положено место наступления прямого вреда «lex loci 
damni», создает справедливый баланс интересов лица, 
привлекаемого к ответственности, и лица, которому 
причинен вред, а также соответствует современной 
концепции права гражданско-правовой ответствен-
ности и развитию систем ответственности без вины.

Кроме общего правила, действуют и специаль-
ные нормы. Например, в отношении ответственности 
за продукцию (ст. 5), недобросовестной конкуренции 
и действий, ограничивающих свободную конкурен-
цию (ст. 6), причинения вреда окружающей среде (ст. 
7), нарушений прав интеллектуальной собственности 
(ст. 8) и ответственности за проведение забастовок 
или локаутов (ст. 9). Общие правила не применяются 
в отношении квази-деликтов: таких, как неоснова-
тельное обогащение (ст. 10), действия в чужом ин-
тересе без поручения (ст. 11) и «culpa in contrahendo» 
(ст. 12). В отношении их Регламент предусматривает 
специальное регулирование.

Взаимодействие. Для того чтобы понять, как два 
новых Регламента сочетаются друг с другом, проти-
воречат друг другу или нет, необходимо принять во 
внимание некоторые исходные данные:

во-первых, это содержание пункта 7 преамбулы  —
Регламента Рим I, где четко выражена его глав-
ная цель15. Исходя из этого, нетрудно сделать 
вывод о том, что приоритетной целью всех пра-
вовых актов ЕС в области европейского частного 
права является последовательная, логическая 
связь их сфер деятельности и индивидуальных 
положений. Конечная цель — это достижение 
максимальной правовой определенности и пред-
сказуемости;
во-вторых, оба Регламента направлены на ре- —
гулирование правоотношений в гражданской 
и торговой сферах. Однако в данном случае 
интерес представляют только обязательства, 
независимо от природы их происхождения. 
Вопрос характера обязательства (договорного 
или внедоговорного) составляет проблему его 
так называемой квалификации, и в последнее 
время очень сильно недооценивается. В странах 
общей системы права этот феномен получил на-
звание «characterization of problem in the conflict 
of laws»16. Значительную роль в процессе ква-
лификации обязательств и последующей их 
интерпретации играет Суд ЕС, который уже 

создал прецедентную практику по этому вопросу. 
В качестве примера можно привести следующие 
судебные решения: Jakob Handte & Co. GmbH v 
Traitements Mécano-chimiques des Surfaces S17 , 
Petra Engler v Janus Versand GmbH18. 
Одним из наиболее показательных является 

дело Martin Peters Bauunternehmung GmbH v Zuid 
Nederlandse Aannemers Vereniging19, где особое зна-
чение было придано концепции договорного обяза-
тельства, в связи с чем суд постановил:

обязательства в отношении выплаты определен- —
ной денежной суммы, лежащие в основе взаи-
моотношений между ассоциацией и ее членами 
на основании членства, являются «предметом, 
относящимся к договору», исходя из смысла ста-
тьи 5 (1) Конвенции от 27 сентября 1968 года 
по вопросам юрисдикции и принудительного 
исполнения судебных решений в отношении 
гражданских и коммерческих споров; 
в этой связи неважно, возникает ли обязательс- —
тво в результате простого приобретения членс-
тва в ассоциации или в результате обстоятельств, 
связанных с одним или несколькими решениями 
органов ассоциации.
Для разграничения договорной и внедоговор-

ной природы обязательства необходимо учитывать 
источник его происхождения. В случае договора 
источником обычно являются оферта и акцепт, 
вследствие чего обязательство и классифицируется 
как договорное. После разграничения природы обя-
зательств необходимо конкретизировать еще один 
вопрос: возможно ли одновременное применение 
Регламентов Рим I и Рим II? Для ответа на этот вопрос 
стоит внимательно сравнить сферы действия обоих 
Регламентов. Так, сфера действия Регламента Рим I 
следующая. Право, подлежащее применению к дого-
вору, регулирует: 

его толкование;  —
исполнение возникающих на его основании  —
обязательств; 
в пределах полномочий, предоставленных рас- —
сматривающему дело суду его процессуальным 
правом, последствия полного или частичного 
неисполнения этих обязательств, включая оцен-
ку убытков в той мере, в какой это регулируется 
правовыми нормами; 
различные способы прекращения обязательств,  —
исковую давность и утрату права на основании 
истечения срока; 
последствия недействительности договора. —
В отличие от Регламента Рим I, Регламент Рим 

II регулирует: 
условия и объем ответственности, включая оп- —
ределение лиц, которые могут привлекаться к от-
ветственности за совершенные ими действия;
основания освобождения от ответственности,  —
ограничения ответственности и распределения 
ответственности; 
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существование, характер и оценку вреда или  —
требуемое возмещение; 
в пределах полномочий, предоставленных суду  —
процессуальным правом его государства, меры, 
которые этот суд может принимать с целью обес-
печить предотвращение, прекращение или воз-
мещение вреда; 
допустимость передачи права на возмещение  —
вреда, в том числе по наследству; 
положение лиц, имеющих право на возмещение  —
причиненного им лично вреда; 
ответственность за действия других лиц;  —
порядок прекращения обязательств, а также прави- —
ла в отношении исковой давности и утраты права, 
основанные на истечении срока, включая правила 
о начале течения, прекращении и приостановлении 
срока исковой давности или утраты права.
В заключении необходимо конкретизировать 

еще один важный вопрос, связанный с применени-
ем Регламентов Рим I и Рим II. Как на сегодняшний 
день соотносятся между собой Римская Конвенция 
1980 года с Регламентом Рим I и Рим II? В преамбуле 
Регламента Рим I сказано, что с момента введения 
его в действие (17 декабря 2009 г., ст. 29) он в полном 
объеме приобретает юридически обязательную силу 
и прямое действие в государствах-членах ЕС, а также 
в их национальных судах. С этого момента Римская 
конвенция 1980 г. утрачивает силу, однако не в пол-
ной мере (статья 24). Одно из государств-членов ЕС 
(Дания) выступает объектом изъятия, предоставлен-
ного ей учредительными документами ЕС. Как видно 
из п. 46 преамбулы Регламента, Дания не участвова-
ла в принятии настоящего Регламента, не связана 
им и не подчиняется его действию. Как следствие, 
Римская конвенция продолжает применяться для 
разрешений коллизионных вопросов договорного 
права, возникающих между Данией и остальными 
государствами-членами ЕС. Сложившаяся ситуация 
может измениться, если в будущем на основании 
новых правовых механизмов ЕС, предусмотренных 
Лиссабонским договором, Дания решит присоеди-
ниться к Регламенту Рим I, т.е. стать государством-
членом без изъятий.

Что касается Регламента Рим II, учитывая сферу его 
применения (внедоговорные обязательства), его соотно-
шение с Римской конвенцией, регулирующей договорные 
обязательства, очевидно. Два правовых акта регулируют 
различные обязательства, что исключает возможный 
между этими правовыми инструментами конфликт. Од-
нако в п. 7 преамбулы Регламента Рим II указывается на 
то, что его материальная сфера применения и положения 
должны быть совместимы с документами в отношении 
права, подлежащего применению к договорным обяза-
тельствам (т.е. Римской конвенцией 1980 г. и Регламентом 
Рим I). Равно как и с Регламентом Брюссель I, который 
входит в группу «The Brussels Regime»20, в которой он 
объединен с Брюссельской конвенцией 1968 года и Лу-
ганской конвенцией 1988 года21.

Подводя итог вышесказанному, можно конста-
тировать, что сферы применения новых правовых 
инструментов частного права Европейского Союза в 
значительной степени отличаются друг от друга, что, 
в свою очередь, исключает возможность их конку-
ренции и одновременного применения к одним и тем 
же спорным ситуациям. В корне отличается природа 
обязательств, регулируемых этими Регламентами: со-
знательная в случае договорных обязательств и непред-
намеренная — в случае внедоговорных. В свою очередь, 
судебная практика внесла в этот вопрос значительную 
ясность и положительно сказалась на классификации 
характера обязательств. Четкое разделение компе-
тенций Регламентов способствует внесению большей 
определенности и предсказуемости в решении вопро-
сов по гражданским и торговым делам в Европейском 
Союзе.

Главная заслуга двух новых Регламентов заключа-
ется в том, что они на практике доказали состоятель-
ность и успех первого шага унификации коллизион-
ных норм международного частного права на уровне 
Европейского Союза. Стоит заметить, что в преамбуле 
Рима II сказано, что Еврокомиссия так же приступила 
к подготовке новых источников коллизионного зако-
нодательства ЕС в сфере брачно-семейных и наследс-
твенных отношений (Рим III, Рим IV и т.д.). 

12 июля 2010 года Совет принял решение22, со-
гласно которому 14 государств-членов ЕС (Испания, 
Италия, Венгрия, Люксембург, Австрия, Румыния, 
Словения, Болгария, Франция, Германия, Бельгия, 
Латвия, Мальта и Португалия) приступают к перво-
му в истории ЕС расширенному сотрудничеству по 
вопросам применимого права к разводам и раздельно-
му проживанию супругов по решению суда. Поэтому 
очень вероятно, учитывая позитивный опыт двух но-
вых Регламентов, что в ближайшем будущем вопрос 
выбора «Рима» может стать очень актуальным в ЕС.

Summary: On 22 July, the European Commission 
presented a proposal for a regulation on the law applicable 
to non-contractual obligations, which aims at ensuring 
that the courts of all Member States apply the same rules 
in case of a conflict of laws to disputes involving torts 
or delicts. Earlier, on 14 January 2003, the European 
Commission presented a Green Book on the question of 
whether the Rome Convention 1980 on the law applicable 
to contractual obligations which harmonizes the rules of 
conflict of laws applicable to contracts should be converted 
into a Community instrument proper (regulation or 
directive) and modernized on the substance. In 2007 and 
2008 after multitudinous political and academic debates 
two new Regulations appeared — Rome II and Rome 
I — on the law applicable to non-contractual and 
contractual obligations respectively. The key point of this 
article is to move from the simple description of these 
Regulations towards the problematic area of incursion 
and comprehensive analysis where both instruments may 
possibly struggle at the same field.
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Кондрат Елена Николаевна — кандидат юридических наук, доцент кафедры правового обеспечения управ-
ленческой деятельности МГИМО (У) МИД России

Одна из важных задач обеспечения финансовой 
безопасности — достижение устойчивости и 
стабильности рынка банковских услуг.

В условиях мирового финансового кризиса воз-
никла серьезная угроза этой стабильности.

В России кризис затронул практически все от-
расли национальной экономики. В результате реали-
зовались кредитные риски, накопленные банками за 
годы экономического подъема, у значительной части 
заемщиков (как корпоративных, так и индивидуаль-
ных) ухудшилось финансовое состояние и качество 
обслуживания долга. 

Минимальный прирост объемов кредитования, 
необходимость значительного доформирования 
банками резервов на возможные потери в связи с 
ухудшением качества активов обусловили резкое 
снижение рентабельности банковского бизнеса. 

Кризис обнажил и ряд серьезных внутренних 
проблем банков, преодоление которых поможет быс-
трее вернуться к обычному режиму функционирова-
ния. Основными среди этих проблем являются:

неудовлетворительное в значительном числе  —
случаев состояние корпоративного управления 
банками и, как следствие, — слабые системы уп-
равления рисками. Это проявлялось в том числе 
в гипертрофированной ориентации деятельнос-
ти банков на обслуживание бизнеса владельца 
(владельцев) кредитной организации;
неоправданно агрессивная коммерческая поли- —
тика менеджмента и владельцев в погоне за при-
былью (либо долей рынка) в ущерб финансовой 
устойчивости кредитной организации;
низкая диверсификация (повышенная концен- —
трация) рисков на объекты инвестиций, эми-
тентов ценных бумаг, экономически связанных 
заемщиков, отдельные отрасли (подотрасли), 

сегменты рынка (строительство, оптово-рознич-
ная торговля, фондовый рынок), зачастую в обход 
действующих нормативных требований и реко-
мендаций Банка России по ограничению рисков;
масштабное использование банками манипу- —
лятивных схем, приводивших к существенной 
недостоверности учета и отчетности, в целях 
сокрытия реального состояния уровня рисков, 
т.е. непрозрачность деятельности для надзор-
ного органа;
недостаточный уровень ответственности вла- —
дельцев и топ- менеджеров за принимаемые 
решения, а также за транспарентность деятель-
ности и качество информации о финансовом 
состоянии банков1 .
На стабильности банковской системы сказались 

также и ряд других общеэкономических и правовых 
факторов. Среди них можно выделить:

общее состояние российской экономики, харак- —
теризующееся финансовой неустойчивостью 
значительной части предприятий, использова-
нием неденежных форм расчетов, отсутствием 
квалифицированной управленческой политики 
предприятий, отсутствием материального сти-
мула работников в результатах своего труда.
несовершенство юридической техники, предусмот- —
ренной гражданским законодательством, позволя-
ющей концентрировать кредитные риски у ограни-
ченного круга заемщиков, вследствие действующей 
системы оформления залогов, проблем, возникаю-
щих при переходе прав банка на имущество заем-
щиков при неисполнении последними кредитных 
обязательств, отсутствия реальной возможности 
контролировать состояние предмета залога.
Кризис вызвал необходимость адекватного совер-

шенствования подходов банков и надзорных органов 

В статье анализируются меры по обеспечению стабильности в банковской сфере 
в условиях мирового финансового кризиса.

Обеспечение финансовой 
стабильности банковской 
сферы в условиях кризиса
Е.Н. Кондрат
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к содержательной оценке характера и уровней рисков, 
в том числе кредитных, рыночных рисков и рисков 
ликвидности, а также необходимость модернизации 
управления кредитными организациями.

В Программе антикризисных мер Правительства 
Российской Федерации на 2009 г. отмечается, что у воз-
действия глобального экономического кризиса на Рос-
сию есть свои особенности, связанные с накопленными 
деформациями структуры экономики, недостаточной 
развитостью ряда рыночных институтов, включая 
финансовую систему. Названы и основные проблемы 
российской экономики — высокая зависимость от 
экспорта природных ресурсов; недостаточная конку-
рентоспособность несырьевых секторов экономики; 
неразвитость финансового сектора государства.

 Правительством России и Банком России были 
предприняты своевременные стратегические меры, 
направленные на укрепление устойчивости банков-
ского сектора, поддержание его ликвидности.

В условиях острого дефицита ликвидности в 
начале 2009 года Банк России реализовал ряд мер, 
направленных на расширение возможностей кре-
дитных организаций по получению необходимой 
ликвидности от кредитора последней инстанции.

Важное место в системе инструментов рефи-
нансирования в 2009 году занимали операции Банка 
России по предоставлению кредитов без обеспече-
ния, проводимые с октября 2008 года. Общий объем 
предоставленных посредством данного инструмента 
средств за 2009 год составил 3,4 трлн. рублей. Задол-
женность банковского сектора по кредитам без обес-
печения Банка России в феврале 2009 года достигла 
максимального уровня — 1,92 трлн. рублей, однако к 
концу года в условиях нормализации общей ситуации 
с банковской ликвидностью снизилась более чем в 
10 раз — до 0,19 трлн. рублей.

Ломбардный список Банка России был расширен 
за счет включения в него следующих видов ценных 
бумаг:

акций и облигаций эмитентов, входящих в Пе- —
речень системообразующих организаций, ут-
вержденный Правительственной комиссией по 
повышению устойчивости развития российской 
экономики , выпуски ценных бумаг которых вхо-
дят в котировальный список по крайней мере 
одной фондовой биржи, действующей на тер-
ритории Российской Федерации (в том числе 
ценных бумаг дочерних структур системообра-
зующих организаций);
облигаций с ипотечным покрытием, выпущенных в  —
соответствии с Федеральным законом “Об ипотеч-
ных ценных бумагах”, при условии, что обязательс-
тва эмитента по указанным облигациям обеспечены 
солидарным поручительством ОАО “АИЖК”2.
На 1.01.2010 контрагентами Банка России по 

операциям рефинансирования под обеспечение 
ценными бумагами из Ломбардного списка Бан-
ка России были 469 кредитных организации — на 

46 банков больше, чем на 1.01.2009. Объем ломбар-
дных кредитов, предоставленных на аукционной и 
фиксированной основе, увеличился в 2009 году по 
сравнению с предшествующим годом в 1,5 раза — до 
0,3 трлн. рублей.

Был также расширен круг активов, которые могут 
быть использованы кредитными организациями при 
получении кредитов Банка России, обеспеченных неры-
ночными активами или поручительствами кредитных 
организаций за счет включения в него поручительств 
кредитных организаций, а также путем расширения 
Перечня организаций, обязанных по векселям, правам 
требования по кредитным договорам, принимаемым в 
обеспечение указанных кредитов, за счет включения в 
него организаций, входящих в Перечень системооб-
разующих организаций, и их дочерних структур. Кро-
ме того, определено, что в обеспечение по кредитам 
могут быть приняты векселя и права требования по 
кредитным договорам, обязанным лицом по которым 
выступает Российская Федерация или муниципальное 
образование, а также векселя и права требования по 
кредитным договорам не только первой, но и второй 
категории качества, обязанным лицом по которым вы-
ступают общества с ограниченной ответственностью 
или организации сельского хозяйства. В результате объ-
ем кредитов, обеспеченных нерыночными активами, 
в 2009 году по сравнению с предшествующим годом 
увеличился в 5,4 раза — до 2,4 трлн. рублей3.

Увеличены сроки предоставления ликвидности 
по отдельным операциям рефинансирования кредит-
ных организаций, проводимых Банком России. Так, в 
2009 году Банк России увеличил до 12 месяцев срок 
предоставления кредитов без обеспечения кредит-
ным организациям. Стали проводиться ломбардные 
аукционы на сроки 6 и 12 месяцев и предоставляться 
кредиты, обеспеченные нерыночными активами или 
поручительствами, на срок от 181 до 365 дней. Кроме 
того, в рассматриваемом периоде Банк России возоб-
новил проведение аукционов прямого РЕПО на срок 
90 дней и начал регулярно проводить аукционы на 
сроки 6 и 12 месяцев.

Одним из основных рыночных инструментов ре-
финансирования оставались операции прямого РЕПО 
Банка России. В 2009 году Банк России начал проведение 
операций прямого РЕПО на Фондовой бирже ММВБ 
с акциями, входящими в Ломбардный список Банка 
России. Совокупный объем предоставленных посредс-
твом операций прямого РЕПО средств за 2009 год со-
ставил 30,1 трлн. рублей, что на 39,8% выше показателя 
2008 года. В 2009 году средний объем задолженности по 
данным операциям на конец дня составил 220,2 млрд. 
рублей против 94,3 млрд. рублей в 2008 году.

В качестве дополнительных инструментов ре-
гулирования банковской ликвидности Банк России 
использовал операции с облигациями Банка России 
(ОБР), операции «валютный своп», а также операции 
по покупке и продаже из собственного портфеля госу-
дарственных ценных бумаг (без обязательств обратной 
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продажи/выкупа). Объем операций «валютный своп» 
Банка России с долларом США и евро за 2009 год со-
ставил в эквиваленте 0,54 трлн. рублей по сравнению 
с 1,91 трлн. рублей в 2008 году4.

Объем первичного размещения Банком России 
ОБР за 2009 год увеличился до 297,5 млрд. рублей, или 
более чем в 3 раза по сравнению с 2008 годом. При 
этом основной объем указанных операций пришелся на 
IV квартал 2009 года, когда рост спроса банков на ОБР 
происходил на фоне общего повышения банковской 
ликвидности. Объем операций по покупке и продаже из 
собственного портфеля государственных ценных бумаг 
(без обязательств обратной продажи/выкупа) составил 
16,0 и 1,7 млрд. рублей соответственно.

Дополнительным каналом предоставления лик-
видности банковскому сектору являлись операции по 
размещению временно свободных средств федерально-
го бюджета на депозиты коммерческих банков, которые 
осуществлялись с апреля по декабрь отчетного года. В 
целом за 2009 год объем средств, предоставленных пос-
редством данных операций, составил 0,69 трлн. рублей 
по сравнению с 1,79 трлн. рублей в 2008 году.

В 2009 году в целях создания наиболее благо-
приятных условий для функционирования банковс-
кого сектора и восстановления деятельности банков, 
проходящих процедуры санирования, были внесены 
изменения в механизм обязательного резервирова-
ния. Банк России предоставил кредитным органи-
зациям право при расчете суммы обязательных ре-
зервов, подлежащих депонированию в Банке России, 
не включать в состав резервируемых обязательств 
обязательства перед государственной корпорацией 
«Агентство по страхованию вкладов» и (или) обяза-
тельства перед инвесторами, не являющимися кре-
дитными организациями, возникающие в рамках 
оказания финансовой помощи по планам участия 
АСВ в предупреждении банкротства в соответствии 
с Федеральным законом «О дополнительных мерах 
для укрепления стабильности банковской системы 
в период до 31 декабря 2011 года».

Кроме того, в целях поддержания ликвидности 
кредитных организаций Банк России предоставил 
возможность использовать до 1 марта 2010 года ус-
реднение обязательных резервов кредитным орга-
низациям независимо от классификационных групп, 
присвоенных им в результате оценки их экономи-
ческого положения в соответствии с требованиями 
нормативных актов Банка России.

В 2009 году Банком России были изменены сроки 
периода усреднения обязательных резервов, с тем чтобы 
его окончание не совпадало с моментом наибольшей 
потребности кредитных организаций в ликвидности в 
дни уплаты налогов в бюджеты, а также скорректирова-
ны сроки регулирования обязательных резервов.

В рамках реализации мер по повышению ус-
тойчивости национальной финансовой системы в 
соответствии со статьей 3 Федерального закона от 
13.10.2008 № 173FФЗ «О дополнительных мерах по 

поддержке финансовой системы Российской Федера-
ции» Банк России заключал соглашения с банками о 
компенсации части убытков (расходов), возникших 
у них по сделкам с другими кредитными организа-
циями в период с 14.10.2008 по 31.12.2009. При этом 
кредитные организации, с которыми заключались 
Соглашения, должны были отвечать установленным 
требованиям по величине собственных средств и 
рейтингу долгосрочной кредитоспособности. Совет 
директоров Банка России 9.02.2009 г. принял реше-
ние о снижении требований к величине собствен-
ных средств (капитала) с 30 до 20 млрд. рублей, что 
позволило расширить круг банков, имеющих право 
заключать данные Соглашения. На начало 2010 года 
Банк России заключил указанные Соглашения с 
16 банками и Государственной корпорацией «Банк 
развития внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)», а количество кредитных организа-
ций — заемщиков, сделки с которыми подпадали под 
действие заключенных Соглашений, составило 373. 
За 2009 год банками проведено около 20,5 тысячи 
компенсируемых сделок на общую сумму 4,4 трлн. 
рублей. В течение указанного периода межбанковские 
кредиты в рамках Соглашений получили 207 кре-
дитных организаций. Среднедневной объем задол-
женности по компенсируемым сделкам в 2009 году 
составил около 37 млрд. рублей.

В 2009 году зафиксирован один «страховой» слу-
чай, когда кредитная организация своевременно не 
вернула межбанковский кредит банку-кредитору. В 
соответствии с заключенным Соглашением Банк Рос-
сии разместил в банке-кредиторе депозит в размере 
14 млн. рублей для компенсации убытков по одной 
из сделок на межбанковском рынке. После погаше-
ния просроченной задолженности кредитной орга-
низацией — заемщиком банк- кредитор возвратил 
«компенсационный» депозит Банку России5.

 Создавая правовую основу для дальнейшего 
обеспечения стабильности банковской системы в 
условиях кризиса Банк России совместно с законо-
дателями принял участие в разработке дополнений 
и изменений более чем в десять законов, разработал 
целый пакет своих нормативных актов.

В целях совершенствования контроля за источ-
никами средств, направляемых на формирование ус-
тавного капитала кредитных организаций, упроще-
ния регулятивных условий размещения и обращения 
акций (долей) кредитных организаций были изданы 
Положение Банка России от 19.06.2009 № 337FП «О 
порядке и критериях оценки финансового положения 
юридических лиц — учредителей (участников) кре-
дитной организации» и Положение Банка России от 
19.06.2009 №338FП «О порядке и критериях оценки 
финансового положения физических лиц — учредите-
лей (участников) кредитной организации», которыми 
при сохранении в целом подтвержденной практикой 
системы критериев оценки финансового положения 
учредителей (участников) кредитных организаций 
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и принятия решений по вопросам лицензирования 
и регистрации кредитных организаций предусмот-
рен ряд содержательных изменений по следующим 
направлениям сокращение объема документов, пред-
ставляемых инвесторами, удовлетворительность 
финансового положения которых подтверждается 
путем присвоения им международными рейтинго-
выми агентствами определенного минимального 
долгосрочного рейтинга кредитоспособности по 
обязательствам в иностранной валюте или путем 
присвоения национальными рейтинговыми агент-
ствами определенных минимальных уровней рей-
тингов кредитоспособности; определение специфики 
оценки финансового положения отдельных видов 
инвесторов кредитных организаций, обусловленной 
видом их экономической деятельности и норматив-
ными требованиями к бухгалтерской отчетности, в 
частности, паевых и акционерных инвестиционных 
фондов, страховых организаций, негосударственных 
пенсионных фондов; установление особенностей 
оценки финансового положения инвесторов, кос-
венно владеющих акциями (долями) кредитных ор-
ганизаций, предусматривающих сопоставление для 
целей оценки достаточности собственных средств 
для приобретения акций (долей) кредитной орга-
низации величины собственных средств инвестора 
с величиной (частью) собственных средств (капитала) 
кредитной организации; введение ряда дополнитель-
ных критериев оценки финансового положения ин-
весторов в целях приближения стандартов оценки к 
подходам, используемым в международной практике 
надзора; сокращение перечня документов, на прак-
тике недостаточно эффективно используемых для 
решения содержательных задач оценки финансового 
положения инвесторов и получения предваритель-
ного согласия Банка России на приобретение более 
20% акций (долей) кредитной организации6.

 В рекомендациях XIX Международного бан-
ковского конгресса (МБК-2010) «Банки: жизнь после 
кризиса», прошедшем в Санкт- Петербурге 26—29 мая 
2010 года предлагается органам законодательной 
власти Российской Федерации, Правительству Рос-
сийской Федерации, органам исполнительной власти 
с участием Банка России активизировать усилия по 
внесению изменений в действующее законодательс-
тво и подготовке законопроектов, направленных на 
создание условий для эффективного функциониро-
вания банковского сектора и финансовой системы в 
целом. С этой целью Конгресс рекомендовал дора-
ботать законодательство, регулирующее отношения 
кредитора и заемщика как на публичных, так и на 
непубличных рынках с целью облегчить участникам 
достижение разумного компромисса; совершенство-
вание института банкротства; усовершенствовать за-
конодательство о залоге, механизмы коллективного 
осуществления прав кредиторов, процедуры прину-
дительного обращения взыскания на предмет залога и 
его реализации; упростить процедуру реорганизации 

банков в форме слияния и присоединения; упростить 
процедуру регистрации ценных бумаг; усовершенство-
вать правовые условия секьюритизации активов кредит-
ных организаций и целый ряд других мер7.

Для повышения качества банковского надзора 
и регулирования Конгресс рекомендовал привести 
полномочия Банка России в соответствие с между-
народными стандартами в части предъявления бан-
кам требований по организации системы управления 
рисками, а также мер надзорного реагирования. Про-
должить работу по подготовке изменений в зако-
нодательство, предусматривающих наличие у Банка 
России достаточных полномочий:

на введение требований к кредитным органи- —
зациям поддерживать на определенном уровне 
величину собственных средств (капитала);
на установление ответственности членов исполни- —
тельных органов и совета директоров (наблюдатель-
ного совета) за деятельностью кредитных органи-
заций, в том числе в сфере управления рисками, а 
также применения мер воздействия к руководите-
лям и владельцам кредитных организаций;
на установление обязанности кредитных орга- —
низаций и банковских групп раскрывать перед 
широким кругом пользователей информацию 
о подверженности рискам и процедурах управ-
ления ими.
Из других рекомендаций международного бан-

ковского сообщества, высказанных на конгрессе 
обращает на себя внимание призыв привести к меж-
дународным стандартам требования к компетенции 
и деловой репутации руководителей (кандидатов на 
должности руководителей) кредитных организаций.

Закрепить возможность привлекать к субсиди-
арной ответственности руководителей, членов совета 
директоров (наблюдательного совета), учредителей 
(участников) банка, иных лиц, имеющих (имевших) 
право давать обязательные для исполнения банку 
указания либо иным образом определять действия 
банка, в отношении которого государственной кор-
порацией «Агентство по страхованию вкладов» осу-
ществляются меры по предупреждению банкротства, 
в случае если необходимость применения таких мер 
возникла в результате неправомочных действий (без-
действия) указанных лиц.

Установить права Банка России предъявлять тре-
бования по ограничению рисков, возникающих при 
совершении операций и сделок кредитного характе-
ра со связанными с кредитной организацией лицами 
(введение норматива максимального размера риска на 
связанное с кредитной организацией лицо) и другие. 

 Конгресс потребовал в рамках реализации по-
ложений Второго компонента Базеля II («Надзорный 
процесс») разработать минимальные требования по 
организации внутренних процедур в области оцен-
ки достаточности собственных средств (капитала) 
кредитных организаций, уточнить методику над-
зорной оценки экономического положения банков 
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в части дополнения ее оценками уровней и качества 
управления каждого из наиболее существенных для 
банков рисков — финансовых (кредитный, рыноч-
ный, процентный, операционный, ликвидности) и 
нефинансовых (правовой, репутационный, страте-
гический), а также оценками качества внутренних 
процедур банка по оценке достаточности собствен-
ных средств (капитала)8.

В процессе организации надзорной деятельнос-
ти особое внимание Конгресс предлагает уделить:

наличию у кредитных организаций современных  —
систем корпоративного управления и управле-
ния рисками, адекватных характеру и масштабу 
деятельности;
наличию должного контроля со стороны со- —
вета директоров (наблюдательного совета) и 
топ- менеджеров за деятельностью кредитной 
организации;
оценке степени транспарентности деятельности  —
кредитных организаций, включая оценку про-
зрачности структуры собственности9.
В настоящее время несовершенство надзорного 

и контрольного механизмов в национальных банков-
ских системах обусловливает широкое распростра-
нение различных теневых процессов, в особенности 
незаконной легализации доходов, полученных пре-
ступным путем, уклонение от уплаты налогов пос-
редством переноса центра налогового бремени в зоны 
льготного оффшорного налогообложения10.

Одной из основных негативных тенденций разви-
тия и функционирования банковской системы является 
тенденция к монополизации данной сферы нескольки-
ми крупнейшими финансово-кредитными учреждени-
ями, в частности, на сегодняшний день на три крупней-
ших банка России с высокой долей государственного 
участия приходится более 90% всех частных вкладов. 
Высокий уровень монополизации банковской системы 
не позволяет малым и средним банкам эффективно 
работать на рынке финансовых услуг.

 Эффективность деятельности банков — моно-
полистов также ограничена рисками суперглобали-
зации, и ряда других факторов, в связи с этим можно 
прогнозировать основные угрозы финансовой бе-
зопасности России, источником которых является 
национальная банковская система:

активная экспансия банков США, Западной Ев- —
ропы и Китая на рынках капитала России;
значительная доля «теневой банковской деятель- —
ности», как правило связанной с отмыванием и 
легализацией доходов, полученных преступным 
путем; при этом необходимо отметить, что ос-
новная угроза кроется в планомерном увеличе-
нии объемов легализуемых денежных средств, 
несмотря на ужесточение национальных зако-
нодательств в данной сфере;
высокий уровень монополизации банковского  —
сектора экономики, что является существенным 
препятствием для развития малых и средних, 

в том числе региональных, банков, что естес-
твенным образом тормозит сбалансированное 
развитие банковской системы в целом11. 
Основной реализованной угрозой экономической 

безопасности, порожденной кредитной экспансией 
или активным долговым финансированием, является 
новый системный финансовый кризис вследствие воз-
можных массовых дефолтов по накопленным внешним 
долгам частного сектора, которые только в России со-
ставляют порядка 150 млрд. долл. США, из которых в 
2008 г. рефинансировано около 80 млрд. долл. США. 
Необходимо также отметить, что совокупные внешние 
долговые обязательства российских банков и частных 
предприятий достигли к 2008 г. 413 млрд. долл. США, 
или 90% от общего долга экономики12.

Помимо вышеперечисленных угроз экономичес-
кой безопасности, серьезную угрозу для экономики 
государства представляет коррупция и процесс лега-
лизации доходов, полученных преступным путем.

Масштаб угроз финансовой безопасности в сфере 
деятельности финансово-кредитных организаций зна-
чительный, особенно угрозы, связанные с легализаций 
преступных доходов и незаконного движения капита-
лов. Как показывает практика, часто сотрудники бан-
ков сознательно участвуют в совершении финансовых 
преступлений, однако отсутствие профессионализма 
у сотрудников банков, несвоевременное реагирование 
на необычные и несоответствующие закону операции, 
причиняет ущерб намного существенней, чем непос-
редственное участие в преступлениях.

Вследствие отмывания денег финансовые инс-
титуты могут быть лишены возможности управлять 
своей ликвидностью, активами, обязательствами и 
операциями. Для финансовой безопасности кредит-
ных организаций важное значение имеет процесс 
управления и контроля за финансовыми потоками.

По мнению С.П. Колтовича, отмывание денег 
может также отрицательно влиять на валюты и про-
центные ставки, поскольку лица, отмывающие свои 
доходы, реинвестируют средства в те области, где 
менее вероятно раскрытие их схем, а не в те, где выше 
норма отдачи. Кроме того, отмывание денег может уве-
личивать угрозу валютной нестабильности ввиду не-
правильного распределения ресурсов, обусловленного 
деформациями в ценах на активы и товары13.

Акценты борьбы с легализацией денежных 
средств и иного имущества, имеющих незаконное 
происхождение, в последнее время приобрели повы-
шенную актуальность во всем мире. Развитие и ре-
формирование национальных экономик невозможны 
без создания эффективного механизма противодейс-
твия легализации преступных доходов. Острота 
данной проблемы только для России усугубляется 
масштабами страны, менталитетом и недопустимо 
высокой (по разным оценкам, от 25 до 40%) долей 
теневой экономики. Отмывание денег связано с та-
кими явлениями, как коррупция, незаконный вывоз 
капиталов из страны, использование оффшорных 
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зон для сокрытия прибыли и ухода от налогов, в том 
числе целенаправленная деятельность организован-
ных преступных групп.

Криминализация банковской сферы имеет осо-
бую опасность в силу тех угроз, которые она пред-
ставляет для стабильности денежно-кредитной сис-
темы, подчиняя своему влиянию ключевые сегменты 
рынка, формируя финансовую базу для врастания 
организованной преступности в различные органы 
государственной власти с помощью коррупции14.

Криминализация банковской сферы развивается 
в различных формах: уклонение от уплаты налогов 
с использованием различных механизмов, включая 
неучтенные наличные денежные средства, обнали-
чивание денег и отмывание средств, полученных пре-
ступным путем, утечка капиталов за рубеж, преднаме-
ренные банкротства, захват собственности и другие.

Выявление и предотвращение угроз в финансово-
кредитном секторе экономики обуславливается необхо-
димостью, в первую очередь, созданием устойчивой и 
стабильной банковской системы, способной противосто-
ять рискам, преодолевать экономические кризисы, адап-
тируясь к меняющимся экономическим процессам.

Проблеме выявления угроз безопасности в бан-
ковской сфере, посвящена статья А.К. Есаяна «Несовер-
шенство банковской системы как угроза экономической 
безопасности государств — членов СНГ, ЕВРАЗЭС И 
ШОС», в которой автор делает следующие выводы:
1. Ключевое положение банковской системы в 

обеспечении бесперебойного функционирова-
ния экономики и устойчивости денежной систе-
мы предопределяет высокую степень зависимос-
ти экономической безопасности от состояния 
банковской системы. Уровень организованности 
и стабильности банковской системы выступает 
в этой связи одной из доминант безопасности 
экономики и одновременно характеризует эф-
фективность проводимой денежно-кредитной 
и финансовой политики государства.

2. Одним из важнейших вопросов мониторинга 
системного уровня экономической безопасности 
государства является обеспечение стабильного 
развития и финансовой устойчивости нацио-
нальной банковской системы, что невозможно 
без равноправного партнерства государства в 
лице его финансовых регуляторов, а также всех 
участников финансового рынка.

3. Банковская сфера, с одной стороны, является 
сферой повышенной концентрации угроз эко-
номической безопасности, с другой — объек-
тивно обладает способностью обеспечивать как 
национальные интересы государства в целом, 
так и интересы отдельных предприятий и их 
объединений и отдельной личности (в части 
повышения качества и уровня жизни людей 
посредством привлечения средств населения на 
надежное хранение в доходных вкладах и раз-
личных форм кредитования физических лиц).

4. Несовершенство надзорного и контрольного ме-
ханизмов в национальных банковских системах 
обусловливает широкое распространение различ-
ных теневых процессов, в особенности незаконной 
легализации доходов, полученных преступным 
путем, уклонение от уплаты налогов посредством 
переноса центра налогового бремени в зоны льгот-
ного оффшорного налогообложения.

5. Отсутствие достаточных законодательных, фи-
нансовых, административных и правоохрани-
тельных механизмов для борьбы с подобными 
криминальными явлениями делает проблему 
борьбы с легализацией (отмыванием) незакон-
ных доходов — одной из первоочередных задач, 
стоящей не только перед центральными банками 
наших стран, но и перед правоохранительными 
и налоговыми органами.

6. Криминализация банковской сферы имеет 
особую опасность в силу тех угроз, которые 
она представляет для стабильности денежно-
кредитной системы, подчиняя своему влиянию 
ключевые сегменты рынка, формируя финан-
совую базу для врастания организованной пре-
ступности в различные органы государственной 
власти с помощью коррупции15.
 Рассматривая угрозы безопасности в банковской 

сфере на микроориентированном уровне, необходимо 
обратить внимание на наличие следующих проблем, 
которые, по мнению автора, мешают нормальному 
функционированию банковской системы.
1. Недостаточная разработанность мероприятий на 

законодательном уровне по пресечению отмыва-
ния денежных средств, в том числе при работе 
с наличными денежными средствами. Это про-
блемы, возникающие в сфере идентификации 
и изучении клиентов. В Федеральном законе от 
07.08.2001 N 115-ФЗ и ГК РФ не содержатся нормы, 
предоставляющие кредитным организациям право 
отказывать клиенту в открытии счета и проведе-
нии операций, в случае возникновения обосно-
ванного подозрения, что операции проводятся 
или будут проводиться в целях легализации до-
ходов. Отсутствует у банков также и право на 
расторжение в одностороннем порядке договора 
банковского счета при наличии подозрений в 
отношении совершаемых клиентом операций.

2. Отсутствие в Федеральном законе от 07.08.2001 
N 115-ФЗ понятия незаконных или противоза-
конных сделок, а также правового механизма 
противодействию совершения подобных сделок. 
Федеральный Закон содержит лишь критерии 
подозрительных сделок. Нередко, кредитные ор-
ганизации, боясь потерять выгодных клиентов, 
решаются на проведение операций, даже при 
наличии сомнений в их законности.

3. Отсутствие законодательно установленной 
обязанности юридического лица раскрывать 
информацию о своих реальных владельцах и 
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следовательно, невозможность применения «ан-
тиотмывочных» мероприятий. Так, Федераль-
ный закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей» не содержит обязанности юриди-
ческого лица раскрывать информацию о своих 
реальных владельцах и права регистрационному 
органу отказывать в государственной регистра-
ции в случае непредставления такой информа-
ции. Урегулирование указанной проблемы на 
законодательном уровне будет способствовать 
сокращению предприятий-однодневок, занима-
ющихся отмыванием преступных доходов.

4. Существенной проблемой финансового монито-
ринга является наличие предусмотренных зако-
нодательством ограничений в сроках представле-
ния информации по отдельным видам операций, 
подлежащих обязательному контролю (например, 
займы), которые приводят к дополнительным 
рискам (представление неполной информации 
Росфинмониторингу или несоблюдение сроков) 
по не зависящим от банков причинам;
К приведенному перечню автор также относит 

следующие угрозы:
отсутствие правового механизма для определения  —
критериев реальных владельцев кредитных органи-
заций и порядка раскрытия информации о них;
несовершенство правового механизма ответс- —
твенности совета директоров и единоличного 
исполнительного органа кредитной организации 
и возможности беспрепятственного привлечения 
указанных лиц к субсидиарной ответственности;
несовершенство нормативно- правовой базы для  —
реализации подходов к оценке рисков и их концент-
рации, идентификации и оценке концентрации кре-
дитных рисков по операциям и сделкам кредитных 
организаций и со связанными с ними контрагента-
ми, группами взаимосвязанных контрагентов;
недостаточность существующих требований и  —
установление ответственности заемщиков бан-
ков за непредставление сведений о финансовой 
деятельности, как самих заемщиков, так и их 
аффилированных лиц;
отсутствие системы взаимодействия между  —
органами банковского надзора и налоговыми 
органами с целью предоставления налоговыми 
органами информации о «фирмах-однодневках» 
и недобросовестных налогоплательщиках;
отсутствие правового механизма увеличения  —
капитала банков с использованием облигаций 
федерального займа для приобретения приви-
легированных акций;
недостаточное взаимодействие Банка России с  —
надзорными органами зарубежных стран с це-
лью совершенствования трансграничного бан-
ковского надзора;
отсутствие жестких требований, направленных на  —
недопущение фиктивного капитала в банковском 

секторе, а также повышение качества кредитных 
организаций;
отсутствие реальной возможности практической  —
реализации норм о банкротстве, в том числе и 
банкротстве кредитных организаций16.
Выявление угроз в банковской сфере предпола-

гает их максимальную нейтрализацию, однако изба-
виться от существующих проблем банкиры не смогут 
самостоятельно. Учитывая криминальный характер 
многих угроз, законодательного регулирования будет 
недостаточно. Необходимо усилить взаимодействие 
органов банковского надзора, банкиров и правоохра-
нительных органов и, в связи с этим, необоснован-
ной представляется позиция банкиров при отказе 
правоохранительным органам в предоставлении 
информации о клиентах, выгодоприобретателях 
или проводимых операциях по мотивированным 
запросам со ссылкой на банковскую тайну, в случае 
наличия оперативной информации о совершенных 
или готовящихся преступлениях. По убеждению ав-
тора, банкиры по меньшей мере не правильно тол-
куют содержание законов. Из анализа Федерального 
закона № 395–1 от 02.12.1990г. «О банках и банков-
ской деятельности» в совокупности с Федеральным 
законом № 86-ФЗ от 10.07.2002г. « О центральном 
банке Российской Федерации» следует, что помимо 
извлечения прибыли от основных видов деятельнос-
ти, деятельность кредитных организаций не должна 
создавать ситуаций, угрожающих стабильности бан-
ковской системы. Служащие кредитной организации 
обязаны хранить тайну об операциях, счетах и вкладах 
ее клиентов и корреспондентов, а также об иных све-
дениях, устанавливаемых кредитной организацией, 
если это не противоречит федеральному закону. Зако-
нодательство не содержит запретов в предоставлении 
любой информации по запросам правоохранительных 
органов, если подобные запросы мотивированы.

Необходимо также отметить, что особую роль в 
обеспечении финансовой безопасности страны игра-
ет действенный процесс контроля за финансовыми 
потоками, причем необходимо контролировать как 
движение государственных денежных средств, так и 
частный финансовый сектор, особенно финансово-
кредитную сферу.

Для обеспечения действенного контроля финан-
совых потоков должны быть разработаны принципы 
раскрытия информации в отчетности государствен-
ных органов (отчетности о ведении финансово-хо-
зяйственной деятельности, отчетности об исполь-
зовании государственных финансовых ресурсов, 
заемных ресурсов международных организаций 
и т.д.) исходя из требований к обеспечению финан-
совой безопасности Российской Федерации.

Кроме оптимизации системы контроля за госу-
дарственными финансовыми потоками необходимо 
внедрение, оптимизация и реализация системы фи-
нансового мониторинга всех элементов финансовой 
системы РФ. Необходимо отметить, что одной из 
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наиболее актуальных проблем является внедрение, 
оптимизация и реализация (осуществление) системы 
финансового мониторинга во всех областях финан-
совой системы РФ.

Финансовый мониторинг — это деятельность ор-
ганизаций, осуществляющих операции с денежными 
средствами или иным имуществом, по выявлению 
операций, подлежащих обязательному контролю, и 
иных операций с денежными средствами или иным 
имуществом, связанных с легализацией (отмыва-
нием) доходов, полученных преступным путем, и 
финансированием терроризма.

С момента вступления в силу Федерального зако-
на N 115-ФЗ от 7 августа 2001 г., лицензии лишились 
более 100 банков, в связи с невыполнение требований 
ст. 7 Федерального Закона, касающейся представления 
необходимых сведений о подозрительных операциях.

В июне 2004 г. группа ведущих российских банков 
(Сбербанк России, Внешторгбанк, Внешэкономбанк, 
Альфа-Банк, Банк Москвы, Банк Зенит, Междуна-
родный московский Банк, Райффайзенбанк Австрия 
(Москва) распространила заявление «Банки против от-
мывания денег», в котором провозглашены следующие 

принципы осуществления банковской деятельности:
недопущение использования банка в целях от- —
мывания денег финансирования терроризма;
идентификация всех клиентов банка; —
применение процедуры «знай своего клиента»  —
к каждому клиенту банка;
отказ от открытия счетов на предъявителя; —
установление договорных отношений только с  —
кредитно-финансовыми учреждениями, которые 
осуществляют меры по противодействию отмы-
вания денег и финансированию терроризма;
отказ от установления договорных отношений  —
и совершения операций с участием банков, не 
имеющих физического присутствия по месту 
их регистрации;
своевременное информирование ФСФМ об опе- —
рациях и сделках, сведения о которых подлежат 
представлению.

Summary: The article reviews the measures to 
ensure stability in the banking sector amid the global 
financial crisis.
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Финансовый кризис, угрозы безопасности, банки, 
финансово-кредитная сфера
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В составе неличных форм румынского глаго-
ла особый интерес представляет инфинитив, 
дискуссия о статусе которого ведется уже с 

конца XIX века1. Отдельные аспекты функциониро-
вания румынского инфинитива затрагиваются и в 
новейших работах отечественных авторов. Однако, 
несмотря на многочисленные исследования данной 
формы, вопрос о ее природе едва ли можно считать 
исчерпанным и окончательно решенным. Несмотря 
на то, что в употреблении румынского инфинити-
ва отражаются инновационные (интеграционные) 
процессы, весьма глубоко затронувшие автохтонную 
систему романского глагола, связь с ней, тем не ме-
нее, нельзя недооценивать. Материал современного 
румынского языка дает основания для размышлений 
при определении векторов развития инфинитива. 
Данная статья посвящена выявлению реального 
грамматического статуса инфинитива, определению 
его места в динамике нормы современного румын-
ского языка. При этом, обращаясь к проблематике 
инфинитива, нам хотелось бы вывести намеченный 
объект исследования из традиционно обсуждаемой 
коллизии: инфинитив конъюнктив и рассмотреть 
инфинитив как отдельный феномен в современном 
румынском языке. 

Материал статьи эксцерпирован из произведе-
ний современных румынских авторов, из румынских 
СМИ, в том числе и электронных (интервью, ком-
ментарии, актуальные статьи). При освещении не-
которых фактов истории румынского глагола в свете 
романской глагольной системы привлекался и диа-
хронический материал (примеры из грамматичес-
ких описаний, статей и монографий). Исторический 
фон в ряде случаев служил «terra comparationis» для 
иллюстрации инновационных или консервативных 
процессов в системе румынского глагола.

Данные разных языков показывают, что употреб-
ление и строение инфинитива позволяет считать его 
«гибридом» глагола и имени существительного. Воз-
можно, именно гибридность является наиболее яркой 
и константной чертой этой формы. Исследователи 
отмечают, что инфинитив в индоевропейских языках 
восходит к падежным формам (обычно дательного 
или местного падежа) глагольного существительного. 
В свою очередь, историки-романисты убедительно 
показали, что данные формы были заимствованы 
латинской грамматической системой уже в качестве 
«готовой» грамматической единицы, но не именной, а 
глагольной. «Именная» по своей природе форма вош-
ла в систему латинского глагола, не утратив при этом 

Статья посвящена одной из дискуссионных проблем румынского языка стату-
су инфинитива в грамматической системе языка. Предлагается взглянуть на 
эту форму как на самоценный элемент румынской грамматики в отрыве от 
традиционной связки с конъюнктивом, характерного подхода, укоренившегося 
в исследованиях романо-балканского направления. В статье рассматривается 
грамматическая эволюция и преемственность данной формы при переходе от 
латинского этимона к румынскому языку. Анализируются морфологические и 
морфосинтаксические особенности инфинитива, сформировавшиеся на собс-
твенно румынской почве, его позиции и место в динамике нормы современного 
румынского языка.
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до конца и некоторых собственно именных признаков. 
С точки зрения современного восприятия инфинитива 
как «нефинитной» единицы глагольной системы внима-
ния заслуживают сохранившиеся в памятниках класси-
ческой латыни примеры именного функционирования 
инфинитива: сочетание с прилагательными — опре-
делениями, даже с родительным падежом существи-
тельного, употребление в качестве прямого дополне-
ния. С именным характером латинского инфинитива 
согласуется и появление при нем предлогов. Именная 
природа латинского инфинитива проявляется также в 
его морфологической структуре. Исследователи отме-
чают характерные формы типа ama-re 'любить', dele-re 
'разрушать', ama-ri 'быть любимым', leg-i 'быть читаемым 
и т.д., являющиеся ничем иным, как остатками древних 
абстрактных отглагольных существительных в форме 
местного или дательного падежа2.

В латинском языке инфинитив был представлен 
тремя временными формами настоящего, прошедшего 
и будущего, а для переходных глаголов — также форма-
ми действительного и страдательного залога. Латинский 
инфинитив мог выполнять синтаксические функции и 
имени, и глагола. Он мог выступать в предложении в 
роли подлежащего и, подобно существительному сред-
него рода, согласоваться с прилагательными:

Totum hoc philosophari (Cicero.). 'Вся эта фило-
софия' (Все это философствование). 

Кроме того, инфинитив в латинском языке мог 
быть дополнением при переходных глаголах: Turpiter 
facere fugiamus. (Cicero) 'Мы избегаем позорных пос-
тупков’ (досл. ‘избегаем поступать позорно’).

Особым случаем употребления латинского ин-
финитива в глагольной синтаксической функции — 
в качестве сказуемого — являлся так называемый 
infinitivus historicus (инфинитив исторический). Такой 
инфинитив способствовал усилению эмоциональнос-
ти повествования в рассказе о прошлом. Латинские 
писатели нередко предпочитали форму настоящего 
времени инфинитива (имперфекту индикатива), когда 
в повествовании встречалось перечисление следую-
щих друг за другом действий. Это придавало стилю ва-
риативность и позволяло избежать монотонности3.

Характерное явление латинского синтаксиса пред-
ставляет собой употребление инфинитива в составе 
оборота accusativus cum infinitivo 'винительный падеж 
с инфинитивом'. Данный оборот состоит из сущест-
вительного или местоимения в винительном падеже 
и инфинитива глагола, которые соотносятся между 
собой как логическое подлежащее и логическое сказу-
емое. Оборот аccusativus cum infinitivo служит сложным 
дополнением к глаголу и соответствует по значению до-
полнительному придаточному предложению: Chrysippus 
ait sapientem nulla re indigere (Cicero) Хрисипп говорит, 
что мудрец ни в чем не ведает нужды.

Оборот 'винительный падеж с инфинитивом' 
употребляется при «речемыслительных» глаголах (dico 
'говорить', narro 'рассказывать', respondeo 'отвечать', 
trado 'передавать', aio 'утверждать', nego 'отрицать'), 

«побудительных» глаголах и глаголах «состояния». 
Данный оборот также употребляется в безличных 
конструкциях — constat, notum est 'известно', apparet 
'ясно', oportet 'следует' и т. п. Например: Constat ignem 
urere. 'Известно, что огонь жжет'.

В латинском языке был распространен еще один 
инфинитивный оборот — nominativus cum infinitivo 
'именительный падеж с инфинитивом'. Его суть состо-
ит в том, что логическое подлежащее оборота acc. c. inf. 
становится формальным подлежащим, логическое ска-
зуемое сохраняется в форме инфинитива, а управляю-
щий глагол принимает форму страдательного залога, 
согласуясь в лице и числе с новым подлежащим: 

Plato in Italiam venisse traditur. — 'Говорят, что 
Платон прибыл в Италию'. 

В оборотах acc. c. inf. и nom. c. inf. употреблялся 
инфинитив всех времен и залогов. Форма infinitivus 
praesentis (инфинитив настоящего времени) передает 
действие, одновременное с действием управляющего 
глагола, форма infinitivus perfecti (инфинитив прошед-
шего времени) — действие, предшествующее действию 
управляющего глагола, а infinitivus futuri (инфинитив 
будущего времени) — действие предстоящее. 

Однако если в классической латыни оборот 'ви-
нительный падеж с инфинитивом' был очень широко 
распространен, то уже в народной латыни он полу-
чает известное ограничение. После глаголов речи и 
чувственного восприятия (verba declarandi и verba 
sentiendi) получает распространение употребление 
дополнительного придаточного предложения, вво-
димого союзом quod или qua. Например: 

Puto, quod deorum est visa coetu dignior (Carmina 
latina epigraphica) 'Я думаю, что она кажется более 
достойной собранию богов'4. 

Оборот, подобный латинскому acc. c. inf., сохра-
нился в большинстве романских языков, хотя сфера 
его употребления значительно сузилась. Аналогич-
ный оборот используется и в некоторых других сов-
ременных западноевропейских языках (например, в 
немецком и английском). 

Обращаясь к материалу румынского языка, важно 
отметить, что в нем данный латинский оборот был прак-
тически утрачен, хотя единичные румынские глаголы 
могут сочетаться с инфинитивом подобным образом:

Vedem întîiaşi oară idea de unitate a se arăta (N. 
Bălcescu, Istoria). 'Мы видим, как впервые появляется 
идея объединения'.

Обычно вместо инфинитивного оборота при гла-
голах чувственного восприятия (verba sentiendi) в ру-
мынском языке используется герундиальный оборот. 
Ср.: Văd frunzele căzînd Вижу, как падают листья5:

Тем не менее, нельзя не упомянуть конструкции, 
идентичные латинскому acc. c. inf., нередко встречаю-
щиеся в современном румынском языке. Речь идет об 
инфинитивных оборотах связочного глагола a fi 'быть' 
с именной частью речи при глаголе a considera, a socoti 
'считать, полагать', a percepe 'понимать'. Например: Mă 
consider a fi un ortodox realist, fara teamă de dialog (I. P. 
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S. Daniel). 'Я считаю себя православным реалистом, не 
боящимся диалога'. В большинстве случаев в данных 
конструкциях глагол a fi опускается (в латинском acc. 
c. inf. глагол esse мог также опускаться), напр.: Eu mă 
consider in continuare un scriitor sau un poet, şi nu un 
politician de profesie (Marko Bela) 'Я продолжаю счи-
тать себя писателем или поэтом, но не политиком 
по профессии'. Возможно, подобные синтаксические 
конструкции получают распространение в румынском 
языке не без влияния западнороманских языков, где 
они весьма употребительны. Кроме того, современный 
румынский язык испытывает сильнейшее влияние ан-
глийского языка, в котором также широко распростра-
нены подобные синтаксические обороты. Приведем в 
подтверждение этого тезиса сходные синтаксические 
конструкции в английском и румынском предложе-
ниях: (англ.) Do Roman Catholics consider Protestants 
to be Christians? (www.freerepublic.com) 'Считают ли 
римские католики протестантов христианами?'; 
(рум.) In multe documente se regăsesc simboluri pe care 
mulţi le consideră a fi simbolul vidului: zero (ro.wikipedia.
org). 'Многочисленные памятники содержат такие 
символы, которые многие расценивают как символ 
пустоты — ноль'.

Проводя сравнительный анализ исследуемой 
нами грамматической единицы в латинском и румын-
ском языках, необходимо более подробно рассмотреть 
морфологические характеристики и синтаксическое 
поведение румынского инфинитива, чтобы проследить 
эволюцию данной глагольной формы от классической 
латыни до современного румынского языка.

Если в классической латыни инфинитив имел три 
временные формы, то в румынском языке их две: infinitiv 
nontemporal (вневременной инфинитив)6 и infinitiv perfect 
(инфинитив прошедшего времени). Для румынского 
языка наиболее характерно употребление первой формы, 
поэтому она называется собственно 'инфинитив', в то 
время как сфера употребления перфектного инфинитива 
значительно сужена. Он употребляется для обозначения 
действия в прошлом: Nu-mi amintesc a fi plâns vreodată in 
copilărie 'Не помню, чтобы я когда-нибудь плакал в де-
тстве'7. Он также используется при обозначении действия, 
предшествующего действию, выраженному глаголом в 
личной форме: A scris cartea aceasta de amintiri înainte de 
a fi ieşit la pensie 'Он написал эту книгу воспоминаний до 
того, как вышел на пенсию'8.

Инфинитив переходных глаголов имеет в румынс-
ком языке две залоговые формы — активную и пассив-
ную. Надо отметить, что латинская форма пассивного 
залога типа laudatum esse 'быть похваленным' (относя-
щаяся к прошедшему времени) ещё в народной латыни 
перешла в план настоящего времени 'быть хвалимым'. 
Таким образом, в румынском языке остались две формы 
инфинитива, которые различались категорией залога, 
но относились к одному времени (настоящему): a lăuda 
'хвалить' — a fi lăudat 'быть хвалимым'.

Таким образом, румынский инфинитив обла-
дает видовой характеристикой (по завершенности/

незавершенности действия) и категорией залога. Хотя 
вид как грамматическая категория у глагола в румынском 
языке отсутствует, действие, тем не менее, характеризу-
ется по завершенности/незавершенности: înainte de a ieşi 
'прежде чем выйти' — незавершенность (еще не вышел), 
înainte de a fi ieşit 'прежде чем выйти' — завершенность 
(уже вышел). В первом случае используется «вневремен-
ной» (infinitiv nontemporal) инфинитив, во втором — ин-
финитив прошедшего времени (infinitiv perfect).

Категорией залога обладают переходные глаголы. 
Например: dorinţa de a iubi 'желание любить' — ак-
тивный залог, dorinţa de a fi iubit 'желание быть лю-
бимым' — пассивный залог.

Кроме того, у инфинитивов местоименных гла-
голов оказываются формально разграничены катего-
рии лица и числа (dorinţa de a mă culca '(мое) жела-
ние спать' или dorinţa de a-ţi aminti '(твое) желание 
вспомнить' и т. д.)9. 

Очевидна преемственность румынского инфи-
нитива в плане типов спряжения. В латинском языке 
существовало четыре группы инфинитивов по четы-
рем типам спряжения (-are, plicare ‘уходить’; -ere, habere 
‘иметь’; ere, facere ‘делать’; ire, venire ‘приходить’). В ру-
мынском языке также можно выделить четыре группы 
инфинитивов по типу спряжения глагола (причем в 
большинстве случаев румынский глагол сохраняет тип 
спряжения своего латинского этимона).

Румынские глаголы первого спряжения в инфини-
тиве оканчиваются на «ударный –a» (a lucra 'работать', 
a pleca 'уходить'). Это один из наиболее многочислен-
ных и продуктивных классов румынских глаголов. 

Инфинитив глаголов II спряжения оканчива-
ется на ударный дифтонг –ea (a avea 'иметь', a bea 
'пить', a plăcea 'нравиться', a putea 'мочь', a tăcea 'мол-
чать', a vrea 'хотеть'). Это непродуктивный класс, он 
представлен единичными глаголами, которые в ряде 
случаев имеют особые парадигмы (см. спряжение 
глаголов a avea, a vrea).

Инфинитив глаголов III спряжения оканчивает-
ся на безударный –e (a face 'делать', a pune 'класть', a 
scoate 'вынимать, снимать', a scrie 'писать'). Это также 
непродуктивный класс, но в отличие от II спряжения 
он представлен большим числом глаголов.

Особого внимания заслуживают глаголы, инфи-
нитив которых оканчивается на –i (a auzi 'слышать', a 
citi 'читать', a locui 'проживать', a vorbi 'говорить') или 
на –î (a coborî ‘спускаться’, a hotărî ‘решать’, a omorî 
‘убивать’, a urî ‘ненавидеть’). Глаголы данного спряже-
ния представляют один из наиболее многочисленных, 
хотя в настоящее время малопродуктивных, классов 
румынских глаголов.

Следует отметить, что к IV (на -i) спряжению от-
носится едва ли не основная масса глаголов, заимс-
твованных из других языков. Большое количество 
глаголов греческого происхождения имеют суффиксы 

–ăsi, -isi, (-arisi), -osi, -psi: a adiaforisi 'не касаться, не отно-
ситься', a pedepsi 'наказывать', a buiurdisi 'приказывать, 
предписывать', a metahirisi 'иметь обыкновение'. В 
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Трансильвании ту же роль играл суффикс венгерского 
происхождения –ălui (a apelui — совр. a apela 'взывать, 
обращаться', a confiscălui — совр. a confisca 'конфиско-
вать'). На территории Трансильвании использовался 
глагол a afierosi вместо a inchina, a dedica 'посвящать'. 
Такие глаголы, как a formalisi 'образовывать, созда-
вать', a importarisi 'ввозить', a publicarisi 'обнародовать, 
издавать', были заимствованы из латинского языка на 
рубеже XVIII-XIX веков (т. е. позднее эпохи турецкого 
владычества и правления фанариотов) и приобрели 
в румынском языке все тот же суффикс –isi (-arisi). 
Однако абсолютное большинство этих глаголов ис-
чезло из румынского языка, некоторые же глаголы 
(в основном заимствованные из латыни) сменили 
суффикс –isi на ставший более продуктивным суф-
фикс –a (a forma, a importa, a publica)10. 

В современном румынском языке продуктив-
ность сохраняет только класс глаголов I спряжения, 
в то время как в старорумынском языке глаголы IV 
спряжения были особенно многочисленны и их сло-
вообразовательный ряд был длительное время открыт 
для пополнения новыми лексическими единицами.

Говоря о преемственности румынского языка в 
плане типов спряжения, необходимо упомянуть факт 
перехода глаголов из одного типа спряжения в другой. 
Это имеет непосредственное отношение к предмету 
нашего исследования, т. к. в современном румынском 
языке глагол при переходе, например, из II спряжения в 
III нередко меняет только суффикс инфинитива, на ха-
рактере же парадигмы спряжения это не отражается (это 
объясняется близостью парадигм обоих спряжений).

Процесс контаминации словообразовательных 
типов начался ещё в народной латыни (например, в 
классической латыни глагол 'бежать' относился к III 
спряжению — fugere, а в народной — ко II спряжению — 
fugire).

В румынском языке переход из II спряжения в 
III стал происходить сравнительно поздно. Например, 
глагол a ţine 'держать', относящийся в современном ру-
мынском языке к III спряжению, в XIX веке имел форму 
a ţinea, т. е. относился ко II спряжению. Данный процесс 
продолжается и сегодня: a umple вместо a umplea 'напол-
нять', a apare вместо a aparea 'появляться'и т. д.11. 

Продолжая анализировать морфологию румын-
ского инфинитива, необходимо более подробно осве-
тить проблему наличия у последнего полной и краткой 
формы. Его полная форма восходит к латинским этимо-
нам (ср. рум. avere > лат. habere 'иметь'), но в современ-
ном румынском языке она почти полностью утратила 
глагольные характеристики, перейдя в разряд имени 
существительного. Необходимо, однако, перечислить 
те случаи употребления этой архаичной формы, когда 
она выступает не как существительное, а как нефи-
нитная форма глагола: во-первых, в случае инверсии в 
форме условного наклонения (Închinare-aş şi n-am cui! / 
Închinare-aş murgului [Toma Alimoş] 'Я бы выпил вина, 
но мне не с кем / Я сказал бы тост своему коню…'), во-
вторых, в архаичных конструкциях клятв и проклятий, 

где инверсированная форма презенса кондиционала 
принимает императивное значение: Dare-ar boală-n 
ei! 'Да поразит их болезнь!'12.

Появление краткой формы инфинитива в румын-
ском языке связано с утратой суффикса –re. Однако 
данный языковой процесс произошел достаточно 
поздно, о чем свидетельствуют примеры с полной 
формой инфинитива в глагольной функции, которые 
встречаются ещё в начале XVIII века: Nu le pot oamenii 
a credere (Neculce). — 'Не могут люди им верить'13. У 
румынского поэта Йона Будай-Деляну можно встре-
тить полную форму инфинитива даже в начале XIX 
века: Altă pricină nu vede a fire. — 'Другой причины не 
видит (досл. другой причины не видит быть)'14. Однако 
Будай-Деляну, как деятель Трансильванской школы, 
которая всячески старалась подчеркнуть латинское 
происхождение румынского языка, скорее всего на-
меренно заменял краткую форму инфинитива полной 
по аналогии с латинским инфинитивом.

В целом, в субстантивации инфинитива можно 
видеть общее для романских языков явление (ср. итал. 
avere 'богатство, имущество', vedere 'зрение, вид, мнение'), 
хотя в истории румынского языка был период сильного 
влияния славянских языков, когда в нем были достаточно 
широко представлены абстрактные отглагольные сущес-
твительные с заимствованным из славянских языков суф-
фиксом -ie: ср. рум. avuţie 'богатство, имущество' и болг. 
имане или рус. имение. Однако в дальнейшем данный тип 
образования отглагольных существительных широкого 
распространения не получил — этот тип существитель-
ных был вытеснен в румынском языке субстантивиро-
ванным инфинитивом (его полной формой).

Проблема происхождения краткой формы инфини-
тива в румынском языке до сих пор является предметом 
споров в лингвистической среде. Ее появление обычно 
связывают с процессом субстантивации инфинитива, в 
результате которой полная форма окончательно перешла 
в разряд существительного (причем это явление было 
свойственно и некоторым западнороманским языкам), 
кроме того, румынский язык стремился к разграничению 
глагольной и именной функции инфинитива.

По некоторым теориям возникновением краткой 
формы инфинитива румынский язык обязан болгар-
скому (М. Крепинский). Объясняется это тем, что не 
полностью романизованные болгары произносили 
румынский инфинитив сокращенно, по модели свое-
го родного языка (в болгарском языке существовала 
форма усеченного инфинитива — ида 'идти', пиша 
'писать'). При этом Крепинский мотивирует своё 
утверждение и тем, что усечение -re в инфинитиве 
произошло вразрез с фонетическими нормами румын-
ского языка (ср. рум. iepure 'заяц' от лат. leporem)15.

Однако другой исследователь, К. Сандфелд, обра-
тил внимание на то, что похожие процессы затронули и 
диалекты Южной Италии. Так, в центрально-южных и 
южных диалектах инфинитивы также имеют усеченную 
(апокопированную) форму. Ср.: canda 'петь', fini 'за-
канчивать', vende 'продавать', vede 'видеть'16. 
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На основании этого К. Сандфелд делает вывод о 
греческом влиянии на этот регион (в новогреческом 
языке исчез инфинитив, некогда существовавший в 
древнегреческом). В новогреческом языке, видимо, 
происходили внутренние процессы, создавшие благо-
приятные условия для элиминации этой формы: «Ко-
нечное n отпадало, а дифтонг ei стягивался в i. По этой 
причине древнегреческий инфинитив на -ein, напри-
мер, ferein 'носить', должен был бы принять форму feri, 
которая полностью совпала бы с формой третьего лица 
единственного числа настоящего времени 'он несет'»17. 
Процесс исчезновения инфинитива, безусловно, не 
был спонтанным, т. е. в языке какое-то время должна 
была существовать усеченная форма инфинитива.

Тем не менее, лингвисты считают, что греческое 
влияние на румынский язык осуществлялось не напря-
мую, а именно через болгарский язык. Так, в подтверж-
дение этой гипотезы Э. Сейдел приводит конструкцию 
с «запретительным» инфинитивом, существующую 
в румынском (nu fuma 'не кури', nu face 'не делай') и 
славянских языках18. В болгарском языке наряду с сов-
ременной (с конъюнктивом) сохранилась архаичная 
конструкция недей + инфинитив (недей состоит из 
отрицательного префикса не и формы повелительного 
наклонения глагола 'делать' — дей). Например, недей 
тъгува 'не грусти', где форма ‘ц’ является «остатком» 
старой формы инфинитива тъгувати 'грустить'.

Возвращаясь к анализу конструкции с запрети-
тельным инфинитивом, следует упомянуть тот факт, 
что подобная конструкция существует и в сербско-
хорватском языке, где смягченный запрет выража-
ется сочетанием побудительной частицы немой с ин-
финитивом или конструкцией 'да + презент': Немој 
пушити = немој да пушиш 'Не кури'.

Однако это явление может иметь и латинское 
происхождение, т. к. запретительный инфинитив 
известен и другим романским языкам — в италь-
янском языке в повелительном наклонении второго 
лица единственного числа в отрицательной форме 
тоже используется инфинитив: ср. рум. nu fuma 'не 
кури' и итал. non fumare 'не кури'. Надо отметить, 
что еще в классической латыни для выражения за-
прещения употреблялась аналитическая форма, со-
стоящая из сочетания слов noli (в ед. ч.), nolite (во мн. 
ч.) и инфинитива глагола. Форма noli представляет 
собой императив от глагола nolle 'не желать' — букв. 
'не желай'; nolite — букв. 'не желайте': noli ornare 'не 
украшай' / nolite ornare 'не украшайте'.

В поздней латыни показатель отрицания noli, 
nolite мог быть заменен отрицательной частицей non 
'не'. В единственном числе румынский и итальянский 
языки унаследовали данный способ выражения за-
прета (рум. nu cânta , итал. non cantare 'не пой').

На основании изложенного выше материала мож-
но сделать вывод о том, что румынский инфинитив 
обладает многими особыми характеристиками, вы-
деляющими его в ряду соответствующих романских 
глагольных форм, а такая его особенность, как наличие 

препозитивной частицы, позволяет сравнивать его с 
инфинитивами в языках германской группы (ср. рум. 
a vorbi , англ. to speak, шведск. att tala 'говорить'). 

Препозитивная частица а (сопровождающая ру-
мынский инфинитив) опускается достаточно редко — 
либо в составе сложных глагольных форм (например, в 
форме условного наклонения — aş vrea 'я бы хотел', а не 
aş a vrea), либо с отрицанием в значении повелитель-
ного наклонения второго лица единственного числа, а 
также после глагола a putea 'мочь' (ср. с англ.: рум. Eu 
pot face aceasta, англ. I can do it 'Я могу это сделать').

Примечателен тот факт, что в латинском языке 
предлог появляется при инфинитиве довольно рано 
(ещё в IV — V вв н. э.): Eramen pone ad battere ‘Уста-
нови наковальню, чтобы бить’19.

Предложный инфинитив — явление живой раз-
говорной речи, возникшее по аналогии с герунди-
альной предложной конструкцией. В классической 
латыни герундий в винительном падеже употреблял-
ся с предлогом ad и обозначал цель действия, выра-
женного глаголом в личной форме. Например: per 
multas civitates […] ad vedendum direxit ‘отправился 
посмотреть многочисленные города’20. 

Таким образом, первоначально частица a была 
предлогом со значением цели, который появлялся пе-
ред инфинитивами в дописьменный и раннем пись-
менном периодах истории румынского языка в сочета-
ниях типа: Nemica nu avemu a darea. 'Нам нечего дать'. 
По мнению некоторых исследователей, в частности 
Диаконеску, частица a закрепилась за инфинитивом 
в качестве его морфологического показателя в связи 
с необходимостью формального разграничения упо-
требления одних и тех же слов в функции глагола и 
в функции существительного. Этот процесс начался 
ещё в раннероманский период, когда субстантивация 
инфинитива приобрела широкое распространение, 
в результате чего частица a закрепилась за инфини-
тивом как показатель глагольной формы (ср. dare 
'предоставление, выдача' / a da(re) 'давать')21. 

Следует также отметить, что данная граммати-
ческая единица румынского языка участвует в об-
разовании ряда аналитических форм. Это формы 
кондиционала и будущего времени. 

Форма условного наклонения в румынском языке 
образуется при помощи инфинитива и особых форм 
вспомогательного глагола a avea 'иметь', например — 
aş cânta 'я бы спел'.

Форма будущего времени индикатива в румын-
ском языке образовалась на основе латинской описа-
тельной конструкции с глаголом volere 'хотеть' (voi cânta 
'я буду петь' от лат. voleo cantare 'я хочу петь'). Однако 
в данном способе образования будущего времени ру-
мынский язык сближается с балканскими языками, где 
будущее время также образуется при помощи глагола со 
значением «хотеть», что указывает на древнегреческий 
источник этой конструкции: в первые века нашей эры в 
греческом языке для обозначения будущего времени 
использовался оборот «хочу» + инфинитив22.
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Будущее время с глаголом хотеть есть во всех 
балканских языках, независимо от их происхожде-
ния. Ср.: (тоск. диал. aлбанского): do tё kёndoi ‘я буду 
петь’, где неизменяемая частица do этимологически 
восходит к глаголу dua ‘хотеть’; (болг.) ще пея ‘я буду 
петь’, где неизменяемая частица ще также восходит к 
глаголу “хотеть”; (серб.-хорв.) ја ћу певати / pjevat ću 
‘я буду петь’, где ћу (< хоћу) — усеченная форма 1 лица 
ед. ч. глагола хтети ’хотеть’. В то же время в западно-
романских языках в основу формы будущего времени 
легла латинская разговорная описательная конструк-
ция с глаголом habere (итал. сantero, порт. cantarei, фр. 
Je chanterai > лат. cantare habeo «я спою»). 

Таким образом, инфинитив в результате сложной 
эволюции от латинского языка к румынскому стал су-
щественно отличаться и от своего латинского этимо-
на, и от соответствующих нефинитных форм других 
романских языков. Среди характерных особенностей 
инфинитива, сформировавшихся на румынской поч-
ве, следует отметить упрощение категории времени и 
залога, формирование полной (субстантивированной) 

и краткой (собственно глагольной) формы с последую-
щей функциональной дифференциацией, а также нали-
чие препозитивной частицы a (используемой с краткой 
формой). В то же время, несмотря на полное исчезно-
вение из языка латинских инфинитивных оборотов 
accusativus cum infinitivo и nominativus cum infinitivo, 
под влиянием западнороманских языков подобные им 
синтаксические обороты встречаются в современном 
румынском языке, являясь далеким эхом латинского 
источника. Участие румынского инфинитива в образо-
вании аналитических глагольных форм согласуется как 
с латинской, так и с балканской глагольной системой. 

Summary: The present paper is dedicated to the infinitive 
status in Romanian grammatical system. It is proposed to 
look at the infinitive as a self-sufficient element of Romance 
grammar, in isolation from the traditional links with the 
subjunctive mood. The author discusses the grammatical 
evolution and continuity of this form during the transition 
from the Latin etymon to the Romanian language.

Ключевые слова Keywords

Румынский язык, латинский этимон, неличная форма 
глагола, инфинитив

The Romanian language, Latin etymon, non-finite verbal 
form/impersonal mood, infinitive
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В первом десятилетии XXI века наблюдается 
дальнейшее обострение глобальных экологи-
ческих проблем, в первую очередь, таких как 

глобальное потепление, утрата биоразнообразия, 
уничтожение тропических лесов и др., представля-
ющие угрозу основе жизни и возможностям развития 
как нынешнему, так и будущим поколениям.

К началу 1990-х гг. население Земли, по мнению 
ряда ученых, уже производило максимально допус-
тимую нагрузку на окружающую среду. В настоящее 
же время масштабы мирового производства и пот-
ребления привели к катастрофическому нарушению 
равновесия природных и общественных систем и, 
по мнению многих ученых из разных сфер науки, 
подошли к пределу, даже превысили возможности 
окружающей среды справляться с результатами де-
ятельности человека. Как показывают исследования, 
возможности природы справляться с последствиями 
человеческой деятельности уже превышены на 25–
30%1, а экологический долг человечества оценивается 
в 4 трлн долл2. Учитывая тот факт, что большинство 
экологических проблем возникают намного позже вы-
звавших их причин, даже в случае незамедлительного 

принятия всех необходимых мер качество окружаю-
щей среды будет ухудшаться еще долгие годы; это в 
первую очередь касается особенно острых и долго-
временных проблем: изменения климата и истощения 
озонового слоя Земли.

Вместе с тем происходит и углубление осознания 
серьезности этих вопросов уже не только в развитых, 
но и в развивающихся странах. Экология все более пре-
вращается в часть государственной и международной 
стратегии и фактически переплетается со всей системой 
государственного и международного регулирования.

Финансово-экономический кризис 2008–2009 гг. 
и необходимость качественно нового повышения 
эффективности производства, а также обеспечения 
энергетической безопасности выдвинули задачу пе-
ресмотра государственной и международной приро-
доохранной политики, принятия и применения новых 
программ и инструментов в этой сфере. В этой связи 
можно говорить о начале нового этапа развития ми-
рового сообщества, наблюдаемого в самые послед-
ние годы, — «экологически ориентированного роста». 
Немногим более двух десятилетий осуществляются 
выработка и реализация новой парадигмы развития. 

В настоящее время происходит формирование новой модели развития мировой 
экономики. Катализатором этого процесса стал финансово-экономический кри-
зис. Экология все более становится двигателем экономического развития, в зна-
чительной степени затрагивает политическую, социальную и культурную сферы. 
Это проявляется в формировании международной и национальной экологически 
ориентированной экономической политики, масштабном принятии законов, 
крупном инвестировании и внедрении инноваций в экологические проекты. Рос-
сии необходимо скорейшим образом учесть эти тенденции, переориентировав 
развитие экономики на экологические рельсы.

Влияние экологического 
фактора на мировое 
экономическое развитие
Н.А. Пискулова

экоНомикА
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В 1987 г. специально созданная ООН Всемирная ко-
миссия по окружающей среде и развитию сформу-
лировала Концепцию устойчивого развития, идея 
которой состояла в том, что экономическое разви-
тие не должно наносить ущерба окружающей среде. 
Впоследствии концепция была одобрена мировым 
сообществом (конференция ООН по окружающей 
среде и развитию в Рио-де-Жанейро в 1992 г.) и стала 
учитываться при разработке и реализации междуна-
родной и национальной экономической политики. В 
конце 1990 — начале 2000-х гг. экология постепенно 
интегрируется в экономические стратегии всех уров-
ней — от фирменного до глобального.

В настоящее же время экология стала постепенно 
выдвигаться на первый план в системе глобальных отно-
шений, становясь двигателем человеческого развития. В 
первую очередь, речь идет об экономике, но постепенно 
обозначаются и другие сферы, в том числе политическая 
и культурная. Элементы такого подхода проявились в 
новых инициативах международного сообщества, го-
сударств и компаний во время последнего мирового 
кризиса. Развитые страны уже фактически, в силу ос-
трой необходимости, становятся на путь реализации 
этой модели, в том же направлении начинают мыслить 
и некоторые другие государства, например, Китай.

Направленность на качественно новый этап разви-
тия подкрепляется нестандартно оперативным приня-
тием на международном, национальном и фирменном 
уровнях обязательств реализации экологически направ-
ленной политики и выделения средств на нее. По ре-
зультатам ежегодной встречи министров стран-членов 
ОЭСР в июне 2009 г. в Париже принята Декларация об 
экологически-ориентированном росте для достижения 
экономического подъема на принципах экологической 
и социальной устойчивости, когда все аспекты развития 
(экономический, экологический, технологический, фи-
нансовый и др.) будут учитываться комплексно. Страны 
взяли на себя обязательства стимулировать инвестиции 
и инновации в этой области. Там же указывается, что 
кризис не является аргументом отсрочки принятия со-
ответствующих мер, а его окончание не означает пре-
кращения такой направленности развития3. 

Принятие в последние годы различных природоох-
ранных обязательств, прежде всего в области изменения 
климата, во многом обусловлена попытками снизить 
зависимость от стран, являющихся поставщиками энер-
горесурсов, и прагматическими мотивами получения 
выгод компаниями и «дивидендов» государствами от 
развития рынка новых экологически чистых техно-
логий. Это признается, в частности, в Рекомендациях 
лидерам «восьмерки» руководителей крупнейших ми-
ровых компаний (CEO Climate Policy Recommendations 
to G8 Leaders), опубликованных в июне 2008 г.

В этих рекомендациях отмечается, что «стрем-
ление бороться с глобальными климатическими 
изменениями также связано и с тем, что этот эколо-
гический вызов может стать мощным стимулом для 
массовых технологических инноваций и нового рос-

та акционерной стоимости ведущих промышленных 
компаний. Количество и качество новых технологий, 
продуктов, услуг и организационных инноваций, ко-
торые будут востребованы благодаря данному вызову, 
представляется колоссальным. "Бизнес на экологии", 
катализирующий быстрый переход к низкоуглеродо-
емкой экономике, несет в себе огромный потенциал, 
способный открыть следующую главу в мировом тех-
нологическом развитии и привести к третьей индус-
триальной революции — "зеленой"»4. 

Необходимость повышения энергоэффективности 
экономики, снижения потребления ископаемого топли-
ва и выбросов углекислого газа стимулировала карди-
нальный пересмотр государственных стратегий, при-
нятие новых и пересмотр имеющихся законов. В США 
уже одобрен нижней палатой Конгресса и находится 
на рассмотрении в сенате один из самых кардиналь-
ных в истории страны законов в области энергетики 
и экологии — Закон о чистой энергии и безопасности 
(American Clean Energy and Security Act). Согласно этому 
документу, вводится контроль за выбросами парнико-
вых газов в атмосферу. К 2020 г. планируется снизить 
эмиссию на 20% по сравнению с 2005 г., а к 2050 г. — на 
83%5. Некоторые американские штаты недавно объяви-
ли о снижении выбросов парниковых газов к 2050 г. на 
80% по сравнению с уровнем 1990 г., что предполагает 
внесение кардинальных изменений в экологическую и 
технологическую политику6.

ЕС также приступил к реализации мероприятий 
по снижению негативного воздействия на окружа-
ющую среду использования природных ресурсов. В 
2009 г. была пересмотрена Европейская стратегия 
устойчивого развития, действовавшая с 2001 г. (A 
Sustainable Europe for a Better World — A European 
Strategy for Sustainable Development). В 2009 г. в ЕС 
принят общеевропейский План восстановления эко-
номики, в котором, в частности, предусматривается 
принятие ряда экологически-ориентированных мер: 
по борьбе с изменением климата, в области энерго-
эффективности и внедрения экологически чистых 
технологий, повышения профессиональных знаний 
в этой области и поддержки выпуска экологической 
продукции. В рамках Плана практически все страны-
члены ЕС разработали «зеленые» меры, в том числе, в 
области энергоэффективности, использования возоб-
новляемых источников энергии, развития обществен-
ного транспорта и инфраструктуры, а также систем 
утилизации автомобилей. Основная часть «зеленых» 
мер направлена на борьбу с изменением климата7. 

Многие страны ЕС активизировали реализацию 
экологической политики. Швеция заявила о намере-
ниях стать первой страной, не использующей нефть в 
качестве источника энергии (“oil-free nation”) к 2020 г. 
Нидерланды разработали концепцию «системных ин-
новаций», предполагающую комплексное решение эко-
логических проблем, осуществление фундаментальных 
изменений во всех областях политики — технологичес-
кой, социальной, управленческой, культурной и др.
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На реализацию экологической политики в пос-
ледние годы выделяются беспрецедентные средства, 
что свидетельствует о серьезности намерений стран, 
имея в виду их переход на новую модель. В США, со-
гласно принятому Закону о восстановлении экономи-
ки и реинвестировании 2009 г. (American Recovery and 
Reinvestment Act), из общей суммы инвестиций для 
стимулирования экономики (787 млрд. долл.) около 
80 млрд. (то есть почти 10%) непосредственно предна-
значены для реализации экологических проектов. По 
некоторым оценкам, объем косвенного финансирова-
ния охраны окружающей среды значительно выше, 
только инвестиции в развитие экологически чистых 
источников энергии составляют 114 млрд. долл.8 

В Седьмой рамочной программе научно-техно-
логических мероприятий на 2007–2013 гг. ЕС предус-
мотрено 10 млрд. евро для развития экологически 
чистых технологий. Согласно европейской Про-
грамме по конкурентоспособности и инновациям 
(Competitiveness and Innovation Programme), 433 млн. 
евро инвестируется в экоинновации. В области энер-
гетики большинство инноваций сосредоточено в во-
зобновляемых ее видах9. 

Задействуются все инструменты природоохран-
ной политики, включая директивные и экономические, 
расширяется их спектр. Принимаются новые стан-
дарты: к ним относятся, например, стандарты штата 
Калифорния, требующие от фирм осуществления тор-
говых сделок или инвестиций только в отношении 
предприятий с низкими выбросами10. 

Среди новых инструментов политики для борьбы 
с глобальным потеплением можно выделить квоты и 
специальные тарифы на возобновляемые источники 
энергии. Квоты определяют долю электричества, по-
лучаемого из возобновляемых источников энергии, 
в его общем производстве. Выполнение обязательств 
осуществляется с помощью системы рыночных сер-
тификатов. Специальные тарифы устанавливают по-
вышенную цену на электричество из возобновляемых 
источников, по которой производители поставляют 
его в энергосистему. Например, одни из самых высоких 
тарифов на энергию, получаемую из малых ветровых 
установок, действуют в Великобритании (с апреля 
2010 г. — 0,23 британских фунта за киловатт-час для 
малых ветровых турбин мощностью от 1,5 до 15 квт).

Модифицируются и уже действующие инстру-
менты. В ряде стран появляются новые типы стан-
дартов для поощрения инноваций. Например, со-
гласно японской программе Top Runner по снижению 
потребления энергии, стандарты устанавливаются в 
соответствии с самыми передовыми энергоэффек-
тивными технологиями, существующими на момент 
принятия новых стандартов11. В торговле квотами на 
выбросы парниковых газов появился новый инстру-
мент, называющийся «предохранительный клапан» 
(«safety valve»): ограничивает платежи компаний за 
каждую тонну выбросов углекислого газа опреде-
ленной суммой.

В рамках реализации модели экологически ори-
ентированного роста экономики на государственном 
уровне планируется проведение налогово-бюджет-
ных реформ и упразднение экологически опасных 
субсидий, расширение природоохранной практики 
государственных закупок, снятие торговых барьеров 
на пути экологических товаров и услуг, дальнейшее 
стимулирование реализации соответствующих кор-
поративных инициатив12. 

Крупные (и не только) компании принимают 
активное участие в реализации экологической по-
литики. Несмотря на кризис, ТНК расширяют капи-
таловложения в разработку и внедрение технологий, 
направленных, в первую очередь, на повышение энер-
гоэффективности и снижение выбросов парниковых 
газов. Частные инвестиции в экологически чистые тех-
нологии в мире выросли с 2006 г. на 60% до 148,4 млрд. 
долл. в 2008 г.13 

Например, ТНК автомобильной промышленнос-
ти, которые являются крупнейшими частными инвес-
торами ЕС в НИОКР, выделяют большие средства на 
разработку и внедрение энергосберегающих техно-
логий, позволяющих снизить потребление топлива и 
уменьшить выбросы углекислого газа. Активно участ-
вуют в этом процессе даже «традиционные» нефтяные 
компании. Подразделение компании British Petroleum 
Alternative Energy планирует инвестировать 8 млрд. 
долл. в солнечную, ветровую и гидроэнергетику, что 
составляет 5% всех ее капиталовложений14.

Важной тенденцией является повышение инте-
реса к вопросам охраны окружающей среды у быст-
ро развивающихся экономик, поскольку развитие их 
хозяйства сопровождается, как правило, ухудшением 
состояния экологии. В условиях кризиса они активи-
зировали экологическую политику. Например, Китай 
в 2009 г. объявил о планах инвестировать в защиту 
окружающей среды в ближайшие 5 лет 454 млрд. долл. 
В ближайшем будущем такие инвестиции должны пре-
высить показатели США и Японии15. В Республике 
Корея в 2009 г. принят пакет мероприятий, предусмат-
ривающий выделение 38 млн. долл. на осуществление 
«зеленых» проектов16.

Необходимость решения вопросов энергетичес-
кой безопасности, глобального изменения климата, 
повышения национальной конкурентоспособности 
за счет снижения энергоемкости производства приве-
ла к резкой активизации в начале XXI века развития 
рынков экологических энергоэффективных товаров 
и технологий. Они в настоящее время по темпам раз-
вития начинают опережать традиционные экологи-
ческие отрасли (текущие оценки современного рынка 
экологических товаров и услуг колеблются в пределах 
900 млрд. — 2 трлн. долл., противоречия в методах 
подсчета не позволяют оперировать на экологическом 
рынке точными статистическими данными).

По оценке экспертов консалтинговой компании 
Roland Berger, экологические технологии станут лиди-
рующими в развитии мирового хозяйства в XXI веке. 
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Прогнозируется, что объемы экологического рынка к 
2020 г. удвоятся по сравнению с нынешним показате-
лем и составят 3,1 трлн. евро.17 

Решение наиболее сложных природоохранных 
проблем, в частности проблемы изменения климата, 
требует вовлечения развивающихся стран и значитель-
ного расширения помощи им со стороны развитых 
государств. Согласно оценке Мирового банка, толь-
ко для решения проблемы глобального потепления 
в мире потребуется 1 трлн. долл., а развивающимся 
странам — 475 млрд. долл. в год.

Сейчас этот показатель составляет ежегодно около 
9 млрд. долл. государственных вложений. Максимально 
возможный оцениваемый размер государственного фи-
нансирования (инвестирование в экологически чистые 
технологии и сохранение тропических лесов), учитывая 
официальные заявления, на настоящий момент может 
равняться 110 млрд. долл.18 При этом уже в 2010–2012 гг. 
планируется ежегодно выделять на эти цели 30 млрд. 
долл. Значительная часть финансовых средств будет 
предоставляться соответствующим странам через Ко-
пенгагенский зеленый климатический фонд, создание 
которого планируется в рамках предварительных дого-
воренностей о заключении нового соглашения вместо 
Киотского протокола. Развитые страны планируют так-
же создать механизм передачи развивающимся странам 
экологически чистых технологий.

ЮНЕП недавно выдвинула инициативу «Зеленая 
экономика» с целью оказания помощи странам в «эко-
логизации» хозяйства путем его реструктуризации за 
счет внедрения экологически чистых технологий, вклю-
чая возобновляемые источники энергии, в услуги водо-
снабжения, управление отходами, здания и сооружения, 
сельское и лесное хозяйство19. Ее обновленный вариант 
(сентябрь 2009 г.) предусматривает инвестирование 
странами «двадцатки» 750 млрд долл. из 2,5 трлн средств, 
предназначенных для стимулирования выхода мирового 
хозяйства из финансово-экономического кризиса, в со-
здание «зеленой» экономики (т.е. снижение зависимости 
от углеродного сырья, уменьшение бедности, создание 
«достойных» рабочих мест, поддержание и восстановле-
ние экосистем и «устойчивое» потребление)20.

Крупные компании также увеличивают размеры 
помощи развивающимся странам, осуществляют про-
екты по их обеспечению экологически чистыми источ-
никами энергии. Так, в 2009 г. консорциум из 20 ком-
паний начал сбор средств для реализации крупного 
афро-европейского проекта «Desertec» по созданию 
энергосистемы, использующей солнечную и ветровую 
энергию в Африке и на Ближнем Востоке на террито-
рии 17 тыс. кв. км.21 Электричество будет поставляться 
африканским и европейским странам. Предварительная 
стоимость проекта оценивается в 400 млрд. долл.

Помощь развивающимся странам и меры по ин-
вестированию в развитие экологически чистых тех-
нологий с низкими выбросами углеродосодержащих 
веществ полностью соответствуют новой ориентации 
мирового развития. Они позволят повысить энерго-

эффективность экономики и энергетическую безопас-
ность всех энергозависимых стран, ускорить выход из 
кризиса, одновременно способствуя решению пробле-
мы глобального потепления и других природоохран-
ных проблем. Таким образом, выгоду могут получить 
все страны: развитые — за счет ускоренного развития 
экологических отраслей, развивающиеся — в результате 
приобретения энергоэффективных технологий; на гло-
бальном же уровне появится возможность улучшения 
экологической обстановки (ситуация «win-win-win»).

В указанном направлении ориентируется развитие 
мировой экономики, и альтернативы такой ориентации, 
очевидно, нет. В этой связи важнейшим вопросом для 
России является то, насколько она сможет «вписаться» 
в новую модель развития. Прогнозируемое относитель-
ное снижение потребностей в ископаемых источни-
ках энергии, на использовании которых по-прежнему 
в значительной степени базируется наша экономика, 
несомненно, окажет влияние на развитие страны в слу-
чае, если не будут предприняты реальные масштабные 
меры по переходу на новую парадигму развития.

Россия, как известно, обладает огромным эко-
логическим потенциалом, в значительной степени 
компенсирующим негативные последствия мирового 
индустриального развития. На территории страны 
(17 млн кв. км) сохранилось 9 млн кв. км нетронутых, 
а значит, работающих экологических систем. Если зна-
чительная часть этой территории — тундра — био-
логически малопродуктивна, то лесотундра, тайга, 
сфагновые (торфяные) болота представляют собой 
экосистемы, без которых невозможно нормальное 
функционирование биосистем Земного шара. В час-
тности, наша страна занимает первое месте в мире 
по поглощению (благодаря своим обширным лесам 
и болотам) углекислого газа — порядка 40%, а также 
обладает самыми обширными в мире запасами чистой 
питьевой воды — около 20%.

В настоящее время ситуация в окружающей среде 
остается крайне серьезной. Статистические данные 
свидетельствуют о том, что Россия находится на одном 
из последних мест в мире во многих областях охраны 
окружающей среды. Она занимает первое место в мире 
по выбросам загрязняющих веществ на единицу ВВП. 
Россия находится на третьем месте в мире по объему 
выбросов парниковых газов, а по радиоактивному 
загрязнению — на 1 месте. Существуют серьезные 
проблемы в области переработки отходов и многих 
других областях.

Проблемы окружающей среды России уже пере-
стали быть чисто экологическими и напрямую затра-
гивают экономическую безопасность. На заселенных 
территориях России экологическая обстановка стала 
крайне неудовлетворительной, в том числе для эконо-
мического развития, требующей крупномасштабных 
комплексных природоохранных мер. На зоны экологи-
ческой катастрофы приходится 15% территории страны. 
Около миллиона человек проживают на территориях, 
которые можно отнести к территориям экологического 
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бедствия; свыше 15 млн — на территориях с высокой 
степенью напряжения экологической безопасности22. 
Серьезной проблемой остается качество питьевой воды: 
почти половина питьевой воды не соответствует базис-
ным гигиеническим стандартам, из сточных вод только 
4,1% являются нормативно очищенными.

Несмотря на то, что по общей площади и площади 
лесных угодий Россия занимает первое место в мире 
(на нее приходится 22% лесов мира), будущее наци-
ональных лесов остается под угрозой из-за высоких 
темпов вырубки хвойных лесов, их нерациональной 
эксплуатации и слабого управления. Пожары в Цент-
ральной России в 2010 г. выявили серьезные проблемы 
в этой области. Растут площади нарушенных земель. 
Почти повсеместно наблюдается тенденция к загряз-
нению и деградации почвенного и растительного 
покрова, негативно отражающаяся на эффективнос-
ти земледелия и расширяющая ареалы проблемных и 
кризисных экологических ситуаций23. 

По данным Министерства здравоохранения, в Рос-
сии накопилось более 80 млрд т неутилизированных 
твердых отходов и к ним ежегодно прибавляется еще 
около 3,8 млрд. т.24 На каждого жителя страны приходит-
ся примерно тонна промышленного и бытового мусора 
в год. При этом перерабатывается всего не более 10% 
мусора (в развитых европейских странах этот показа-
тель доходит до 95%), а оставшаяся часть отправляется 
на свалки. Общая площадь свалок превысила 2 тыс. кв. 
м — такую территорию занимает Люксембург.

Основными факторами деградации природной 
среды Российской Федерации являются преобладание 
ресурсодобывающих и ресурсоемких секторов в струк-
туре экономики; низкая эффективность механизмов 
природопользования и охраны окружающей среды, 
включая отсутствие рентных платежей за пользование 
природными ресурсами; резкое ослабление управлен-
ческих, и прежде всего контрольных, функций госу-
дарства в области охраны окружающей среды; высокая 
доля теневой экономики в использовании природных 
ресурсов; низкий технологический и организационный 
уровень экономики, высокая степень изношенности ос-
новных фондов; низкий уровень экологического созна-
ния и экологической культуры населения страны25.

Объективные причины такой ситуации (северная 
страна с холодным климатом, огромная территория и 
большие расстояния между отдельными производс-
твенными центрами) не настолько значимы, чтобы 
оправдать отличия энергоемкости ВВП России от сред-
немировых показателей и тем более от показателей 
Канады и даже США. Основную роль в этом играет 
устаревшая производственная база (около 45% произ-
водственных фондов выработали свой срок) и низкая 
энергоэффективность экономики, энергоемкость ко-
торой вдвое выше, чем мировой экономики, и более 
чем втрое — экономики 15 стран Евросоюза и Япо-
нии. Вследствие чрезмерно высокой энергоемкости 
производства и транспорта большинство российских 
товаров оказываются гораздо дороже аналогичной 

продукции других стран, что отрицательно сказыва-
ется на их конкурентоспособности26. Экологические 
отрасли в нашей стране развиты явно недостаточно.

Экологическое законодательство, являющееся во 
всем мире главным стимулом охраны окружающей сре-
ды и развития промышленности экологических товаров 
и услуг, в России достаточно обширное (более 500 за-
конов и правил). При этом ряд законов носит запутан-
ный характер, они недостаточно строги или, наоборот, 
чрезмерно жесткие и их сложно выполнять, ощущается 
нехватка контроля над их выполнением и сохраняется 
высокий уровень коррупции. Несмотря на заявления на 
политическом уровне о важности природоохранной про-
блематики для целей развития страны, финансирование 
в этой сфере остается минимальным. В 2007 г. ассигнова-
ния на охрану окружающей среды составили всего 0,15% 
расходной части бюджета, или около 0,3 млрд. долл.

В условиях кризиса эти средства сокращаются, что 
оказывает негативное влияние на развитие крайне необ-
ходимых для экономического роста новых технологий. 
В российском бюджете на 2009–2011 гг. расходы на охра-
ну природной среды снижены до 0,1%.27 Для сравнения: 
в США в 2008 г. выделено около 5 млрд долл. только на 
программы развития научных исследований в области 
изменения климата и соответствующих технологий.

В имеющихся расходах на окружающую среду 
превалируют бюджетные средства. По оценкам Все-
мирного фонда дикой природы, федеральный бюджет 
России финансирует в настоящее время менее 30% 
природоохранных нужд.

Серьезной проблемой является то, что многие 
российские предприятия до сих пор рассматривают 
экологический фактор как тормоз развитию. Компа-
ниям выгоднее нарушить закон и заплатить штраф, 
чем проводить дорогостоящие природоохранные ме-
роприятия. Поэтому компании, работающие на внут-
реннем рынке, стараются экономить на экологической 
безопасности и уделяют явно недостаточно внимания 
охране окружающей среды.

В последнее время ситуация в сфере экологии и 
энергоэффективности начинает постепенно меняться в 
лучшую сторону. Высшее руководство страны, экспер-
ты и руководители компаний приходят к пониманию 
необходимости перестройки экономики. В рамках об-
щей приоритетной задачи построения инновационной 
экономики в России выдвигаются цели создать новую 
систему экологической безопасности и «приложить уси-
лия, чтобы рост российской экономики базировался на 
высоких экологических стандартах»28. 

В ноябре 2009 г. во время саммитов Россия-ЕС и 
АТЭС Президент РФ Д.А. Медведев подчеркнул при-
оритетность экологической политики и указал, что 
Россия повысит показатели сокращений выбросов 
парниковых газов с планируемых 10–15% до 22–25% 
в 2020 г. по сравнению с уровнем 1990 г. В 2009 г. при-
нята Климатическая доктрина России, содержащая 
стратегию борьбы с изменением климата. В настоящее 
время по поручению Президента РФ Д.А. Медведева 
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министерство природных ресурсов и экологии РФ раз-
рабатывает проект «Основы экологической политики 
на период до 2030 года».

Эти цели начинают находить практическое воп-
лощение в новых законах и реализуемых государс-
твенных программах. В ноябре 2009 г. был принят 
новый закон "Об энергосбережении и о повышении 
энергоэффективности", который предусматривает со-
кращение потребления энергии на единицу ВВП на 
40% к 2020 г. Другой недавно принятый закон, который 
должен вступить в силу с 1 января 2012 г., обязывает 
производителей утилизировать 95% попутного нефтя-
ного газа. Антикризисные меры, предусматриваемые 
правительством, обуславливают выделение средств 
компаниям предоставлением специального плана со-
кращения потребления энергии.

В России принимаются конкретные меры по улуч-
шению атмосферного воздуха за счет установки на 
транспортных средствах нейтрализаторов выхлопных 
газов. С 1 июля 2006 г. были, наконец, введены экологи-
ческие стандарты на автотранспорте, соответствующие 
европейским нормам Евро-2, а с 1 января 2008 г. — Ев-
ро-3. С 1 января 2010 г. предполагалось введение норм 
Евро-4, а с 1 января 2014 г. — Евро-5. К сожалению, 
приходится констатировать непоследовательность во 
введении новых прогрессивных норм защиты окружа-
ющей среды. По инициативе нефтеперерабатывающих 
компаний, не выполнивших задания по переходу на вы-
пуск топлива соответствующих стандартов, в настоящее 
время указанные выше графики сдвинуты.

В целях развития энергетической эффективности 
электроэнергетики Правительством Российской Феде-
рации 8 января 2009 г. принято Распоряжение № 1-р, 
предусматривающее установление конкретных пока-
зателей объема производства и потребления электри-
ческой энергии с использованием возобновляемых ис-
точников. К 2020 г. доля возобновляемых источников 
энергии в выработке электроэнергии должна вырасти 
до 4,5%. Основная часть такой энергии будет выраба-
тываться установками с использованием биомассы, 
малыми и микро ГЭС и ветровыми станциями.

Ряд конкретных проектов по повышению энер-
гоэффективности и расширению использования во-
зобновляемых источников энергии уже выполняется в 
рамках проектного финансирования государственной 
корпорации Роснано. Так, создается СП с финской 
компанией Optogan, которое уже начало производить 
в Петербурге многослойные полупроводники для но-
вых энергосберегающих ламп и другой светотехники. 
В 2009 г. создано предприятие по выпуску модулей 
для солнечных батарей на базе принадлежащего ком-
пании Ренова Новочебоксарского завода Химпром с 
использованием технологий тонких пленок швейцарс-
кой Oerlikon Solar. Основной рынок сбыта — Европа.

Представляется, что главный позитивный момент 
для экологической ситуации в России в последнее деся-
тилетие — изменение отношения к экологии бизнеса, 
который начинает рассматривать природоохранную 

деятельность как возможность повышения конкурен-
тоспособности, а не источник дополнительных затрат. 
Это касается, в первую очередь, крупных компаний, 
особенно работающих на мировом рынке и ориен-
тирующихся на международные стандарты, в целях 
повышения конкурентоспособности и завоевания 
новых рынков.

Ряд российских компаний финансируют эколо-
гические программы, внедряют экологически чистые 
технологии, применяют прогрессивные международ-
ные стандарты, экологическую отчетность, аудит и 
другие инструменты природоохранной политики. Тем 
самым они становятся одной из движущих сил «эко-
логизации» производства.

В последние несколько лет российский экологи-
ческий рынок стал расти, особенно в сфере водного 
хозяйства и управления отходами. Перспективы роста 
экологического рынка связывают также с реализацией 
крупных нефтяных и газовых проектов, требующих 
внедрения технологий по предотвращению и устране-
нию разливов нефти. Перспективными секторами эко-
логического рынка в России являются рынок контроля 
над загрязнением воды и воздуха, обработки сточных 
вод, управления и переработки отходов, а также рынок 
экологически чистой сельскохозяйственной продук-
ции (особенно учитывая тот факт, что российские 
стандарты в области сельскохозяйственной продукции 
считаются более жесткими, нежели европейские).

Однако принимаемых мер явно недостаточно 
для того, чтобы безнадежно не отстать от ключевого 
направления мирового развития, к тому же они носят 
непоследовательный характер. Далеко не все полити-
ки, главы государственных учреждений и компаний 
осознают этот факт.

Прогнозируемое относительное снижение миро-
вых потребностей в ископаемых источниках энергии, 
на использовании которых по-прежнему в значитель-
ной степени базируется наша экономика, и повышение 
эффективности производства товаров, несомненно, 
окажет влияние на позиции нашей страны в мире в 
случае, если не будут предприняты реальные масштаб-
ные меры по экологической ориентации экономики.

Переход на технологии с низкими выбросами 
неизбежно приведет к введению развитыми стра-
нами многочисленных импортных ограничений на 
поставку товаров и технологий с высоким уровнем 
эмиссии «вредных» веществ, что станет дополнитель-
ным препятствием для экспорта российских товаров 
и услуг. Так, около ста российских авиакомпаний, в 
том числе «Аэрофлот», включены Евросоюзом в меж-
дународный список авиаперевозчиков, которым по 
новым экологическим нормам с 2012 г. могут быть 
запрещены полеты в аэропорты на территории ЕС. 
Согласно законодательству Евросоюза, которое всту-
пит в силу с 1 января 2012 г., всем авиакомпаниям — 
европейским и неевропейским, — совершающим по-
леты в ЕС, предписано сократить объем выбросов в 
атмосферу углекислого газа, доля которого в объеме 
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«парниковой» эмиссии в целом по ЕС составляет 3%. 
Против нарушителей законодательства могут быть 
применены штрафные санкции, вплоть до полного 
запрета на полеты в Европу. Существуют и другие се-
рьезные последствия, которые необходимо учитывать 
России.

Мировой кризис, несмотря на многие проблемы, 
предоставил нам уникальную возможность повысить 
энергоэффективность и конкурентоспособность эко-
номики, осуществить ее структурную перестройку и 
достичь стабильных темпов роста на основе новых 
отраслей. Россия не может не учитывать, что мировая 
экономика переходит на экологические принципы, в 

связи с чем соответствующим образом выстраивать 
свою экономическую и политическую стратегию.

Summary: Currently a new model of International 
Economy is being formed. The global financial and economic 
crisis acted as the catalyst of this process. Environmental issues 
become the engine of economic development, deeply affecting 
political, social and cultural spheres. This is manifested in the 
formation of international and national environment-oriented 
policies, wide application of environmental laws and big-scale 
investments and innovations into environmental projects. 
Russia should expediently take account of these trends, re-
align national economy into environmental path.
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Регулирование международной торговой поли-
тики в рамках международных организаций 
имеет долгую историю. Основы современной 

системы международных организаций были заложе-
ны еще до появления серьезной проблемы преодоле-
ния последствий Второй мировой войны. Серьезные 
и порой небезуспешные попытки международного 
регулирования торговых отношений предпринима-
лись и раньше. В качестве примеров можно назвать 
Конвенции об упрощении таможенных формальнос-
тей (Женева, 1923 г.), о Международном Торговом 
Арбитраже (1924 г.), об охране промышленной собс-
твенности и другие. Однако они не были системными 
и не всегда доводились до конца.

Уже в конце Второй мировой войны стало 
очевидно, что для восстановления экономики и 
достижения политической стабилизации потре-
буется объединение и координация действий всех 
стран, прежде всего тех, которые в большей степени 
были вовлечены в военные действия. В 1944 г. для 
решения задач стабилизации международной ва-
лютной сферы, выравнивания платежных балансов 
и финансового содействия в развитии экономики 
были созданы так называемые Бреттон-Вудские 

институты — Международный валютный фонд 
(МВФ) и Международный банк реконструкции и 
развития (МБРР). 

Сразу же после Второй мировой войны стала 
ощущаться потребность в выработке единых меха-
низмов регулирования и создании многосторонней 
правовой базы их применения. Единственной страной, 
вышедшей из войны без экономических потерь, были 
США. Их лидерство на мировом рынке обусловило 
заинтересованность в создании универсальной мно-
госторонней системы, которая не только позволила бы 
закрепить имеющиеся преимущества, но и расширить 
возможности продвижения своих товаров и капиталов 
на международные рынки в будущем. Первые после-
военные годы были отмечены активными действиями, 
направленными на создание универсальной Между-
народной Торговой Организации (МТО). 

Дальнейшее развитие идеи координации поли-
тики получила в 1947 г., когда 23 страны подписали 
Генеральное соглашение о тарифах и торговле (ГАТТ). 
Целью ГАТТ стала выработка базовых принципов 
развития международной торговли и правил ее ре-
гулирования. С точки зрения либерализации миро-
вой торговли ГАТТ стал основным инструментом и 

После Второй мировой войны стала ощущаться потребность в выработке 
системы механизмов регулирования и создании многосторонней правовой базы 
их применения. Активные действия были направлены на создание универсаль-
ной Международной Торговой Организации (МТО), которая должна была стать, 
наряду с МВФ и Всемирным банком, третьим “китом” в создавшейся системе 
международных организаций. Подписание ГАТТ, а впоследствии и создание ВТО, 
способствовало дальнейшему развитию как многосторонней, так и национальной 
торговой политики. В данной статье основной акцент делается на проблеме 
взаимодействия международных организаций в области формирования торговой 
политики как инструмента реализации национальных интересов.

Взаимодействие 
международных 
организаций в процессе 
формирования торговой 
политики
Т.М. Исаченко
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форумом для решения спорных вопросов и поиска 
компромисса по существующим проблемам. Под его 
эгидой было проведено семь раундов переговоров по 
снижению торговых барьеров, а впоследствии и по 
выработке общих правил применения более сложных, 
нетарифных ограничений. 

1 января 1995 г. на основе ГАТТ была создана Все-
мирная торговая организация (ВТО). Для ее членов 
стало обязательным является ли соблюдение всех, 
достигнутых в рамках ГАТТ в 1947 — 1993 гг. догово-
ренностей. ВТО была призвана регулировать торгово-
политические отношения участников организации 
в сфере международной торговли на основе пакета 
соглашений т.н. Уругвайского раунда многосторонних 
торговых переговоров (1986–1994 гг.). Соглашение об 
учреждении Всемирной торговой организации пре-
дусматривает также создание постоянно действую-
щего форума государств-членов для урегулирования 
проблем, оказывающих влияние на многосторонние 
торговые отношения, а также для осуществления кон-
троля за реализацией соглашений и договоренностей 
Уругвайского раунда. ВТО функционирует во многом, 
также как и ГАТТ, но при этом осуществляет контроль 
за более широким спектром торговых соглашений и 
имеет гораздо большие полномочия в связи с усовер-
шенствованием ряда процедур принятия решений.

Пакет соглашений Уругвайского раунда объединя-
ет примерно 50 многосторонних соглашений и других 
правовых документов, основными из которых является 
Соглашение об учреждении ВТО и прилагаемые к нему 
многосторонние соглашения по торговле товарами, ус-
лугами, интеллектуальной собственностью. Кроме того, 
около пятидесяти международных организаций имеют 
статус наблюдателя в ВТО, в т.ч. МВФ, Мировой Банк, 
ОЭСР, различные подразделения ООН, региональные 
группировки, товарные организации и т.д. 

Учитывая тот факт, что международное экономи-
ческое взаимодействие охватывает широкий спектр 
областей и проблем, формирование торговой полити-
ки каждой страны, а также деятельность РТС, связаны 
с регулированием в рамках ряда других международ-
ных организаций. В этой связи следует остановиться 
на проблеме взаимодействия ВТО с этими организа-
циями. В экономической литературе проблема вза-
имодействия получила название «coherence», что в 
переводе означает согласованность или логическая 
связанность. Самое простое объяснение этого термина 
сводится к проведению согласованной политики, на-
правленной на достижение одинаковых целей. 

ВТО, МВФ и Всемирный банк
Прежде всего, следует отметить роль Бреттон-Вудс-

ких институтов — Международного Валютного фонда и 
Всемирного банка. Уже на первом этапе интернационали-
зации, сразу же после окончания Второй мировой войны 
деятельность ГАТТ и Бреттон-Вудских институтов была 
направлена на регулирование главных сфер мировой 
экономики — торговли, финансов и развития. 

Международный валютный фонд изначально 
закрепил основные направления своей деятельнос-
ти, к которым относится, в частности, мониторинг 
экономического и финансового развития стран и 
консультирование в сфере макроэкономической 
политики с целью недопущения или предотвраще-
ния экономических и валютных кризисов. В рамках 
реализации этой задачи МВФ оказывает странам фи-
нансовую поддержку с целью преодоления проблем 
платежного баланса. Для реализации своих задач 
МВФ использует два механизма: 

анализ и консультирование по вопросам макро- —
экономической политики для стран, испытыва-
ющих трудности экономического развития;
предоставление финансирования для ликвида- —
ции серьезного дефицита платежного баланса. 
В то же время в статье 1 Договора о создании МВФ 

говорится, что одной из целей МВФ является «..со-
действие расширению … международной торговли и, 
таким образом, способствование и поддержание вы-
сокого уровня занятости и реальных доходов, а также 
развитию производительных сил всех членов…»1.

Примерно также формулируется компетенция 
Всемирного банка в сфере торговой политики. В соот-
ветствующем Договоре о создании Всемирного Бан-
ка в качестве одной из целей Банка определяется «…
содействие долгосрочному сбалансированному раз-
витию международной торговли… путем стимулиро-
вания зарубежного инвестирования..»2. Деятельность 
Бреттон-Вудских институтов в целом намного шире 
деятельности ВТО. В то время как в центре внимания 
МВФ находится вся макроэкономическая политика и 
стабильность мировой финансовой системы, а основ-
ной функцией Всемирного банка является обеспечение 
долгосрочного финансирования экономического раз-
вития, ГАТТ/ВТО концентрируется на специфических 
аспектах политики развития. Взаимное сотрудничество 
осложнено еще и из-за различных масштабов деятель-
ности этих организаций. Противопоставление сфер 
деятельности ВТО и Бреттон-Вудских институтов, од-
нако, не имеет смысла. Под вопросом остается только то, 
насколько МВФ может консультировать страны по воп-
росам применения инструментов торговой политики, 
а МБРР или группа Всемирного банка — использовать 
свои ресурсы для стимулирования процессов в сфере 
торговой политики. 

В целом, деятельность ВТО и Бреттон-Вудских ин-
ститутов в настоящее время полностью согласованна. 
Эти институты являются глобальными инструмен-
тами регулирования мировой экономики, защищают 
принципы транспарентности, справедливости и рас-
сматривают международную торговлю и инвестиции в 
качестве основного пути повышения благосостояния 
каждой страны и всего мира в целом. Более того, во 
многих случаях действия этих организаций являют-
ся взаимодополняющими. Тем не менее, реальные и 
потенциальные конфликты и противоречия между 
этими организациями в последнее время все больше 
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привлекают внимания экономистов. Это обусловлено 
тем, что с одной стороны, ВТО окончательно утвер-
дилось в качестве глобального института, регулиру-
ющего все сферы международного экономического 
сотрудничества, а, с другой стороны, активизирова-
лась роль МВФ в регулировании финансовых кризисов 
конца девяностых годов. Для лучшего понимания роли 
глобальных институтов в формировании торговой и 
внешнеэкономической политики стран и мира в целом 
следует остановиться на рассмотрении некоторых де-
талей во взаимодействии этих двух организаций. 

История взаимоотношений между ГАТТ и МВФ 
берет свое начало с первых лет существования ГАТТ. 
В 1948 г. в процессе переговоров по созданию МТО 
было подготовлено Соглашение об основных направ-
лениях сотрудничества между МТО и МВФ, в котором 
были закреплены: а) взаимный статус наблюдателей, 
б) принцип консультаций и координации политики, 
а также институциональный механизм, необходимый 
для координации. Однако в силу того, что создание 
МТО не состоялось, соглашение не приобрело юри-
дической силы. Тем не менее, усилия по координации 
взаимодействия продолжались. В 1979 г. Консульта-
тивная группа из 18 стран в составе 8 промышленно 
развитых и 10 развивающихся стран включила в план 
формирования нового международного экономичес-
кого порядка взаимодействие с ГАТТ. 

Еще в большей степени эта взаимосвязь укрепи-
лась в процессе Уругвайского раунда, на котором была 
учреждена Рабочая группа по проблемам функциони-
рования системы ГАТТ. В сущности, одной из целей 
проведения раунда являлось усиление роли ГАТТ в 
регулировании мировых экономических процессов. 
Основой для постановки такой цели послужил тот 
факт, что существенные колебания доллара США в 
предшествующие раунду пять лет оказали серьезное 
влияние на торговые отношения между Европой, США 
и Японией. Это усилило протекционистские тенден-
ции по обе стороны Атлантического океана, а также 
ощущение того, что мировая экономика должна при-
спосабливаться к американской политике. 

Рабочая группа пришла к выводу, что для боль-
шей эффективности глобального регулирования 
мирохозяйственных связей необходимо усиление 
координации деятельности с международными ор-
ганизациями, занимающимися вопросами валютного 
и финансового регулирования. Кроме того, Рабочая 
группа выработала и внесла на обсуждение вопросы 
взаимодействия, определив направления расхожде-
ний в торговой, макроэкономической и финансовой 
политиках, а также предложила ряд конкретных сфер 
сотрудничества между ГАТТ и Бреттон-Вудскими 
институтами. В 1989 г. на встрече руководства ГАТТ, 
МВФ и МБРР было признано, что колебания обмен-
ных курсов создают основу для проявления протек-
ционизма, однако это не является основанием для 
изменения приоритетов деятельности международ-
ных организаций. 

После 1989 г. контакты между этими органи-
зациями были спорадическими, но Рабочая группа 
продолжила свою работу и разработала положения 
Декларации о вкладе ВТО в достижение большего 
взаимодействия в формировании глобальной эко-
номической политики. Кроме того, взаимодействие 
с Бреттон-Вудскими институтами было определено в 
качестве одной из первоочередных задач ВТО. МВФ 
и МБРР, в свою очередь, приняли Решение о мерах 
по устранению возможного негативного эффекта 
программы реформ в наименее развитых странах и 
странах-нетто импортерах продовольствия3. 

В период после создания ВТО представители 
глобальных институтов провели переговоры по ряду 
соглашений, однако, принятые в результате догово-
ренности носили процедурный характер. Причинами 
этого стали: 

различия в задачах и системах принятия решений;  —
опасения того, что будет утрачена институцио- —
нальная «автономия»; 
боязнь усиления давления Бреттон-Вудских ин-

ститутов и обязательств в рамках ВТО. 
Следует, однако, признать, что в случае взаимо-

действия между ВТО и МБРР, реальное сотрудни-
чество между сотрудниками Банка и Секретариатом 
было продуктивным и включало тесные контакты и 
обмен информацией. Но как только дело дошло до 
подписания соглашений о правилах и нормах взаимо-
действия, обе стороны начали обдумывать, в первую 
очередь, те области, в которых сотрудничество было 
бы нежелательным. 

Примерно те же проблемы осложняли взаимо-
действие между ВТО и МВФ. Дискуссия разверну-
лась по вопросу о том, могут ли сотрудники Фонда 
обращаться к аппеляционному органу или в орган 
по разрешению споров в случае вопросов регули-
рования платежных балансов и наоборот, Комитет по 
платежному балансу — консультироваться с МВФ. В 
принципе эти действия обоснованы, так как формально 
Фонд консультирует Комитет по платежным балансам, 
однако ревностная защита независимости арбитров 
(даже от Секретариата) не позволяет это делать. 

Другой важной проблемой на пути взаимно-
го сотрудничества стала различная природа ВТО 
и Бреттон-Вудских институтов. В случае ВТО при 
выработке оснований для принятия мер доминиру-
ют национальные делегации, в то время как в МВФ 
и МБРР его эксперты более автономны в принятии 
решений и имеют больше возможности влиять на 
формирование политики, даже при условии того, что 
все решения утверждаются Советом Директоров. 

Новый этап взаимодействия начался в конце 90-х 
годов, когда в результате переговоров была достигнута 
договоренность о том, что соглашение о взаимодейс-
твии должно быть менее амбициозным. Для его при-
нятия необходимо было, прежде всего, определить 
области взаимодействия на уровне аппаратов орга-
низаций. Дальнейшая работа по определению путей 
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совместного принятия решений по политическим 
вопросам становилась возможной лишь при условии, 
если аналитическое сотрудничество приведет к такой 
необходимости. Интересно, что первая же встреча, 
состоявшаяся в октябре 1998 г., была посвящена воп-
росам регулирования региональных интеграционных 
и торговых соглашений — проблеме, которая в значи-
тельной степени находится вне контроля какой-либо 
из организаций, а потому безопасна для обсуждения 
и не может вызвать серьезных разногласий. 

По мере углубления процессов глобализации 
процессов роль финансовых инструментов в регули-
ровании торговли постоянно возрастает. Их основные 
цели и задачи постоянно координируются, согласо-
вываются и включают в себя: а) развитие свободной 
торговли; б) достижение финансовой стабильности; в)
преодоление отсталости в развитии отдельных стран. 
Однако, налицо разница в идеологических основах 
формирования политических взглядов МВФ, Всемир-
ного банка и ВТО. МВФ придерживается экономи-
ческой, фискальной концепции, ВТО занимает ярко 
выраженные меркантилистские позиции. Именно эти 
причины обусловливают различия в подходе орга-
низаций к применению тех или иных инструментов 
регулирования торговой политики. 

Самой простой иллюстрацией взаимодействия 
ВТО и МВФ являются исключения из ГАТТ, связан-
ные с поддержанием стабильности платежных балан-
сов. Сфера регулирования МВФ в контексте деятель-
ности ГАТТ определена ст. XV ГАТТ, статьей XII об 
Ограничениях в целях обеспечения равновесия пла-
тежного баланса, а также Договоренностью в отно-
шении положений о платежном балансе Генерального 
соглашения по тарифам и торговле 1994 г. В статье 
XV ГАТТ закреплено следующее положение: «Во всех 
случаях, когда Договаривающиеся Стороны призваны 
рассматривать или иметь дело с вопросами, касающи-
мися валютных резервов, платежных балансов или 
мероприятий, касающихся иностранной валюты, они 
должны во всем консультироваться с Международ-
ным валютным фондом. При таких консультациях 
Договаривающиеся Стороны должны принимать все 
данные статистического характера и другие факты, 
представляемые Фондом, касательно иностранной 
валюты, валютных резервов и платежных балансов, и 
должны принимать определение Фонда относительно 
того, соответствует ли действие Договаривающейся 
Стороны по валютным вопросам Статьям Соглашения 
о Международном валютном фонде, или условиям 
специального валютного соглашения, заключенного 
между этой Договаривающейся Стороной и Догова-
ривающимися Сторонами». Статья XII позволяет «…
любой Договаривающейся Стороне в целях обеспе-
чения своего внешнего финансового положения и 
равновесия платежного баланса может ограничить 
количество или стоимость товара, разрешаемого к 
импорту с соблюдением положений нижеследующих 
параграфов настоящей статьи…»4. В Договоренности 

закрепляются исключения из статей XII и XVIII, па-
раграфа В, ГАТТ 1994 г. и положения Декларации по 
торговым мерам, применяемым в связи с платежным 
балансом, принятой в 1979 г. В данной Декларации 
члены ВТО подтверждают свое обязательство отда-
вать предпочтение мерам, оказывающим наименее 
разрушительное воздействие на торговлю. Имеется в 
виду, что такие меры (указанные в настоящей Догово-
ренности как "меры, основанные на цене") включают 
дополнительные импортные сборы, требования в 
отношении импортных депозитов, а также другие 
аналогичные торговые меры, оказывающие влияние 
на цены импортируемых товаров. Устанавливается, 
что, несмотря на положения статьи II, основанные 
на цене меры, принимаемые в связи с платежным 
балансом, могут применяться членом дополнительно 
к пошлинам, зафиксированным в его Списке усту-
пок. Кроме того, такой член должен указать четко и 
отдельно сумму, на которую основанная на цене мера 
превышает связанную пошлину, в соответствии с 
процедурой уведомления, предусмотренной насто-
ящей Договоренностью5. 

Кроме того, члены стремятся избегать введе-
ния новых количественных ограничений в связи с 
платежным балансом, если только в силу критичес-
кого состояния платежного баланса основанные на 
цене меры не смогут остановить резкого ухудшения 
положения с внешними расчетами. В тех случаях, 
когда один участник применяет количественные 
ограничения, он должен предоставить объяснения 
с указанием причин того, почему основанные на цене 
меры не являются достаточным средством для урегу-
лирования платежного баланса. Член, сохраняющий 
количественные ограничения, сообщает в ходе пос-
ледующих консультаций о прогрессе, достигнутом в 
существенном сокращении таких мер и их ограничи-
тельного воздействия. Имеется в виду, что к одному 
и тому же товару не может применяется более одной 
меры, ограничивающей импорт по соображениям 
платежного баланса. 

В то же время между ВТО и МВФ нет согласо-
ванности и не выработаны критерии оценки проблем, 
связанных с нарушением платежного баланса, что 
представляет важную техническую проблему. МВФ 
предлагает использовать в качестве критерия показа-
тели сокращения валютных резервов страны в тече-
ние определенного периода времени. Этот показатель 
может обосновывать ухудшение состояния платеж-
ного баланса. С другой стороны, по утверждению 
ВТО, рост резервов не всегда означает отсутствие 
проблем с платежным балансом, поэтому использо-
вание одного этого критерия недостаточно. 

Другой сферой пересечения интересов ГАТТ/
ВТО и МВФ является политика последнего в отноше-
нии обменных курсов, которая неизбежно вытекает 
из взаимосвязи торговли и регулирования обменных 
курсов и оказывает влияние на методы расчета ан-
тидемпинговой маржи и субсидий, которые, в свою 
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очередь, являются сферами регулирования ВТО. Важ-
ность стабильности обменных курсов для осущест-
вления справедливой торговли и для принятия ре-
шений в отношении правил регулирования торговли 
подчеркивалась еще в конце 1980-х гг. В конце 1990-х 
гг. снова проявились опасения нарушения условий 
справедливой торговли, когда страны, в наибольшей 
степени пострадавшие от валютного кризиса, стали 
осуществлять девальвацию национальной валюты. 
Это послужило причиной принятия ответных мер 
со стороны их торговых партнеров. Примером совре-
менных противоречий могут служить взаимоотноше-
ния США и Китая. США считают политику Китаю по 
девальвации национальной валюты необоснованной 
и стремятся защитить себя от расширения китайс-
кого экспорта на условиях «несправедливой» конку-
ренции. Серьезные опасения вызывают и намерения 
США «запустить печатный станок», что неизбежно 
приведет к девальвации доллара и может вызвать 
очередную волну кризиса, а следовательно и усиление 
протекционизма в мировой торговле.

Существенные различия существуют в позициях 
ВТО и МВФ по вопросам регулирования рынков финан-
совых услуг. ВТО традиционно выступает за либерали-
зацию рынка финансовых услуг, в то время как позиция 
МВФ является более консервативной. МВФ считает, что 
во избежание нарушения интегрированности финан-
совой системы страны либерализация и открытие этих 
рынков возможны только в случае проведения про-
цессуальной реформы и благоразумного управления. 
Необходимо также выработать согласованную поли-
тику в оценке обстоятельств, которые могут позволять 
странам вводить ограничения на валютные операции в 
рамках специфических обязательств ГАТТ.

Определяя стратегию развития экономики раз-
вивающихся стран и стран с переходной экономикой, 
Всемирный банк стремится использовать инструмен-
ты торговой политики для стимулирования экспорта 
или реализации импортозамещения, что одновременно 
подпадает под действие Соглашения о субсидиях и 
компенсационных пошлинах ВТО. Эта проблема свя-
зана с глобальной задачей борьбы с бедностью. МВФ 
утверждает, что для решения этой задачи в рамках 
ВТО должна быть проведена либерализация рынков 
сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, 
одной лишь либерализации недостаточно. В странах 
третьего мира зачастую не существует налаженного 
масштабного производства на высоком качественном 
уровне, необходимом для расширения экспорта, что 
относится к компетенции Всемирного банка.

Еще одной сферой возникновения противоре-
чий может служить осуществление плана по реали-
зации мер технической помощи наименее развитым 
развивающимся странам, оказывающих влияние на 
торговлю. Эти вопросы были поставлены на повестку 
дня Министерской конференции в Сингапуре в декабре 
1996 г. и заключались в определении более масштабных 
преференций для наименее развитых стран при экспор-

те в развитые страны с целью реализации целей Уруг-
вайского раунда. Эти планы не получили реализации, 
в частности и потому, что развивающиеся страны не 
смогли сформулировать приоритеты своей политики. 
Кроме того, оказалось, что проблемы развивающихся 
стран, связанные с реализацией задач, поставленных 
в ходе Уругвайского раунда, гораздо сложнее и глубже 
и не сводятся лишь к дополнительным преференциям. 
МБРР мог бы оказать содействие в определении при-
оритетов, однако это бы девальвировало его роль как 
источника независимой и принципиальной экспертизы 
и консультирования по вопросам развития. 

Безусловно, вопрос взаимодействия между гло-
бальными институтами является очень сложным. 
История взаимоотношений ГАТТ/ВТО и Бреттон-
Вудских институтов показывает, что оно возможно 
только в том случае, когда на политическом уров-
не строго определены сферы, в которых необходим 
обмен информацией и совместная аналитическая 
работа. Анализ большого числа документов позво-
ляет сделать вывод о том, какие сферы могут стать и 
являются предметом общих интересов. 

Прежде всего, необходима дальнейшая работа 
по всем обозначенным выше направлениям с целью 
выработки общих критериев оценки тех или иных 
проблем. Основными сферами будут являться финан-
совая стабильность и открытие финансовых рынков, 
применение ограничений по причинам, связанным 
с платежным балансом и поддержка развивающихся 
и наименее развитых стран.

Кроме того, существуют сферы, в которых со-
трудничество между глобальными институтами до 
сих пор не развивалось. Так, например, очевидно, что 
на повестку дня следующего раунда переговоров бу-
дут вынесены вопросы о регулировании инвестиций. 
Этот вопрос входит в компетенции как ВТО, так и 
МВФ, поскольку возникает вопрос об учете операций, 
связанных с осуществлением ПЗИ и передаче услуг в 
форме учреждения зарубежных компаний. 

Одной из наиболее очевидных сфер для совместной 
работы является техническая помощь и подготовка кад-
ров. Безусловно, Всемирный банк имеет больше возмож-
ностей и опыта в этой области, что может служить хоро-
шим дополнением к подготовке кадров непосредственно 
по специфическим вопросам деятельности ВТО. 

Наибольшее значение для координации деятель-
ности глобальных институтов может иметь обмен 
информацией и совместная аналитическая и исследо-
вательская деятельность. Совместные исследования 
по проблемам, представляющим взаимный интерес, а 
также их распространение могут играть решающую 
роль в достижении договоренности о принятии сов-
местных мер или выявлении разногласий. 

МВФ и, особенно, Всемирный банк могли 
бы оказывать поддержку странам, вступающим в 
ВТО. До сих пор это действительно происходило, но 
только лишь в тех случаях, когда сами кандидаты на 
вступление обращались за такой помощью.
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Новые возможности сотрудничества открыва-
ются и в рамках других Соглашений ВТО, прежде 
всего — Генерального Соглашения по торговле услу-
гами (ГАТС). В ст. XI, параграф В, ГАТС говорится: 
«…Ничто в настоящем Соглашении не затрагивает 
прав и обязательств членов Международного валют-
ного фонда в соответствии со статьями Соглашения 
о Фонде, включая проведение валютных операций, 
которые совместимы со статьями Соглашения, при 
условии, что член не устанавливает ограничений на 
какие-либо операции с капиталом, несовместимые с 
его специфическими обязательствами, касающимися 
таких операций, за исключением случаев, упомянутых 
в статье XII или по просьбе Фонда». В случае серьезных 
затруднений с платежным балансом и внешними фи-
нансовыми трудностями страны могут устанавливать 
или сохранять ограничения на торговлю услугами, в 
отношении которых они приняли специфические обя-
зательства, включая платежи или переводы по опера-
циям, относящимся к таким обязательствам.

В мае 2006 г. было объявлено о новом плане МВФ 
о выдаче ссуд под названием "Механизм торговой ин-
теграции", что свидетельствует о сближении МВФ и 
ВТО и предполагаемом тесном сотрудничестве. Целью 
нового плана является ослабление обеспокоенности 
развивающихся стран по поводу либерализации тор-
говли и повышение их способности противостоять со-
путствующему ей негативному влиянию. Новый план 
МВФ может способствовать продвижению Доха раун-
да международных торговых переговоров и, в первую 
очередь, облегчению доступа на рынки. 

ЮНКТАД и ВТО
Конференция Организации Объединенных 

Наций по торговле и развитию (ЮНКТАД) была 
учреждена в 1964 г. для ускорения торгового и эко-
номического развития, особенно развивающихся 
стран, однако она не является международной тор-
говой организацией. ЮНКТАД играет в системе ООН 
роль координационного центра для интегрирован-
ного подхода к развитию и смежным проблемам в 
области торговли, финансов, технологии, инвестиций 
и устойчивого развития. 

В структуре ООН ЮНКТАД играет роль клю-
чевого звена комплексного рассмотрения вопросов 
торговли и развития и взаимосвязанных проблем в 
области финансов, технологии, инвестиций и устой-
чивого развития. Как таковая, ЮНКТАД должна дейс-
твовать в качестве организатора общения в интересах 
плодотворной и более полной интеграции развива-
ющихся стран в многостороннюю и более широкую 
международную торговую систему. ЮНКТАД пред-
ставляет собой форум, на котором развивающиеся и 
развитые страны проводят встречи и обсуждения и 
вырабатывают, на регулярной основе, комплексное 
и стратегическое видение проблем торговли и раз-
вития во всех их аспектах и в контексте более мас-
штабной международной торговой системы — будь 

то многосторонний, региональный или двусторонний. 
Резолюции, заявления ЮНКТАД имеют рекоменда-
тельный характер. В задачи ЮНКТАД входит: 

оказание помощи в подготовке кадров на раз- —
личном уровне;
содействие в формулировании целей националь- —
ной экономической политики с учетом внешне-
экономического фактора;
практические стажировки государственных  —
служащих, занимающихся вопросами торговой 
политики в рамках ЮНКТАД при присутствии 
на соответствующих заседаниях рабочих групп 
ВТО;
техническая и консультационная деятельность; —
распространение информации и средств получе- —
ния и обработки информации, необходимой для 
«переговорщиков», представителей бизнеса, ака-
демических кругов и гражданского общества. 
Взаимодействие между ЮНКТАД И ГАТТ/ВТО яв-

ляется менее противоречивым по сравнению с Бреттно-
Вудскими институтами. Для развития взаимодействия в 
1968 г. на базе существовавшей в рамках ГАТТ с 1964 г. од-
ноименной организации и в соответствии с соглашением 
между ЮНКТАД и ГАТТ от 22 ноября 1967 г. был создан, 
Международный торговый центр (МТЦ). ЮНКТАД/ВТО, 
который является межправительственной организаци-
ей системы ООН, находящейся в двойном подчинении у 
ЮНКТАД и ВТО и занимающейся вопросами оказания 
технической помощи развивающимся странам в расши-
рении и диверсификации внешней торговли.

С 1973 г. МТЦ, в соответствии с резолюцией 
ЭКОСОС, стал центральным органом в системе ООН 
по оказанию технической помощи в развитии тор-
говли, в частности, экспорта развивающихся стран. 
Первоочередное внимание в его деятельности при 
этом уделяется программам подготовки кадров в воп-
росах: содействия экспорту, исследования рынков и 
маркетинга, экспортного ценообразования, упаковки 
и контроля качества экспортных товаров, методов 
закупок на международных рынках и систем управ-
ления поставками. Сочетание торгово-политических 
и коммерческих элементов в работе МТЦ, результа-
тивность его деятельности обуславливают серьезное 
отношение к этой организации со стороны деловых 
кругов как развитых, так и развивающихся стран. Это 
способствовало расширению сферы деятельности 
МТЦ и финансовой поддержки со стороны прави-
тельств западных стран и международных финансо-
вых учреждений.

Основными направлениями деятельности МТЦ 
являются: 

разработка национальной стратегии развития  —
внешней торговли развивающихся стран;
создание и укрепление государственных учреж- —
дений, уполномоченных регулировать внешнюю 
торговлю;
формирование национальной инфраструктуры,  —
содействующей расширению экспорта;



Т.М. Исаченко

проведение рыночных исследований, направленных  —
на выявление новых возможностей для развития 
экспорта, производства новых товаров и услуг;
передача опыта в области специализированных  —
услуг, связанных с осуществлением внешнетор-
говых операций;
создание и совершенствование национальных  —
систем регулирования импорта;
развитие торгово-политических мер регулиро- —
вания внешней торговли;
подготовка кадров. —
В 2003 г. ВТО и ЮНКТАД подписали Меморан-

дум о взаимопонимании, направленный на активи-
зацию взаимного сотрудничества. 

ВТО и Всемирная Таможенная 
организация
Всемирная таможенная организация была созда-

на в 1952 г. по решению Совета таможенного сотруд-
ничества как независимая межправительственная 
организация, чья деятельность направлена на повы-
шение эффективности работы таможенных органов. В 
настоящее время она насчитывает 169 членов и явля-
ется самой представительной организацией, занимаю-
щейся вопросами таможенного сотрудничества. Для 
выполнения своих функций Всемирная таможенная 
организация осуществляет работу по разработке инс-
трументов таможенного регулирования внешнеэконо-
мической деятельности  повышения эффективности 
деятельности таможенных служб различных стран. 
В ее задачи входит оказание содействия участникам 
по адаптации к современной среде, ведения бизнеса 
путем развития и стимулирования сотрудничества 
между таможенными службами стран-участниц. 

Таким образом, очевидно, что сфера деятельности 
Всемирной таможенной организации непосредственно 
связана со сферой регулирования ВТО. Во взаимном 
сотрудничестве Всемирной таможенной организации 
отводится более техническая роль. Так, в частности 
Всемирная таможенная организация отслеживает тех-
ническое исполнение Правил ВТО по оценке товаров 
для таможенных целей, а также сотрудничала ВТО в 

разработке гармонизированных правил определения 
страны происхождения товара, которые должны быть 
приняты всеми членами ВТО. В процессе работы по 
унификации и координации деятельности таможен-
ных служб Всемирная таможенная организация со-
трудничает также с ЮНКТАД. 

Можно утверждать, что Всемирная таможенная 
организация является техническим органом и допол-
няет систему принятия решений в рамках ВТО. Так, 
в рамках программы Доха раунда по содействию раз-
витию торговли Всемирная таможенная организация 
определила свои непосредственные задачи по работе с 
таможенными службами. Эти задачи касаются рабо-
ты над международной конвенцией по упрощению и 
гармонизации таможенных процедур, обеспечению 
безопасности в работе таможенных служб, а также 
по учреждению Стратегической группы на высшем 
уровне для осуществления консультаций с между-
народными организациями и предпринимательским 
сектором. Можно утверждать, что многосторонняя 
торговая система не ограничивается лишь рамками 
ВТО. В это понятие следует включать все междуна-
родные организации, так или иначе вовлеченные в 
формирование правил или обоснование применения 
тех или иных мер торговой политики. 

Summary: After the World War II the lack of the 
concerted effort and the multilateral system of regulation 
as well as the legal base for their interaction became evident. 
Active efforts aimed at the creation of the International 
Trade Organization, that was supposed to be the third 
pillar of the international system with the IMF and World 
Bank, the GATT and later on the foundation of the WTO 
contributed to the wide competence of the multilateral 
regulation system. The contemporary multilateral 
regulation system covers a wide range of areas and problems 
of international and national development, including the 
trade policy formulation as an instrument of the promotion 
of national interests. The interaction and coherence of the 
international organizations in this particular area is one 
of the most actual topics.
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Народы Западной Европы в Раннем Средневековье 
восприняли модель общества, характерную для 
Востока. Собственность на средства производства 

в условиях восточной модели общественного устройства 
сконцентрирована в руках общины либо государства как 
главной общины, управляющей общинами более низко-
го ранга. Если Античность знала отчуждение работника 
от средств производства, под которым имеются в виду 
рабство, близкие к нему формы зависимости и наемный 
труд, то в Средние века средства производства через кол-
лективное владение принадлежали уже работнику, но 
не находились в его полной собственности. О частной 
собственности в средневековой Европе стали вспоминать 
только после XIII в., но даже тогда она имела номинальный 
характер, поскольку право распоряжения частной собс-
твенностью носило ограниченный характер.

Восточная модель общественного устройства со-
хранялась в Европе до тех пор, пока не был нарушен 
баланс между деревней и городом. Из этого обстоятель-
ства и вытекает формирование той модели западной 
экономики, с которой мы знакомы сегодня. Ускорен-
ная урбанизация и разложение крестьянской общины 
в Западной Европе приходятся преимущественно на 
XVI — XVIII вв., но предпосылки этих процессов по-
явились раньше, а новая структура экономики Запада 
сложилась намного позже, на рубеже XIX – XX вв., когда 
противоречия, порожденные кризисом урбанизации 
Запада, достигли своей кульминации.

Целью данного исследования является определе-
ние связи между формированием рынка и расширени-
ем социальной составляющей общественного сектора 
экономики. В ней отстаивается тезис, согласно кото-
рому формирование индустриального капитализма 
и пролетариата происходил в течение первых трех 
четвертей XIX в. в условиях слабого развития рынка 
труда либо его полного отсутствия для ряда сегментов 
экономики. Поэтому формирование заработной пла-
ты в условиях индустриальной экономики далеко не 
всегда имело рыночные основы, а носило архаический 
характер назначения зарплаты в соответствии с пот-
ребностями работника, как это было при цеховой сис-
теме промышленного производства средних веков.

Другим важным тезисом данного исследования 
является постулирование того, что в результате пе-
рехода от цеховой к фабричной форме организации 
промышленного производства произошло переложе-
ние социальной ответственности с работодателя на 
государство. А это, в свою очередь, проистекало из 
ложного представления либералов о том, что зарпла-
та в условиях капитализма регулируется рынком.

Община, рынок труда и частная 
собственность
Примеры частной собственности можно встретить 

в источниках средневекового права, однако их деталь-
ное изучение показывает, что право на распоряжение 

В работе освещаются взаимосвязи процессов становления общественного сек-
тора экономики и рынка труда в Западной Европе в Позднем Средневековье и 
Новом времени. В исследовании отстаивается тезис, согласно которому переход 
от общинной организации производства к рыночной экономике сопровождался 
дерегулированием отношений работодателя и работника, что в итоге вызвало 
появление социальных функций у государства и замену общины государственными 
структурами. Рынок труда не смог компенсировать потери в социальной сфере, 
вызванные распадом общины. В исследовании доказывается, что рынок труда в 
Западной Европе был изначально деформированным, поэтому труд в условиях 
раннего капитализма обладал низкой степенью эффективности.

Общественный сектор 
экономики и формирование 
рынка труда на Западе
А.М. Суховский
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частной собственностью и продуктами, произведен-
ными при ее помощи, носили ограниченный характер. 
В этой связи представляет особый интерес институт 
«hereditas» в средневековой Испании. «Hereditas» со-
ответствует наследственному земельному владению, 
однако в испанском городе имелись нормы, ограни-
чивавшие его отчуждение. Горожанин не мог продать 
земельную собственность, не предложив ее купить 
перед этим своим родственникам1. «Hereditas» не мог 
быть передан лицам духовного звания. Собственность 
могла быть отчуждена в пользу сельской общины, если 
земельный участок находился за пределами города и его 
владелец не обеспечивал его ирригацию. Земельный 
участок мог быть изъят на муниципальные нужды. В 
некоторых городах Испании местные законы позволяли 
городским властям изымать участок и в черте города, 
если он не застраивался и не обрабатывался.

В более архаичной Ирландии право общины на 
земельную собственность было столь прочно укоре-
нено, что просуществовало до XIX века, несмотря на 
английское завоевание страны. Ирландцы вплоть до 
современности практически не знали индивидуаль-
ного частновладельческого земельного хозяйства2. Во 
Франции общинные отношения по поводу частной 
собственности возникали даже в тех случаях, когда 
городские центры образовывались на землях, которые 
ранее не находились в чьей-либо собственности.

Можно утверждать, что система поземельных 
отношений во всей средневековой Европе носила 
общинный характер. То же самое касается и отно-
шений, связанных с распоряжением продуктами 
частной собственности. В Кастилии муниципалите-
тами был установлен потолок цен на промышленные 
товары, кроме того, устанавливались нормы оплаты 
труда. Также вводились ограничения на аренду ору-
дий труда в ремесленном производстве. При этом 
Испания — один из редких для Европы случаев, когда 
были запрещены ремесленные цеха, но при этом фун-
кции контроля над промышленным производством 
выполнялись городскими властями3.

Однако и средневековый ремесленный цех носил 
характер общины. Это особо видно по отношениям 
между мастером и подмастерьем. Если в Кастилии под-
мастерья были почти бесправны, вплоть до того, что в 
некоторых городах мастер мог практически безнака-
занно их убивать, то на севере Европы присутствовал 
договорной характер отношений между мастером и 
подмастерьем. Тем не менее, мастер в шведском ва-
рианте обязан был следить за моральным обликом 
подмастерья, обеспечивать его едой и жильем4 . Как и 
в Испании, ремесленники, хоть и объединенные в цеха, 
находились под жестким контролем городских властей. 
Наследование частной собственности мастера носило 
также ограниченный характер. Например, в Швеции 
сын мастера мог наследовать дело отца только в том 
случае, если первый был обучен ремеслу5. 

Разрушение общины должно было привести к де-
формации всей экономической системы средневекового 

Запада. В случае с крестьянской общиной разрушение 
произошло посредством давления крупных землевла-
дельцев. Вопрос, как разложение общины повлияло 
на структурирование общественного сектора эко-
номики, и составляет главную тему данной статьи. 
Прежде всего, надо отметить, что община выполняла 
до 90% всех функций по социальному обеспечению 
своих членов, правда, это было характерно в первую 
очередь для крестьянских общин. В городах, напри-
мер, в Швеции ремесленные цеха не оплачивали за-
траты своих членов на медицинское обслуживание. 
Социальная помощь нуждающимся общинникам 
осуществлялась в селах через церковный приход. 

В Англии первой трети XIX в. действовала сис-
тема, известная как «Спимхенлэнд», в рамках кото-
рой богатые члены прихода должны были платить 
местные налоги на помощь бедным. Согласно тому 
же Спимхенлэнду, если работник фермы либо фаб-
рики получал низкий заработок (ниже определенного 
минимума), то бюджет общины через приход был 
обязан доплачивать ему недостающую часть зарпла-
ты. Таким образом, проблема бедности решалась в 
Англии посредством той же системы общинного хо-
зяйствования, берущей свое начало еще в глубокой 
архаике. Можно констатировать, что в общинной 
системе Англии в условиях раннего капитализма 
действовали законы социального распределения, что, 
в принципе, характерно для всего Раннего Нового 
времени и Средневековья.

Однако рост городского населения в сочетании 
с ростом цен на продовольствие стали разрушать 
систему социального обеспечения Англии. Работо-
датели отказывались платить зарплату выше самого 
минимального уровня, зная, что остальное доплатит 
община. Таким образом, модель социального обеспе-
чения, построенная на компенсационных выплатах, 
дала трещину. Фирмы предпочитали перекладывать 
на общины и государство свои расходы, связанные с 
оплатой труда. Низкие заработки в промышленности 
провоцировали рост добровольной безработицы, а 
также иждивенчество6. 

Старая общинная модель хозяйственного уст-
ройства оказалась в каком-то смысле несовместимой 
с принципами свободы предпринимательства, однако, 
как мы увидим ниже, фирмы хорошо сумели к ней 
приспособиться. В Средние века оплата труда регу-
лировалась на Западе государством, так решались 
проблемы бедности, конкуренции на рынке труда и 
дефицита рабочих рук, делавшего издержки произ-
водства слишком высокими.

Несмотря на развитие капитализма, в Англии 
первой половины XIX в. труд носил по-прежнему 
отпечаток средневековых общественных установок. 
Городские попечительства о бедных, существовавшие 
при всех приходах, поставляли фабрикантам деше-
вую рабочую силу, оплата труда которой не регули-
ровалась рынком (собственно, как и в средневековых 
цехах, работники на английской фабрике назывались 
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учениками7). Поэтому нельзя утверждать, что система 
Спинхэмленда полностью противоречила капита-
лизму. Как видим, конвергенция средневековых тра-
диций и капитализма в Англии первой трети XIX в. 
налицо. В дальнейшем законодательство Объединенно-
го королевства разрушает привычно сложившийся об-
щинный уклад в промышленном производстве страны 
и создает, собственно, сам пролетариат, чьи отношения 
с работодателем регулируются рынком, а социальные 
обязанности государства перед работником частично 
перекладываются на работодателя, что снимало про-
блему массовой добровольной безработицы.

Интересно проследить хронологию данного про-
цесса. Парламентское исследование по вопросу экс-
плуатации детского труда привело к изданию закона 
1819 г., по которому ранее существовавшие правила 
применения детского труда были распространены на 
всех несовершеннолетних до 16-летнего возраста (но 
только на бумагопрядильных фабриках) и впервые 
установлен возраст (9 лет), с которого малолетние 
могли допускаться к работе на фабриках. Этот закон 
также имел более теоретическое, чем практическое 
значение. Вскоре лозунгом множества образовавших-
ся по всей Англии комитетов (short-time commitees) 
было сокращение рабочего времени для рабочих всех 
возрастов до 10 часов в сутки. Законом 1825 г. работа 
малолетних на бумагопрядильных фабриках впервые 
была сокращена по субботам до 9 часов в день8.

Законом 1831 г. владельцы фабрик и родственни-
ки их были устранены от исполнения обязанностей 
мировых судей при разборе дел о нарушениях закона 
на фабриках. В сущности, лишь с этого времени фаб-
ричные законы и стали сколько-нибудь существенно 
применяться. Большую важность имел акт 29 августа 
1833 г., распространявшийся на все прядильные и 
ткацкие фабрики и впервые установивший: 

различие между подростками и малолетними; 1. 
медицинское освидетельствование малолетних 2. 
в пригодности их к фабричной работе; 
обязательное посещение малолетними детьми 3. 
школы. 
Работа малолетних до достижения 13 лет по это-

му закону разрешалась в течение не более 9 часов 
в день или 48 часов в неделю. Для подростков же 
(от 13 до 16 лет) она оставалась прежней, то есть по 
12 часов в день (69 часов в неделю). Ночная работа тех 
и других запрещалась по-прежнему с 8:30 вечера до 
5:30 утра. Кроме того, малолетние должны были еже-
дневно посещать школу не менее как на 2 часа, при-
чём плата за учение вычиталась из их заработка.

Самым важным нововведением было учрежде-
ние особого института инспекции фабричного зако-
нодательства. Инспектора сталди осуществлять не 
только надзор за исполнением закона, но и получили 
все права мирового судьи: они могли преследовать 
нарушения либо в обычном порядке, в качестве обви-
нителей или свидетелей перед мировым судьей, либо 
судить сами и/или совместно с мировым судьей.

Впрочем, права суда инспекция лишилась очень 
скоро: в соответствии с инструкцией министра внут-
ренних дел (которому фабричная инспекция непос-
редственно подчинялась) она могла пользоваться 
своим судебным правом лишь в случаях вполне 
доказанного пристрастия мирового судьи. Зако-
ном 1844 г. оно было и вовсе отнято у инспекторов. 
Упорное противодействие закону 1833 г. со стороны 
владельцев фабрик, предсказывавших гибель отечес-
твенной промышленности в результате иностранной 
конкуренции, на первых порах привело к изгнанию 
малолетних с фабрик. Если в 1835 г., когда закон ещё 
не вполне вошёл в силу, на 3164 текстильных фабри-
ках было 56455 малолетних, то в 1838 г., на второй 
год полного действия закона, на 4212 фабриках их 
осталось 29283. То есть, несмотря на увеличение ко-
личества подчинённых надзору фабрик и введение 
сменной работы малолетних, число их сократилось 
наполовину. Фабриканты предпочитали вовсе не 
держать на работе малолетних, чем исполнять но-
вые, казавшиеся им сложными и страшно строгими, 
правила закона. 

Агитация в пользу дальнейшего развития фаб-
ричного законодательства и распространения его 
на прочие виды, промышленности, однако, не пре-
кращалась. Примечателен закон 1831 года, согласно 
которому, владелец фабрики утрачивал судебные 
функции, которым в средневековой Англии обладали 
мастера цехов. Тем самым из хозяйственной жизни 
и правовой практики устранялся старый принцип 
организации правовых отношений на промышлен-
ных предприятиях.

Знаковым является также и другое обстоятельс-
тво: все мероприятия первой трети XIX в., направлен-
ные на ограничения эксплуатации рабочих, касались 
исключительно подростков и малолетних. Большое 
количество малолетних только на текстильных фаб-
риках при общей численности менее одного миллиона 
трудящихся в этой отрасли, свидетельствует о том, 
что труд в британской промышленности расцвета 
либерального капитализма еще был далеко не ры-
ночным. Малолетний работник рассматривался как 
член большой общины, в которой владелец фабрики 
выполнял также функции воспитателя, то есть точно 
также, как и в средневековом цехе.

В 1840 г. была назначена первая королевская комис-
сия под председательством лорда Ашлея для исследова-
ния положения рабочих. Практическим результатом её 
работы было издание в 1842 г. первого закона о горных 
промыслах, а затем и коренной пересмотр закона 1833 г. 
Закон 1842 г. воспрещал использование на подземных 
работах детей до 10-летнего возраста и женщин, а также 
учреждал особую горную инспекцию.

Для предотвращения обхода закона 1833 г. путём 
так называемых фальшивых очередей (false relais), то 
есть перестановки одних и тех же малолетних с од-
ной работы на другую на той же фабрике или работы 
их в различное время на двух фабриках в течение 



225

А.М. Суховский

всего рабочего дня, законом от 4 июня 1844 г. было 
точно установлено время работы, перерывов и по-
сещения школы. Работа малолетних была сокращена 
до 6,5 час. в день (до 1 часа дня или после этого часа) 
либо определена в 10 час., но через день. Все правила 
о работе подростков (с 14 до 18 лет) были впервые 
распространены на женщин. Когда таким образом 
были достигнуты сравнительно удовлетворитель-
ные результаты по отношению работы малолетних, 
сторонники десятичасового рабочего дня вновь во-
зобновили свои попытки.

Внесённый в парламент Джоном Фильденом 
билль, по которому работа подростков и женщин 
немедленно сокращалась до 11 часов в день (63 часов 
в неделю), а с 1 мая 1848 г. — до 10 часов (58 часов в 
неделю), почти не встретил сопротивления. Он стал 
законом 8 июня 1847 г. и его значение для производс-
тва видно хотя бы из того, что в числе 544876 рабо-
чих прядильных и ткацких фабрик в 1847 г. было 
363796 детей, подростков и женщин. Начало его 
действия совпало с тяжёлым промышленным кри-
зисом, когда многие фабрики стояли, другие работали 
в более сокращенном, чем обычно, режиме, так что 
требование закона совпало с жесткой необходимос-
тью жизни. Но как только оживилась экономическая 
конъюнктура, фабриканты сразу же начали обходить 
закон посредством испытанной на малолетних ра-
ботниках системы фальшивых очередей, но теперь 
уже для женщин и подростков.

Устранить эти нарушения закона можно было 
лишь сужением пределов и установлением для всех 
фабрик однообразного рабочего дня, что и было сде-
лано законом от 5 августа 1850 г. Он определил для 
всех рабочий день с 6 часов утра до 6 часов вечера 
или с 7 часов утра до 7 часов вечера. Но так как для 
малолетних оставался в силе закон 1844 г., согласно 
которому их рабочий день начинался в 5:30 часов 
утра и оканчивался в 8:30 часов вечера, то для пол-
ного согласования двух законодательных актов был 
принят закон от 20 августа 1853 г., устанавливавший 
для малолетних те же пределы рабочего дня, что и 
для подростков и женщин. 

Этим законом закончился ряд важнейших поста-
новлений по текстильным производствам. Прекрасные 
результаты фабричного законодательства на текстиль-
ных фабриках сделали для всех очевидной необходи-
мость его распространения на все другие отрасли про-
мышленности. В 1861 г. лорд Шефтсбери (бывший лорд 
Ашлей) настоял на назначении особой комиссии для 
исследования всех отраслей промышленности, не под-
чинённых действию фабричного законодательства. 

Эта вторая большая парламентская комиссия, 
работавшая 4 года, уже не встретила таких препятс-
твий, как первая. Удостоверенное ею явное улуч-
шение материального и нравственного положения 
рабочих на текстильных фабриках и, несмотря на ог-
раничение рабочего времени, сильно увеличившаяся 
производительность фабрик привели и фабрикантов, 

и общественное мнение к к осознанию: первоначаль-
ное противодействие сокращению рабочего времени 
было ошибкой и дальнейшее распространение фаб-
ричных законов не только не будет сопровождаться 
гибельными последствиями, но, напротив, будет 
выгодным во всех отношениях.

Последующими законами 1864, 1867 и 1870 гг. все 
правила действовавших фабричных законов, за не-
которыми изъятиями, были распространены на про-
чие отрасли промышленности. Затруднительность 
применения законов фабричного законодательства к 
ремесленным заведениям привела к изданию в 1867 г. 
для них особого закона. Он отличался менее под-
робной регламентацией, более широкими пределами 
рабочего дня и т. п. Ввиду бюджетных соображений, 
надзор за исполнением этого закона был возложен на 
местные санитарные власти, вследствие чего закон 
оставался «мертвой буквой» до тех пор, пока в 1871 г. 
и это дело не было передано фабричной инспекции. 

Все фабричные законы содержали в себе из-
вестные ограничения лишь на использование труда 
несовершеннолетних и женщин. Они не распростра-
нялись на работу взрослых мужчин. Все попытки 
распространения ограничительных правил и на 
них разбивались о возражение работодателей. Их 
главный аргумент заключался в том, что «взрослые 
мужчины могут и сами позаботиться о себе». Однако 
отчасти потому, что организация фабричных работ 
тесно связывала мужчин с несовершеннолетними и 
женщинами, отчасти под давлением рабочих союзов, 
на практике ограничение рабочего времени было рас-
пространено на всех рабочих.

Практические неудобства многочисленных зако-
нов, не всегда достаточно согласованных между собой, 
вызвали кодификацию всех изданных правил. С 1878 г. 
начал действовать «Акт о фабриках и мастерских», об-
разовавшийся из слияния 16 предшествовавших ему 
законодательных установлений. Он и не только регу-
лировал работу малолетних, подростков и женщин, но 
и предписывал ряд санитарных правил по устройству 
и содержанию рабочих помещений и правил для ог-
раждения рабочих от несчастных случаев.

Закон 1883 г. установил ряд правил по сани-
тарному устройству свинцово-белильных заводов 
и хлебопекарен. Закон 1889 г. урегулировал пробле-
му увлажнения воздуха и вентиляции на бумагот-
кацких фабрик. Закон 1891 г., во-первых, повысил 
возраст, с которого малолетние допускались на ра-
боту, до 11 лет; во-вторых, воспретил работу жен-
щин в течение 4 недель после родов; в-третьих, ввёл 
некоторые новые ограждения безопасности труда 
рабочих; в-четвертых, установил контроль инспек-
ции над сдельной оплатой труда рабочих; в-пятых, 
предоставил министру внутренних дел чрезвычайно 
важное право: объявлять то или другое производство 
вредным и издавать для таких производств особые 
правила. Действие фабричных законов было распро-
странено: 
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на прачечные; на заведения, раздающие работу  —
на сторону; 
на рабочих, занятых на дому, которые были  —
подчинены надзору инспекции, то есть было 
положено начало ограничению так называемая 
«системы выжимания пота» (sweating system).
С 1891 г. в течение четырёх лет работала парла-

ментская комиссия (Royal Commission on Labour), на 
которую было возложено подробное исследование 
всех видов промышленного труда с точки зрения са-
нитарно-экономического положения рабочих. Одним 
из ближайших результатов её трудов было издание 
закона 1895 г., в котором были: учреждены специаль-
ные правила о так называемых наёмных фабриках 
(tenement factories), то есть фабриках, сдаваемых с 
двигательной силой и с машинами в наем, по час-
тям, мелким предпринимателям; включены некото-
рые правила об ограждении рабочих от несчастных 
случаев; введен надзор инспекции на доках, верфях, 
пристанях и складах, где производилась погрузка и 
выгрузка товаров, равно как и на всякое место, где 
хотя бы временно употреблялась механическая дви-
гательная сила для строительных или других, связан-
ных с ними, работ9.

Вплоть до середины XIX в. детский и женский 
труд оставались преобладающими в английской про-
мышленности, хотя производительность такого труда 
могла оставаться относительно высокой только в ус-
ловиях, когда от работника требовалось выполнение 
очень простых операций. Законодательное обособ-
ление работника фабрики как отдельного субъекта 
общественной системы, не входящего ни в какую 
корпорацию, создало проблему отношений проле-
тариата с государством. Оно теперь становилось 
прямым гарантом прав работника, а также силой, 
заставляющей работодателя выполнять установлен-
ные законодательством социальные обязательства.

Следующей важной проблемой, вставшей перед 
индустриальной экономикой, была конкуренция на 
мировом рынке. Если внутренний рынок мог быть 
защищен протекционистскими методами, то вне-
шний рынок оставался неподвластным государству. 
Отдельно взятый фабрикант был не в состоянии ре-
шить проблему внешней конкуренции, так как она 
приобретала общенациональные масштабы. В этой 
связи Англия одной из первых среди индустриаль-
ных стран приняла меры по повышению конкурен-
тоспособности своей экономики, применив методы 
социального характера. В первую очередь это было 
введение всеобщего образования как средства по-
лучения высококвалифицированной рабочей силы. 
Частному сектору эта функция была не нужна, пусть 
даже здесь содержалось противоречие — повыше-
ние конкурентоспособности есть первоочередная 
задача любой фирмы. Однако в краткосрочном плане 
капиталовложения в образование снижали конку-
рентоспособность фирмы, поскольку росли ее про-
изводственные издержки. Так как предприниматель, 

скорее всего, руководствуется принципом «деньги 
как можно быстрее», то инвестиции в будущее могло 
осуществлять только государство.

После середины XIX в. в Англии созрела пот-
ребность во всеобщем доступном образовании, что 
потребовало его реформирования. Руководитель От-
дела образования Форстер аргументировал необхо-
димость реформы образования следующим образом: 
«От немедленной организации на¬чального образо-
вания зависит наше промышленное благополучие. 
Если большинство наших рабочих останется и впредь 
необученными, то мы скоро погибнем в международ-
ной конкурентной борьбе. От немедленной органи-
зации образования зависит и наша национальная 
мощь»10. По принятому в 1870 году «Акту Форстера 
о начальной школе» вся Великобритания разделялась 
на школьные округа, в которых налогоплательщи-
ки избирали школьные советы. Они пользовались 
довольно широкими полномочиями: там, где недо-
ставало школ, они могли открывать новые, взимать 
местный школьный налог, решать, должно ли быть 
посещение школ детьми в возрасте от 5 до 13 лет 
обязательным и бесплатным. 

В 1880 году неопределенность в отношении обя-
зательности посещения школы устранили, предписав 
обязательное школьное обучение всех детей с 5 лет. 
Предельный возраст, но не старше 13 лет, устанавли-
вали школьные советы. С 1891 года все школы стали 
получать субсидии в размере 10 шиллингов в год на 
каждого ребенка, что сделало начальное обучение 
фактически бесплатным. О результатах школьной ре-
формы можно судить по тому, что с 1873 по 1893 год 
число мужчин, не умевших подписаться при бракосо-
четании, уменьшилось с 18,8% до 5% и женщин — с 
24,5% до 5,7 %11. 

В 1902 году парламент принял новый закон о на-
родном образовании. Он передал дело просвещения 
в руки советов графств, которые создавали комитеты 
по народному образованию. Их компетенция рас-
пространялась на все начальные и средние школы. 
Впервые в истории Англии среднее образование ста-
ло делом государства. Социальные последствия этого 
выразились в возможности для менее обеспеченных 
людей дать детям за умеренную плату или даже бес-
платно такую же общеобразовательную подготовку, 
какую получали дети джентри и крупных буржуа. 
Кроме того, закон устранял существовавшие до тех 
пор различия между государственными и частными, 
фактически церковными, школами. 

Фрагментарный рынок труда или 
рыночная зарплата как иллюзия 
политэкономии 
Но привели ли все вышеозначенные меры к фор-

мированию рынка труда в привычном понимании этого 
слова? Короче говоря, сформировался ли этот рынок 
в Англии и в других странах Запада на протяжении 
XIX века, или же это была система, только отчасти 
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напоминающая рынок? Средневековые структуры и 
производственные отношения в промышленности 
оказались очень жизнеспособными даже в первой 
половине XIX века. Помимо формальных ассоциаций 
рабочих, действовали неформальные объединения, 
ограничивавшие доступ в рабочие корпорации и 
пользование продуктами производства. Ярким при-
мером тому служили французские ассоциации рабо-
чих, которые напоминают ремесленные цеха. Рабочие 
ассоциации просуществовали во Франции вплоть до 
1860-х гг., однако неформальные структуры подобно-
го типа продолжали функционировать и позднее. Мы 
четко знаем о наличии корпорации парижских шляп-
ников, которая была основана в 1808 году, заменив 
собой цех шляпников, прекративший свое существо-
вание в годы Великой Французской революции12. 

Общество парижских шляпников контролиро-
вало в основном цены на готовую продукцию. Но 
были корпорации, которые ограничивали вхожде-
ние в ту или иную профессию, примером чего может 
служить существовавшая еще до Великой револю-
ции ассоциация марсельских грузчиков. В 1848 году 
90% участников данной структуры были уроженцами 
Марселя, а 73% являлись потомственными грузчи-
ками13. Данная ассоциация рабочих имела даже свой 
суд, который успешно функционировал всю первую 
половину XIX века. Американский историк В. Сью-
еллом доказывал, что значительное число профессий 
во Франции первой половины XIX в. имело частично 
«закрытый» характер, то есть, были отчасти наследс-
твенными. До трети рабочих и ремесленников обыч-
но наследовали свою специальность.

Рынок во Франции первой половины XIX в. хоть 
и был, но носил достаточно своеобразный характер. 
Наем работников в основном производился предпри-
нимателями в сельской округе города. Оплата труда 
нередко не соответствовала реальной тяжести труда 
и потребностям в восстановлении калорий. Но даже 
в этих условиях сельские пролетарии соглашались на 
работу на фабрике, что говорит в пользу аграрного 
сектора экономики как источника формирования 
пролетариата. Примечательно при этом то, что го-
родские рабочие часто отказывались трудиться за те 
деньги, которые предлагались сельским жителям.

Как отмечали исследователи рабочего вопро-
са во Франции XIX в., выходцы из деревень готовы 
были переносить тяготы труда и низкую его оплату в 
силу своей сельской ментальности, но по прошествии 
одного-двух поколений ситуация менялась. Дети и 
внуки выходцев из сел превращались в настоящих 
городских пролетариев и начинали требовать по-
вышения оплаты труда. Можно констатировать, что 
оплата труда регулировалась, скорее всего, не рынком, 
а обычаем и нормами потребления новых пролета-
риев из села, для которых даже половина зарплаты 
городского рабочего являлась большим благом. То 
есть формирование рынка труда в первой половине 
XIX в. во Франции и других странах континентальной 

Европы шло благодаря дисбалансу в доходах между 
городом и деревней.

Однако рынок труда Франции, как и остальной 
континентальной Европы, отличался двумя характер-
ными особенностями: низкой мобильностью рабочей 
силы между регионами страны и между отраслями 
национальной экономики. Кроме того, в некоторых 
регионах Франции была ослаблена мобильность рабо-
чих между городом и деревней. Например, в Вандее в 
период реставрации уровень дохода жителей села был 
намного выше доходов городских пролетариев. Как 
правило, жители городов отправляли своих детей на 
близлежащее производство, таким образом, создавалась 
ситуация привязки трудовой карьеры к одному месту. 

Достаточно интересен один факт: на протяжении 
большей части XIX в. французские фабриканты на севе-
ро-западе и востоке страны привлекали на предприятия 
иностранных рабочих — бельгийцев и швейцарцев, — 
при избытке рабочих рук внутри страны. Это также 
может свидетельствовать в пользу тезиса о низкой мо-
бильности рабочей силы во Франции XIX в.

Обращает на себя и половозрастной состав 
французского пролетариата. Более половины его 
численности составляли женщины и дети. То же 
самое было и в Англии. Данный факт говорит в 
пользу того, что работодатель привязывал зарпла-
ту в первую очередь к потреблению, а уже потом к 
предельной производительности труда и среднеры-
ночной ставке оплаты труда. Историки экономики 
обычно объясняют данное явление тем, что в легкой 
промышленности из-за применения машин не был 
востребован мужской труд, так как на машине мог 
работать и маленький ребенок. На самом деле все 
обстояло несколько иначе. Детский и женский труд 
как во Франции, так и в Англии применялся в таком 
традиционно мужском деле, как угледобыча. Напри-
мер, среди 10 тысяч шахтеров угольного бассейна 
Валансьена более половины составляли дети от 10 до 
15 лет и юноши от 15 до 20 лет14. Женский труд ши-
роко применялся на шахтах Англии: например, были 
широко известны факты работы в штольнях девочек 
в возрасте 10 — 15 лет.

Распространенность во Франции XIX в. ремес-
ленного ручного прядения также могла означать 
только то, что даже широкое применение машин 
долгое время не могло вытеснить из производства 
ремесленника. Соответственно, эффективность де-
тского и женского труда оставалась невысокой, если 
ремесленники, преимущественно мужчины, в усло-
виях ручного труда более двух поколений успешно 
конкурировали с машинным производством.

Вероятнее всего, победа машины над ручным 
трудом произошла во Франции и во всей континен-
тальной Европе благодаря уходу ремесленников в 
другие сферы производственной деятельности либо 
их превращения в наемных рабочих. Но этот процесс 
окончательно завершается после 1850 года, когда эко-
номическое положение пролетариата, особенно его 
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мужской части, стало меняться к лучшему. Утверж-
дение Е.М. Кожокина, исследователя социально-эко-
номического развития Франции и ее пролетариата, что 
вытеснение машинным производством ремесленников 
затянулось во французской экономике из-за сравни-
тельно с Англией низкой степени машинизации про-
мышленности, выглядит несколько натянутым. Им же 
упоминается, что в 1836 году на французских предпри-
ятиях использовалось 1749 паровых машин15. 

Но в Англии в самом начале XIX в. действовали 
только 321 паровая машина Уатта, и этого вполне 
хватило, чтобы значительно потеснить в британ-
ской промышленности ручной труд и положить 
начало форсированной тотальной машинизации 
промышленности страны. В это же время в Анг-
лии утроился объем выпуска хлопчатобумажной 
продукции. Конечно же, Англия опережала значи-
тельно Францию по количеству паровых машин, 
так как уже к 1825 году на Британских островах их 
было порядка 15 000. Но, вместе с тем, и числен-
ность английского пролетариата была в то время 
большей, а также и рынок сбыта британской про-
мышленности — намного шире.

Обращает на себя внимание один важный факт: 
численность британского и французского пролета-
риата была примерно одинакова в 1840 — 50-е гг. 
Это означало, что эффективность ручного труда по-
прежнему оставалась в Западной Европе достаточно 
высокой, поэтому французские предприниматели 
продолжали употреблять средства на наем работни-
ков, но не на покупку машин. У многих французских 
предприятий не было для этого денег, но они и не 
уходили с рынка под давлением машинизованных 
фабрик, у которых к середине 1830-х гг. уже было 
достаточно машин, чтобы совершить тот переворот в 
производстве, который произошел в Англии в самом 
начале XIX века.

Но и в самой передовой в промышленном от-
ношении Англии в 1849 продолжали применяться 
60 тысяч ручных станков в дополнение к 225 тыся-
чам механических16 . Это обстоятельство говорит 
в пользу того, что дешевый неквалифицированный 
машинный труд не был столь эффективным, как 
было долгое время принято думать. Он сущест-
вовал во многом за счет своего главного источ-
ника — высокой рождаемости среди беднейших 
слоев деревни и пригородов. В Париже, несмот-
ря на высокую динамику развития машинного 
производства в эпоху реставрации, в 1848 году 
из 64816 владельцев промышленных предприятий 
около 50% нанимали одного работника либо вовсе 
обходились без наемной рабочей силы17. 

Данное положение во многом объясняется низкой 
концентрацией капитала во Франции того времени, но 
также и слабо развитым рынком труда. Тем не менее, 
вряд ли стоит отрицать наличие рыночной состав-
ляющей в оплате труда рабочих в первой полови-
не XIX в., однако это касалось преимущественно 

неквалифицированных рабочих. Если же речь идет о 
профессиях средней и высокой квалификации, то едва 
ли зарплата здесь регулировалась рынком труда. 

Дело в том, что и полвека после Великой ре-
волюции во Франции, как и в остальной конти-
нентальной Европе, имело место ограничение на 
приобретение профессий, требовавших высокой 
квалификации — это срок обучения. Естественно, 
что для овладения профессией надо было знать 
грамоту, что было доступно не для всех в условиях 
массовой неграмотности первой трети XIX в. Таким 
образом, предложение труда на рынке неквалифи-
цированной рабочей силы в условиях индустри-
ального капитализма первой половины XIX в. не 
могло быть эластичным. Отсюда большой разрыв в 
заработках между квалифицированными и неквали-
фицированными рабочими в XIX веке, достигавший 
десятикратного и более размеров.

Как только к концу XIX в. проблема с грамот-
ностью в масштабах всей Западной Европы была 
решена, доля неквалифицированного труда в про-
изводстве стала сокращаться и начала расти про-
изводительность труда промышленных рабочих в 
целом. До 1870-х гг. по континентальной Западной 
Европе доля квалифицированных рабочих в общей 
массе пролетариата составляла не более 15%. Таким 
образом, государственные программы по всеобщему 
образованию сделали настоящий переворот в соци-
ально-экономическом развитии Запада.

Тот факт, что в Англии в 1830-е — 1840-е гг. по-
лучили широкое распространение работные дома — 
фактически тюрьмы для бедных, — означает, что 
рынок труда на Западе еще не сформировался в мас-
штабах национальных экономик даже к 1850 году. 
Но именно в 1850 — 1870-е гг. в сознании рабочих 
Запада сформировалась идея, что их благосостояние 
зависит от некоей невидимой руки, руки рынка18. Не 
исключено, что эта идея, можно сказать, и целая ры-
ночная идеология, внедрялась в массы пролетариата 
самими предпринимателями и церковью. Но в «неви-
димую руку» рынка еще ранее уверовала буржуазия 
и государственная бюрократия, что подвигло элиты 
стран Запада к расширению общественного сектора 
экономики.

Так как рынок, но не ассоциации алчных вла-
дельцев фабрик, создают бедность и безработицу, в 
это уверовали социалисты и либералы, то государс-
тво должно развивать социальный сектор экономики 
и расширять свои регулирующие функции. Именно 
так в 1820-е гг. во Франции заявляли сен-симонис-
ты19. Если ранее отношения между работником и ра-
ботодателем устанавливал обычай и многовековые 
законы городских коммун, то после 1800 г. решение 
данной проблемы было возложено на государство. 
Таким образом, социальная ответственность в значи-
тельной степени была переложена с работодателя на 
государство, что, в частности, выразилось в создании 
бюджетной системы начального образования.
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В целом, ложное представление западной эко-
номической и политической мысли о рынке труда, 
которого до конца XIX в. не существовало в общена-
циональных масштабах индустриальных стран Запа-
да, породило идея государственного вмешательства 
в экономику. Это можно было делать через расши-
рение общественного сектора и развитие системы 
государственных пособий в сочетании с увеличением 
налогов. Этот путь стал определяющим для разви-
тия практически всех экономических систем Запада 
вплоть до нашего времени.

Summary: article is devoted to a problem of interrelation 
of formation of public sector and a labor market in the West 
in the Late Middle Ages and New time. The thesis settled in 
the research that transition from the communal organization 
of manufacture to market economy was accompanied by a 
decontrol of relations between employer and the worker that 
as a result has caused occurrence of the state social functions, 
as community replacements with the state structures. The 
labor market couldn't compensate loss in the social sphere, 
caused by the communities disintegration. It is proved in 
research that the labor market in the Western Europe has 
been initially deformed, therefore work in the conditions of 
early capitalism had low degree of efficiency.

Ключевые слова Keywords

экономическая история Запада, ранний капитализм, 
история труда, институциональная экономика, 
эволюция экономических систем

economic history of the West, early capitalism, labour 
history, institutional economy, evolution of economic 
systems

Примечания

1. Чернов С.Д. Испанский средневековый город / Редакторы-составители: О.В. Ауров, Е.И. Щербакова – М.: 2005, с. 82 – 84.
2. Ancient laws of Ireland / Ed. W.N. Hancock, T. O’Mahony, A. G. Richey, W. M. Hennessy and R. Atkinson, text and trans. J. O’Donovan, 

E. O’Curry. Vols. I—VI. Dublin, 1865—1901.
3. Чернов С.Д. Испанский средневековый город / Редакторы-составители: О.В. Ауров, Е.И. Щербакова. М., 2005, с. 58 – 62. 
4. Сванидзе А. А. Наемный труд и наемные работники средневековья: феодальные реформы. (Городское ремесло, Швеция. XIV–XV 

вв.) Экономическая история: Проблемы. Исследования. Дискуссии / Отв. ред. Ю. Н. Розалиев. М., 1993.
5. Сванидзе А.А. Поведенческие принципы в средневековой ремесленной среде и отношение к труду // Организация труда и 

трудовая этика: Древность. Средние века. Современность / Отв. ред. В. Л. Мальков, Л. Т. Мильская. М., 1993.
6. Polanyi K. The Great Transformation. Boston, MA: Beacon Press, 1957.
7. Брентано Л. История развития народного хозяйства Англии: В 3 т. М.; Л.: Госиздат, 1930. Т. III.
8. Вебер А. Б. Классовая борьба и капитализм. Рабочее и профсоюзное движение как фактор социально-экономического развития 

XIX-XX вв. М.: Наука, 1986.
9. Кулишер И. М. История экономического быта Западной Европы. М.; Л.: Гос. соц.-экон. изд-во, 1931. Т. 2.
10. Петряев К. Д. Курс лекций по истории Франции, Германии, Англии, Ирландии и США. Киев: Изд-во Киевского гос. ун-та им. Т. 

Г. Шевченко, 1958. Ч. I., с. 192.
11. Галеви Э. История Англии в эпоху империализма. М.: Соцэкгиз, 1937, с. 128.
12. Кожокин Е.М. История бедного капитализма. Франция XVIII – первой половины XIX века. – М.: «Российская политическая 

энциклопедия» (РОССПЭН), 2005, с. 203.
13. Там же, с. 204.
14. Там же, с. 219.
15. Там же, с. 190.
16. Там же, с. 186.
17. Там же, с. 202.
18. Там же.
19. Там же, с. 179 – 183.



230

Хмыз Ольга Васильевна — кандидат экономических наук, доцент кафедры МВКО МГИМО(У) МИД России.

В настоящее время ведутся оживленные дискус-
сии относительно уже не подвергаемой сомне-
нию необходимости реформирования мировой 

финансовой архитектуры. По определению МВФ, это — 
«институты, рынки, правила игры и практика, которые 
правительство, бизнес и индивидуальные участники 
осуществляют обычно в своей экономической и фи-
нансовой деятельности»1. Кризис 2007–2008 гг. со всей 
ясностью поставил мировое экономическое сообщество 
перед необходимостью ее реформирования, поскольку 
упрочение мировой финансовой архитектуры должно 
«способствовать снижению уязвимости глобальной эко-
номики перед лицом финансовых кризисов и повысить 
возможности для всех стран получать глобальные вы-
годы путем улучшения перспектив роста экономики и 
снижения уровня бедности»2. 

Конечно, в первую очередь необходимо пересмот-
реть практику работы наднациональных валютно-фи-
нансовых организаций, МВФ и Всемирного банка, пос-
кольку они «вовремя не распознали обострение проблем 
в США и в международной финансовой системе, которые 
привели к мировому кризису, и не смогли наладить эф-
фективные действия по выходу из кризиса, предотвра-
щению его распространения на новые страны». Однако, 
на наш взгляд, даже если основные принципы их работы 
будут актуализированы, но без их введения в практику 
частных институциональных инвесторов (прежде все-
го различного типа банков и фондов) реформирование 
успешным быть не может. Ибо разрабатываемые надна-
циональными структурами положения являются реко-
мендательными, а не обязывающими для национальных 

финансовых структур, подчиняющихся, прежде всего, 
государственным нормативным актам.

Хотя и их можно довольно успешно обходить, 
о чем свидетельствует воз-никновение депозитных 
сертификатов как ответа на запрет коммерческим 
банкам повышать проценты по вкладам, появление 
взаимных фондов денежного рынка — частных кре-
дитных учреждений, не подвластных, в отличие от 
коммерческих банков, прямому регулированию. 

И сегодня, даже если, как предлагают некоторые 
экономисты, ввести законодательный запрет или 
иным способом ограничить использование банками и 
иными инвестиционными структурами производных 
финансовых инструментов (деривативов), будут неза-
медлительно выработаны новые схемы максимизации 
прибыли частных институциональных инвесторов, а 
пострадают (полу)государственные инвестиционные 
образования, например, пенсионные фонды, попада-
ющие под более жесткое регулирование. Последним 
не позволено открывать коротких позиций, что ми-
нимизирует доходность инвестиций и, следовательно, 
уменьшает размер пенсий будущих пенсионеров. 

Поэтому, в силу своей гибкости и мобильности 
(наряду с крупными активами и прочим преимущес-
твами), институциональные инвесторы занимают 
значимое место в современной мировой финансовой 
архитектуре. Можно выделить, по крайней мере, три 
важнейших аспекта их участия в реформировании 
мировой финансовой архитектуры: 

во-первых, сотрудничество с наднациональны- —
ми структурами; 

В статье исследуется влияние частных институциональных инвесторов на 
происходящее в настоящее время реформирование мировой финансовой архи-
тектуры. Исследование этого фактора позволяет сформулировать ряд важных 
выводов, касающихся ближайшего будущего состояния валютно–финансовой 
сферы мировой экономики. 

Роль институциональных 
инвесторов в меняющейся 
мировой финансовой 
архитектуре
О.В. Хмыз 
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во-вторых, изменение состава и направления  —
мировых потоков капитала;
в-третьих, изменение их роли в современной  —
мировой экономике — превращение в систем-
ные институты. 
Действительно, наднациональные валютно-

финансовые структуры не смогли предупредить 
зарождение кризисных явлений и предотвратить 
(или хотя бы сгладить) их распространение. МВФ, 
заявляя о разработке и внедрении новых механиз-
мов регулирования, в т.ч. трансграничного движения 
капиталов, на практике придерживается старых, не 
раз не оправдывавших себя мер, кажущихся непро-
думанными для стран-реципиентов, но работающих 
на частных институциональных инвесторов разви-
тых стран. Например, для получения в 2009 г. транша 
кредита МВФ (3,3 из 16 млрд. долл.) Украина должна 
была максимально открыть экономику для западных 
корпораций и банков и минимизировать государс-
твенное вмешательство, т.е. переходная экономика 
страны лишается защиты государства. Принятые в 
этой связи новые законодательные поправки поз-
воляют банкротить украинские банки быстрее, дав 
управляющему возможность распоряжаться акти-
вами банков по своему усмотрению3. Следовательно, 
зарубежные институциональные инвесторы получа-
ют возможность поглотить украинские кредитные 
организации. Как и белорусские, ведь для получения 
в 2009 г. финансовой помощи от МВФ Белоруссия 
должна была приватизировать ключевые компании. 
Ранее подобные рекомендации привели к кризисам 
в странах Латинской Америки и Восточной Европы, 
причем в ряде последних национальные банки пе-
рестали существовать, не выдержав конкуренции 
иностранных кредитных организаций. 

Это — еще одна причина необходимости скорей-
шего реформирования МВФ, Всемирного банка и всей 
мировой финансовой архитектуры, поскольку эти и 
подобные им рекомендации указывают на роль надна-
циональных валютно-финансовых организаций как фак-
тически утративших свой пафосный статус проводников 
интересов частных институциональных структур, пре-
жде всего, финансовых и нефинансовых корпораций.

Официально же сегодня МВФ предупреждает об 
опасностях долгов развитых стран, которые кризис 
отбросил по отдельным показателям на шестьдесят 
лет назад4. Но МВФ не собирается отступать от до-
ктрины неолиберализма, в чем его поддерживают 
финансовые структуры США, стремящиеся макси-
мизировать прибыль любыми путями, в т.ч. с помо-
щью спекулятивной игры на фондовом рынке. Как 
представляется в этой связи, проблема глобальных 
кризисов не преодолена, а скорее замаскирована ан-
тикризисной деятельностью в условиях отсутствия 
идей для стимулирования глобального роста. ФРС 
США перестала покупать ипотечные ценные бумаги, 
что приведет к росту ставок по жилищным долгам, 
т.е. грозит новым витком кризиса. Напомним, что по 

состоянию на март 2010 г. на ипотечные агентства 
США выписано 5,5 трлн. долл. кредитных дефолтных 
свопов, грозящих искусственной девальвацией. 

При этом, по данным доклада ФРС «Flow of Funds 
Accounts», сократилось долговое бремя американских 
домашних хозяйств (впервые с 1946 г., на 1,75%), ком-
паний нефинансового сектора экономики (с 1992 г., 
на 1,8%), а также финансового сектора (на 10,3%), что 
свидетельствует о перегруженности американских 
потребителей долгами. Поэтому население не предъ-
являет спрос на новые кредиты, и мягкая монетарная 
политика ФРС не может возродить кредитную ак-
тивность5. Все это не способствует интенсификации 
участия индивидуальных инвесторов на финансовых 
рынках. Они больше не доверяют институциональ-
ным структурам. С момента начала кризиса амери-
канские журналисты уже опубликовали несколько 
скандальных исследований, изобличающих коварс-
тво, алчность, коррумпированность и абсолютную 
безнаказанность инвесторов, инициировавших и 
получивших огромные прибыли на кризисе. 

Поэтому американские банки под руководством 
лоббистских групп Financial Services Roundtable6 ини-
циировали кампанию по улучшению имиджа крупных 
банковских структур7. США вместе с тем отказались 
поддержать предложение Великобритании ввести меж-
дународный системный налог на финансовые операции, 
который бы координировался на высшем уровне8 и стал 
бы «международным налогом ответственности». По-
добный антикризисный налог поддержала Германия, 
рассчитывая за год получить1,2 млрд. евро. 

Среди британских предложений, вынесенных на 
обсуждение в Вашингтоне в апреле и в июне 2010 г., была 
идея введения международных страховых взносов для 
покрытия системных рисков. В декабре 2009 г. британское 
Казначейство для борьбы с кризисными последствиями 
ввело единовременный налог в размере 50% на бонус-
ные выплаты банковским работникам высшего звена. 
В результате государство получило свыше 2 млрд. ф.ст., 
которые были включены в пакет помощи британской 
экономике и использованы для стимулирования мало-
го бизнеса, поощрения инноваций, инвестирования в 
инфраструктуру и т.д. Вообще, позиция Великобрита-
нии в отношении кризиса очень интересна. В отличие 
от других развитых стран, которые выделили огромные 
средства на спасение национальных частных банковских 
структур, Банк Англии с самого начала кризиса отказался 
от вмешательства в ситуацию на финансовых рынках и 
заявил, что «процентные ставки не являются инструмен-
том защиты безграмотных заемщиков от последствий их 
необдуманных решений»9. 

А в марте 2010 г. в Лондоне были арестованы 
ведущие сотрудники всемирно известного банка 
Deutsche AG, инвестиционной компании Exane SA10 и 
хеджевого фонда Moore Capital Management LLC по 
подозрению в торговле инсайдерской информацией. 

Со своей стороны, бывший глава ФРС А. Гринспен 
обвинил европейские фонды в скупке деривативов на 
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американские ипотечные ценные бумаги, массовость 
операций которых осталась без внимания рейтинговых 
агентств и регулирующих органов. Хотя подвергнуть 
преследованию можно было практически всех крупных 
институциональных инвесторов, прежде всего, за фон-
довые манипулирования. Например, хеджевый фонд 
Paulson & Co того же Goldman Sachs одновременно и 
участвовал в формировании портфеля ценных бумаг, и 
играл на их понижение, подобным манипулированием 
создавая нестабильную ситуацию на рынке.

Опыт других развитых стран демонстрирует очень 
интересную картину: динамика роста заработных плат и 
бонусов зависит от степени эффективности управления 
в обратном направлении. Так, доходы топменеджеров в 
США в течение тридцати последних лет беспрецедент-
но росли. Отношение заработной платы генерального 
директора к доходам обычного работника увеличилось 
в восемь раз. Даже в посткризисном 2010 г. (по резуль-
татам первого квартала) менеджерам Goldman Sachs 
было выплачено бонусов на 5,3 млрд. долл. 

Поэтому необходимость реформирования гло-
бальной финансовой архитектуры представлялась 
несомненной, чтобы в будущем можно было избегать 
кризисов подобных масштабов, причем реформиро-
вать надо не только наднациональные финансовые 
структуры. В большей координации на международ-
ном уровне нуждается и деятельность национальных 
регулирующих органов. Например, регулирующие 
органы США могли знать об открытой кредитной 
позиции у американских банков, а швейцарские — 
отслеживать кредиты местных банков, но те и другие 
не располагали полной информацией и не смогли 
оценить степень риска для глобальной мировой ва-
лютной системы. Это — универсальная проблема, 
касающаяся любого крупного заемщика. Для ее реше-
ния экономисты предлагают только одно универсаль-
ное средство: систематический обмен информацией 
органами надзора, в т.ч. банковского11. 

Во главе этого процесса мог бы стать МВФ, если 
бы он не проводил столь проамериканскую политику. 
Теоретически основным предназначением МВФ, меж-
правительственной валютно-кредитной организации, 
является регулирование валютных отношений между 
странами-членами и предоставление им среднесроч-
ных и краткосрочных кредитов для преодоления за-
труднений, связанных с неуравновешенностью пла-
тежных балансов (именно поэтому МВФ — важный 
элемент мировой валютной системы). То есть этот 
наднациональный институт (теоретически) может 
возглавить и координировать антикризисное сотруд-
ничество разных стран. Однако на практике он все 
больше превращается в банк развития, подменяя свои 
традиционные функции не присущими ему ранее, все 
больше отходит от непосредственно валютных проблем 
к кредитным, от поддержания стабильности мировой 
валютной системы к обеспечению прибыльности опе-
раций, причем не только собственных, но и ведущих в 
мире частных институциональных инвесторов. 

Еще раз отметим специфическую роль в миро-
вой экономике институцио-нальных инвесторов12, 
прежде всего, инвестиционных и коммерческих бан-
ков, а также инвестиционных и хеджевых фондов. На 
наш взгляд, они в значительной степени способство-
вали возникновению кризиса 2007–2008 гг. и пере-
даче рисков («инфицированию») во многие страны 
мира. Поэтому, несомненно, они внесут свой вклад 
в реформирование мировой валютно-финансовой 
архитектуры. К настоящему времени институцио-
нальная структура мирового финансового рынка уже 
изменилась: перестали существовать инвестицион-
ные банки, длительное время привлекавшие очень 
крупные средства.

Инвестиционные банки, разрабатывавшие сложные 
финансовые инструменты на основе математических 
моделей, серьезно пострадали от цепочки дефолтов, на-
чавшихся с обычных неплатежей ипотечных заемщиков. 
В современной экономике на их базе было выпущено 
столь огромное количество деривативов, что погашение 
кредитов стало частью сложной и многоступенчатой 
системы взаимных обязательств банков. Показательно, 
что осенью 2008 г. даже американские власти не смогли 
ослабить проявления кризиса. Изначально сложные, 
«хитроумные» производные использовались для реба-
лансировки портфеля, очищения баланса, а также хед-
жирования рискованных позиций. Ведь обеспеченные 
долгами облигации (Collaterized Debt Obligations, CDO) 
были разработаны для защиты кредиторов от возмож-
ных невозвратов средств в будущем. 

Затем они были модифицированы — появились 
CDO на облигации, на ак-ции, на портфель акти-
вов, CDO на другие CDO и наконец, синтетические 
CDO с базисным активом кредитные дефолтные 
свопы (Credit Default Swaps, CDS)13. В целях оптими-
зации эмиссии банк обычно создавал специальное 
юридическое лицо (Special Purpose Vehicle), предна-
значенное исключительно для процесса выпуска и 
погашения CDO и поэтому не обремененное ника-
кими дополнительными активами. Это приводило к 
формированию дополнительной прибыли. Причем 
в цепочке «заемщик — банк — SPV — инвестор» 
нередко образовывались вторичные денежные по-
токи между банком, SPV и инвесторами, а созда-
ние резервов на случай дефолтов законодательно 
не регулировалось. В результате нередко рейтинг 
траншей CDO превышал рейтинг банка, у которого 
гипотетически может быть много плохих заемщиков, 
но в транш он выделит хороших. 

На фоне экономической ситуации начала 2000-х 
гг. инвесторы соглашались на все меньшие, но на-
дежные прибыли. Все это привело к образованию 
огромного навеса из необеспеченных и по сути спеку-
лятивных позиций в деривативах. Длительное время 
продолжать быть устойчивой такая ситуация не могла. 
В 2007–2008 гг. показатели инвестиционной, кредитной 
активности, рентабельности деятельности и капитали-
зации банков резко упали во многих странах. Целый 
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ряд имевших мировое значение крупнейших амери-
канских и европейских кредитных институтов, понеся 
огромные убытки, оказался на грани банкротства. К 
середине февраля 2009 г. общий объем потерь круп-
нейших банковских групп достиг 710 млрд долл. (без 
учета американских инвестиционных банков), из них 
свыше 50% потеряли американские институты. Также 
значительны потери западноевропейских банков — 
около 300 млрд. долл., а других стран — существен-
но ниже (япон-ские банки потеряли 18, канадские 

— 12 млрд. долл.). 
Сильнее всех пострадали считавшиеся незыблемы-

ми лидеры глобального банковского бизнеса: Citigroup 
(84,5 млрд. долл.), UBS (48,6), HSBC (33,1), Deutsche 
Bank (15,8), ING, Credit Agricole, Fortis, Mizuho Financial 
Group и др. В результате обанкротились HBOS (1695 г. 
образования)14, Lehman Brothers (1850 г.)15, Washington 
Mutual (1889 г.)16, Wachovia (1908 г.)17, Merrill Lynch 
(1914 г.)18, Ameribank (1906 г.), Silver State Bank (1996 г.), 
были национализированы Bradford & Bingley (1851 г.), 
AIG (1919 г.). Morgan Stanley продал 21% акций японс-
кой финансовой группе Mitsubishi UFJ Financial Group 
(MUFG). Фактически к октябрю 2008 г. из «большой 
пятерки» банков выжило только двое: Morgan Stanley 
и Goldman Sachs, долгосрочные перспективы которых 
выглядели также неблагоприятно.

По оценкам, итоговые потери глобальной банков-
ской индустрии от кризиса превысили 3 трлн. долл. 
(или 60–70% общего мирового объема банковского 
капитала первого уровня, из них 30–35% — от ипо-
течных активов, 35–40% — от долговых обязательств 
нефинансовых корпораций с кредитными рейтингами 
инвестиционного уровня, 10–15% — корпоративных 
облигаций с повышенным риском, 5% — потребитель-
ских ссуд). Как видно, столь значительные убытки ох-
ватывают разные сферы, что свидетельствует о дивер-
сифицированном характере современного кризиса.

Взаимосвязь ипотечного с иными секторами фи-
нансового рынка привела к распространению «ин-
фекции» и на них. В 2008 г. от кризиса пострадали и 
инвестиционные банки, и коммерческие, ведь они 
больше других инвесторов вложились в ипотечные 
бумаги. Динамика американского рынка резко отра-
зилась на российском рынке, валютный курс рубля 
скачками реагировал на изменение позиций доллара 
на мировой арене. Располагая значительными средс-
твами и спекулируя на соотношении доллар-рубль-
евро, институциональные инвесторы — хеджевые 
фонды переносят риски с развитых рынков на рос-
сийский. Масштабы их присутствия на большом чис-
ле рынков трансферта рисков отражают лидирующую 
роль хеджевых фондов в финансовых инновациях, 
часто работающих на совершенствование отдельных 
рынков, но в силу специфики инвестирования спо-
собных и обрушить таковые. 

Ипотечный кризис еще раз продемонстрировал 
наибольшую подвержен-ность риску вложений в цен-
ные бумаги, обеспеченные активами (Asset-Backed 

Securities — ABS), в т.ч. в обеспеченные долговые 
обязательства (CDOs), хеджевых фондов19. Тем не 
менее, зарубежные инвесторы, понесшие убытки от 
бесконтрольного роста рынка синтетических дери-
вативов, активно обучают российских прибыльным 
финансовым вложениям. Первые публичные российс-
кие CDO на сумму 250 млн. долл. эмитировал в конце 
2006 г. банк «Зенит» (вместе с JP Morgan), в марте 2007 г. 

— VTB Austria20 с Deutsche Bank (400 млн. долл.). С ним 
же в августе 2007 г. «Тройка-Диалог» выпустила CDO 
на диверсифицированный портфель корпоративных 
рублевых облигаций (300 и 166 млн. долл.). В 2008 г. 
к ним присоединился «Юникредит Атон» с CDO на 
4 млрд. руб. на несколько десятков кредитов Москов-
ского залогового банка, у которого в том же году в 
результате санации была отозвана ли-цензия21. 

Таким образом, российский рынок CDO только 
начал зарождаться и практически не развивается. 
Это связано, во-первых, с инвестиционными пред-
почтениями и традициями: основная доля мирового 
рынка CDO приходится на ипотеку и связанные с 
ней продукты, а в России доля таких кредитов к 
ВВП намного меньше, чем за рубежом. Кроме того, 
такие бумаги обращаются в основном на внебирже-
вом еврорынке, где главенствуют несколько веду-
щих институциональных инвесторов22. В их узкий 
круг новичкам из России попасть сложно, но они 
могут воспользоваться посредничеством крупней-
ших инвестиционных структур — Deutsche Bank, 
JP Morgan, Goldman Sachs и др. Последние охотно 
конструируют синтетические CDO для первой сотни 
российских банков. Отечественные инвесторы идут 
на дополнительные траты посредникам, поскольку 
они помогают избежать структурирования сделок 
в российском правовом поле, ведь SPV создается, 
как правило, в оффшоре, т.е. окупается.

Во-вторых, определяется интерференцией неко-
герентных ипотечных волн: пик ипотечных дерива-
тивов за рубежом пришелся на 2003–2007 гг., а в РФ 
(по оценкам) — на 2007–2008 гг., когда инвесторы 
побежали с западного рынка.

В-третьих, связано с трудностями получения рей-
тинга международного агентства. Например, с начала 
своей работы в России «Standard & Poor’s» не присво-
ило ни одного кредитного рейтинга российской CDO, 
поскольку лежащие в их основе активы также не имеют 
рейтинга Агентства (предполагается, что у всех входящих 
в пул активов оценен кредитный риск). Однако обраща-
ющиеся российские CDO получили рейтинг Moody's.

Также не следует забывать о настороженном от-
ношении иностранцев к российским инвесторам и 
эмитентам, хотя отечественное регулирование при-
ближается к западным стандартам. Нередко даже 
желая приобрести рублевые облигации, иностран-
ные институциональные инвесторы сталкиваются 
с проблемой — разрешением проводить операции 
только через глобальную депозитарную структуру, 
которая обычно взаимодействует с центральными 
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депозитариями стран. Конечно, это связано с потен-
циально высокими рисками работы с российскими 
инвестиционными структурами или инструментами. 
Но риски могут выпасть и при неконтролируемом до-
пуске на российский фондовый рынок нерезидентов, 
ведь придут, прежде всего, спекулянты.

Тем более что в глобальной экономике домини-
руют интеграция и универсализация, сближение и 
переплетение функций частных финансовых инсти-
тутов из разных сегментов финансового рынка: бан-
ков, страховых компаний, негосударственных пенси-
онных фондов, профессиональных участников рынка 
ценных бумаг. То есть активно идет взаимопроникно-
вение институциональных инвесторов, прежде всего 
банковских структур, взаимных и хеджевых фондов, 
страховых и брокерских компаний, пенсионных и 
инвестиционных фондов, а также фондов прямых 
инвестиций и денежного рынка.

В результате институциональные инвесторы 
предлагают клиентам одно-временно расчетно-пла-
тежное, кредитно-депозитное, инвестиционное, стра-
ховое обслуживание на основе взаимодополняющих 
инновационных финансовых технологий. И на миро-
вом финансовом рынке появились сети глобальных 
финансовых супермаркетов, фактически достигшие 
максимальной полноты спектра предоставляемых 
услуг и довольно высокой надежности проводимых 
операций, т.е. полномасштабности финансового об-
служивания.

Следовательно, усиление интеграционных про-
цессов на мировом финан-совом рынке проявляется, 
прежде всего, в дезинтермедиации. Более того, тради-
ционно финансовые институты играли роль посред-
ников в платежно-расчетных и ссудно-депозитных 
операциях, обслуживая субъектов хозяйствования и 
получая за это процентный доход. А сегодня они про-
никли в системные процессы других секторов эконо-
мики и выполняют системообразующие функции по 
отношению ко всей мировой экономике. В глобаль-
ном мире они, наряду с профильной деятельностью, 
осуществляют прямые инвестиции как стратегические 
инвесторы, участвуют в проектном финансировании, 
вкладывают средства в недвижимость, проводят ли-
зинговые и факторинговые сделки, развивают ин-
формационные услуги и консалтинговый бизнес. Эти 
услуги находятся за пределами традиционной фи-
нансовой деятельности, однако их предоставление 
институциональными инвесторами активизируется. 
Причем, развивая предоставление новых услуг, ин-
ституциональные инвесторы не просто расширяют 
свое присутствие в других сегментах экономики, но 
и внедряют свои «правила игры». 

В ответ субъекты реального сектора экономи-
ки становятся участниками фондовых спекуляций. 
Они трансформируют производительный и торго-

вый капитал в финансовый, выполняют новые для 
них банковские (кредитные) функции. Указанные 
закономерности являются еще одним подтвержде-
нием развития национальных финансовых систем 
в направлении геофинансов23. Научно-технический 
прогресс привел к сжатию экономического про-
странства, и в глобальной экономике национальные 
финансовые системы конвергируются. Финансы яв-
ляются наиболее мобильным ресурсом и, вписываясь 
в этот процесс, формируют глобальный финансовый 
капитал, представленный, прежде всего, средствами 
институциональных инвесторов, свободно переме-
щающийся в мировом хозяйстве. 

Практическое отсутствие регулирования на ев-
ровалютном рынке придает ему бóльшую динамич-
ность и масштабность. В условиях нестабильности 
он становится агрессивным, перенося негативные 
тенденции из страны в страну. В любом случае (т.е. 
и при благоприятных экономических тенденциях) 
он преобразует геоэкономическое пространство в 
собственных интересах, становится инициатором 
вненациональных финансовых и экономических 
процессов и формирует механизм перераспределе-
ния стоимости, создаваемой в рамках национальных 
экономик. В результате внутристрановой капитал, 
получая доступ к мировому финансовому капиталу, 
приобретает подчиненный характер по отношению 
к последнему, хотя и диверсифицируется.

Все это приводит к изменению позиций совре-
менных институциональных инвесторов в мировой 
экономике, в мировой финансовой архитектуре. Ка-
чественное изменение роли и места институциональ-
ных инвесторов в мировом воспроизводственном 
процессе, гибкость и относительная автономность 
располагаемого ими финансового капитала, его ин-
теграция и взаимопереплетение с другими форма-
ми капитала, массированный выход инвесторов на 
международный рынок привели к смещению цен-
тра экономической силы к частным финансовым 
институтам. Более того, в глобальной экономике их 
влияние не ограничивается финансовой сферой, а 
распространяется и на процессы развития террито-
рий, они влияют и на факторы времени, ожидания, 
а также на политические процессы в нацио-нальных 
экономиках. Таким образом, институциональные 
инвесторы становятся доминантой в современной 
мировой финансовой архитектуре.

Summary: This article discussed the impact of 
private institutional investors on reform of the global 
financial architecture. One of the key factors shaping the 
global financial architecture is the growing importance of 
the private institutional investors as large-scale holders 
of financial assets and major players in national and 
international fi-nancial markets.
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Мировая финансовая архитектура — ключевой 
элемент международных экономических от-
ношений (МЭО). Опосредуя обмен товарами, 

капиталами и услугами, она во многом определяет со-
стояние всей мировой экономики. Основы данной архи-
тектуры были заложены еще в середине прошлого века 
в условиях, во многом отличных от современных. Тогда 
существовал золотодевизный стандарт, обеспечивавший, 
по выражению де Голля, «чудовищную привилегию» дол-
лара США, большинство нынешних членов ООН нахо-
дились в различных формах колониальной зависимости, 
а в мире разыгрывалась «холодная война».

Современная мировая финансовая архитекту-
ра несколько архаична и несправедлива. Созданная 
странами «золотого миллиарда» для служения своим 
интересам, она базировалась на резервных валютах 
национального характера. Зависимые от политики 
правительств и состояния экономик стран-эмитентов, 
такого рода денежные единицы ставят государства, 
вынужденные пользоваться ими, в неравноправное 
положение. Наводняя мировые рынки обесцениваю-
щимися «цветными бумажками», страны-эмитенты 
облагают государства-пользователи принудительным 
инфляционным налогом и щедро делятся другими 
тяготами своей экономики, в первую очередь кри-
зисными явлениями. Использующие в своих расчетах 
резервные валюты государства вынуждены предо-
ставлять их эмитентам долгосрочные беспроцентные 
займы, так как, накапливая резервы за счет экспорта, 
они не производят на эквивалентную сумму встреч-
ные закупки в странах-эмитентах.

Все это позволяет государствам «золотого 
миллиарда» продолжать эксплуатировать осталь-
ные страны. Об этом свидетельствуют имеющиеся 
расчеты о превышении объемов потребления над 
производством в государствах Запада. Более того, в 
погоне за прибылью в странах «золотого миллиарда» 
банки искусственно стимулируют своими кредита-
ми потребительский спрос на уровне, во много раз 
превышающем реальные доходы, то есть фактичес-
кое участие в создании ВВП. Такая «жизнь взаймы» 
все шире вовлекает в финансовый водоворот новых 
ненадежных должников, привлекая их дешевыми 
кредитами. Дешевые финансовые инструменты 
страхования массовых ссуд порождают иллюзию на-
дежности сомнительных («плохих») долгов и ведут к 
обрушению кредитных пирамид и надуванию долго-
вых «пузырей», что привело к последнему мировому 
валютно-финансовому кризису, который обошелся 
миру в 50 трлн. долл.

Существующая мировая финансовая архитекту-
ра служит тормозом развития мировой экономики, 
так как она объективно противоречит характеру сов-
ременного этапа развития человечества — глобали-
зации, ведущей к многополярности мира, а, значит, и 
к преимущественному учету интересов большинства 
участников МЭО, то есть демократизации этих от-
ношений. Она включает в себя в качестве основных 
элементов мировые деньги и институты, а также 
правила, обеспечивающие их эмиссию и нормальное 
функционирование. Представляется, что в первую 
очередь подлежат реформированию два основных 

В статье оцениваются слабые места подверженной кризисам мировой финансо-
вой архитектуры и предлагаются вероятные решения проблемы ее укрепления: 
создание новой коллективной валюты на базе межгосударственного банка и 
ужесточение требований к международной банковской деятельности.

Резервные валюты 
национального характера 
как объект реформирования 
мировой финансовой 
архитектуры
В.В. Шмелев
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блока данной архитектуры — мировые деньги и час-
тные международные (транснациональные) банки, 
оперирующие на глобальном рынке валют и капита-
лов (рынке евровалют), а также весьма либеральные 
правила, практически не ограничивающие их деятель-
ность, как созидательную, так и деструктивную. 

В этом плане ключевой проблемой является 
замена мировых денег национального характера, и, 
прежде всего, главной из них — доллара США, новой, 
по выражению Хайека, «денационализированной» 
валютой, способной, в соответствии с принципами 
глобализации, служить интересам широкого круга 
членов международного сообщества. В этом направ-
лении существуют два пути — медленный, поэтапный 
и стремительный, революционный. Первый предпо-
лагает создание на базе региональных экономичес-
ких союзов сети их коллективных валют типа евро, 
и затем — вытеснение из мирового оборота нацио-
нальных валют. Опыт евро свидетельствует о том, 
что такая валюта, как правило, стабильнее доллара 
и довольно скоро становится его опасным конкурен-
том. Так, с 2001 по 2008 гг. евро прочно занимала второе 
за долларом место как в общей сумме резервов, увели-
чившись с 19,2% до 26,5% (соответственно для главной 
валюты: 71,5 и 64,0), и в операциях на денежном рынке 

— с 37,7 до 37% (против 90,4 и 86,3% для доллара)1.
Однако региональные валюты — это лишь улуч-

шенный вариант национальных. Он представляет 
интересы группы, а не большинства стран. Такие ва-
люты не располагают общим государством — конеч-
ным кредитором, что может вызывать значительные 
колебания их курса по политическим причинам. С 
евро это имело место в мае 2005 г.2 — на 8% вследствие 
неудачного голосования по европейской конституции, 
и в апреле 2010 г. — из-за преддефолтного состояния 
Греции и падения рейтинга других стран PIIGS. Тогда 
данная единица упала на почти 15%.

Одновременно существует опасение значитель-
ного неожиданного падения евро вследствие так на-
зываемого аргентинского синдрома. Как известно, в 
1990-е гг. аргентинский министр финансов Кавалльо 
с целью борьбы с галопирующей инфляцией в стране 
установил паритетное соотношение песо с долларом 
1:1. Это позволило в течение восьми лет резко снизить 
темпы обесценения национальной валюты: со 172% 
до 0,2% в 1997 г.3 Но в 2000 г., вследствие коренного 
несоответствия экономических параметров, прежде 
всего, производительности труда в этой стране, экспе-
римент потерпел крах, а сам министр угодил в тюрьму. 
Несколько меньший, но все же значительный разрыв, 
несомненно, имеет место между самой отсталой стра-
ной ЕС — Португалией, и локомотивом интеграции 

— Германией, что, скорее всего, представляет из себя 
«бомбу замедленного действия» для коллективной ва-
люты. Кроме того, процесс создания реальной ми-
ровой валюты из коллективной счетной единицы 
весьма продолжителен, даже ЕС для создания евро 
понадобилось свыше 45 лет. Что в таких условиях 

говорить об азиатской единице, динаре Объединен-
ных арабских эмиратов, андском песо и многих других 
счетных единицах группировок стран с формирую-
щимися рынками? Даже объединенное государство 
РФ-Беларусь в этом отношении более дюжины лет 
топчется на месте.

Другой, революционный метод состоит в эмиссии 
на широкой международной основе денационализи-
рованной валюты. Первая попытка создания такой 
единицы имела место в 1940-х гг. в рамках МВФ, еще в 
условиях золотодевизного стандарта. Тогда США и их 
союзники, заинтересованные в сохранении националь-
ных резервных валют, сумели отвергнуть этот план, 
опираясь на их доминирующую роль в капитале и бла-
годаря машине голосования Фонда. Однако видные 
теоретики продолжали выступать за наднациональ-
ные мировые деньги. Причем за эту идею выступали 
представители даже диаметрально противоположных 
экономических школ.

Номиналист лорд Джон Мейнард Кейнс еще на 
заре золотодевизного стандарта выдвинул идею о вве-
дении хартиальной (договорной) валюты, коллективно 
управляемой группой государств4 (тогда большинство 
стран были колониями). В 1943 г. в работе «Междуна-
родный клиринговый союз»5 он развил эту идею. В 
рамках коллективно управляемого международного 
эмиссионного банка было предложено выпускать ми-
ровые деньги нового типа в объемах, соответствующих 
потребностям делового оборота, то есть на безинф-
ляционной основе. Подобные идеи развивали другие 
видные экономисты (Р. Триффин, А. Дей).

Проблемы замены национальных резервных 
валют разрабатывали также и последователи либе-
ральной школы. В 1976 г. лауреат нобелевской премии 
монетарист Фердинанд фон Хайек выступил с идеей 
конкурентной валюты, ведущей, как и план Кейнса, 
к ликвидации монополии национальных денег, ис-
пользуемых в качестве мировых. В своей монографии 
со знаменательным называнием «Денационализация 
денег»6 он предложил создать на международном рын-
ке несколько частных эмиссионных центров, которые 
будут выпускать валюты, конкурирующие между собой 
и поэтому стремящиеся к достижению стабильности 
курса. В этом случае им удастся вытеснить из мирового 
оборота выпускаемые правительствами национальные 
деньги. Последние, в отличие от частных, носят инф-
ляционный характер, поскольку монополия в области 
монетной регалии позволяет властям навязывать свои 
деньги и резидентам, и внешнему миру, если это резер-
вные единицы. Конкуренция частных валют позволяет 
избавляться от некачественных денег.

Таким образом, общий вектор теорий самых раз-
личных экономических школ, как и объективные усло-
вия развития МЭО, требуют покончить с монополией 
доллара и других валют национального характера на 
мировом рынке. В связи с этим предлагается создать на 
широкой основе под эгидой БРИК и, по возможности, 
ООН международный государственный эмиссионный 



238

Экономика

банк. Гарантией его демократического характера будет 
равномерное распределение голосов не по квотам в 
уставном капитале, а по принципу 1 пайщик — 1 голос. 
Это исключит засилье в институте богатых пайщиков 
с их крупными квотами. Данное правило потребует 
обеспечения курса новых денег с помощью валютной 
корзины, а не интервенций за счет ресурсов банка. Та-
кую возможность предоставляет Ямайкская реформа. 
Данный метод апробирован успешным опытом евро.

Чтобы стать мировыми деньгами, новая валюта 
должна в обязательном порядке быть принята в ка-
честве своего инструмента международным финан-
совым рынком евровалют. Для этого необходимы два 
условия: чтобы ее курс был стабильнее, чем у доллара 
и у евро, и, кроме того, нужна обратная связь курсов 
самой корзины и входящих в ее состав валют7. Данную 
жесткую привязку своей денежной единицы обязана 
поддерживать каждая страна, включившая свою валю-
ту в корзину. При наличии такой привязки в сочетании 
с оптимально стабильным курсом предшественника 
евро — ЭКЮ, рынок евровалют принял его в качест-
ве своего валютного инструмента еще задолго до ее 
официальной эмиссии в ЕС. ТНБ принимали к испол-
нению контракты, заключенные по приемлемому для 
них курсу этой виртуальной валюты, получившей от 
рынка неофициальное название «коммерческое ЭКЮ». 
Затем, при необходимости осуществить конечный рас-
чет, они «ломали корзину», расплачиваясь в любой из 
включенных в нее реальных валют по курсу ее при-
вязки. Более того, еврорынок может самостоятельно 
эмитировать в электронном виде любую используе-
мую им валюту в десятикратном объемом к уже об-
ращающейся на нем сумме8. Такая «мультипликация» 
является депозитно-чековой. Она носит частный, и 
поэтому безынфляционный характер, поскольку де-
ньги выпускаются для совершения реальных сделок, 
а не для покрытия дефицита бюджета, как это может 
иметь место при государственной эмиссии.

Включение валюты в корзину с обратной свя-
зью должно способствовать росту выраженных в 
ней операций и ее престижу на мировом рынке. Но 
для страны-эмитента такое положение ограничивает 
возможность проведения валютной политики. Станет 
затруднительно проводить национальную валютную 
политику: понижать курс для стимулирования экспор-
та или повышать его для привлечения капиталов. Но 
странам, стремящимся зафиксировать существующий 
курс вопреки требованиям контрагентов, изменять 
его, как КНР, включать в корзину новые деньги будет 
нежелательно, как и странам, стремящимся придать 
своим валютам международный статус: РФ, Саудовс-
кая Аравия или Объединенные Арабские Эмираты.

Обратная связь национальной валюты с кор-
зиной может также вызвать «голландскую болезнь». 
В 1980-е гг., вследствие включения ее валюты в кор-
зину ЕС, эта страна страдала от растущей инфляции 
при также увеличивающемся положительном сальдо 
платежного баланса, что является экономическим 

нонсенсом. Это происходило потому, что эмиссионный 
Нидерландский банк был вынужден погашать данное 
сальдо за гульдены фактически по фиксированному 
курсу у экспортеров и других получателей инвалюты. 
Порожденный только курсовой разницей приток гуль-
денов, поступая в обращение, генерировал инфляцию. В 
случае сохранения валютной регалии страна могла бы в 
одночасье исцелиться, проведя ревальвацию, повысив 
курс гульдена и таким образом понизив цену инвалюты. 
Это разом бы прекратило разбухание денежной массы 
и порождаемую ею инфляцию. 

Конечно, поиск стран, желающих включить свои 
валюты в корзину новой денежной единицы, будет 
нелегким. Однако при более подробном исследовании 
необходимых пять-шесть кандидатов можно найти, 
прежде всего, среди членов БРИК. Даже некоторые 
страны-эмитенты резервных валют могут в кризис-
ной ситуации согласиться на включенность в данную 
корзину. Тем более, что многие проблемы, в начале ка-
завшиеся недоступными, уже решены. Так, весьма авто-
ритетный экономист Милтон Фридман категорически 
отрицал саму возможность создания евро9. В настоящее 
время появление денационализированной валюты име-
ет солидное теоретическое обоснование и диктуется 
современным состоянием мировой экономики.

Вторым блоком мировой финансовой архитекту-
ры, подлежащим реформированию, служит банковс-
кий сектор и, в первую очередь, частный рынок евро-
валют. Благодаря частному характеру, последний стал 
наиболее крупной и гибкой финансовой структурой, 
позволяющей на самых удобных условиях размещать 
и мобилизовывать денежные ресурсы. Однако частная 
нерегулируемая стихия толкает жадных до сверхпри-
были банкиров к заключению экономически необос-
нованных сделок даже с сомнительными должниками. 
Этому способствует сравнительно новый способ стра-
хования сделок с помощью вторичных ценных бумаг 
(деривативов). Данные спекулятивные инструменты 
позволяют многократно страховать долг, создавая за 
счет количества иллюзию надежности. Но как только 
критическое количество должников оказывается непла-
тежеспособным, что неизбежно при количественном, 
а не качественном страховании, финансовые пузыри 
лопаются, и наступает кризис, как в 2007–2008 гг.

Необходимость государственного регулирования 
деятельности частного финансового рынка понимают 
многие политические деятели высшего ранга (Б. Оба-
ма, Г. Браун). Представляется, что необходимо наложить 
жесткие ограничения на параметры использования де-
ривативов, аналогичные соотношению собственных и 
привлеченных средств банков (скажем, 1: 100). Кроме 
того, это следует осуществить не только в отдельных, 
хотя и крупнейших в финансовом отношении странах, 
как это планируется сделать в США и Великобритании, 
но во всемирном масштабе — в рамках рынка еврова-
лют. Ибо вследствие глобализации валютно-финансо-
вых рынков ТНБ стран, где эти операции ограничены, 
могут с легкостью заключать столь опасные сделки через 
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соседние государства с более либеральным законода-
тельством, аналогично оффшорам.

В случае, если РФ возглавит борьбу за демократи-
зацию мировой финансовой архитектуры, она сможет 
укрепить авторитет рубля и расширить выраженные 
в нем операции мирового рынка. Это будет способс-
твовать также открытию в Москве международного 
финансового центра и укреплению роли рубля на тер-
ритории постсоветских государств и их союзов.

Summary: This paper provides an initial assessment of 
the flaws in the global financial architecture exposed by the 
crisis and potential solutions in the case of it strengthening — 
creating a new collective currency on the base of international 
bank and tightening the requirements of international 
banking.
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Научный подход к изучению социальных про-
цессов предполагает использование опреде-
ленной модели общества как инструмента 

исследования. Такие модели отражают отдельные 
аспекты взаимодействия людей, являющиеся пред-
метом интереса конкретной общественно-научной 
дисциплины. Отличительной чертой экономической 
науки является то, что изучение любого экономичес-
кого процесса начинается с анализа принятия ре-
шений отдельным человеком. Человек — исходный 
объект и единица исследования в экономике, а его 
модель — базовая в методологическом аппарате эко-
номической теории. Простота формулировки, чет-
кость и однозначность допущений, а также строгость 
аксиоматических установок экономической модели 
человека позволили успешно применить ее в самых 
различных областях изучения человеческой деятель-
ности. Это не только привело к популяризации эко-
номической науки в общественно-научной сфере, но 

и к весьма активной дискуссии об универсальности 
ее методологического аппарата. 

В то же время одним из ключевых направлений 
в общественно-научных исследованиях за последние 
полвека стал поиск и констатация эмпирических от-
клонений от теоретических гипотез. Для экономи-
ческой науки эмпирическое тестирование модели 
человека и выявленные в его ходе «аномалии» обер-
нулись важным аргументом против универсальности 
ключевой методологической «аксиомы» экономичес-
кой науки — принципа рациональности. Главным 
ответом экономистов на данную «критику» стал пе-
ресмотр существующих теоретических моделей по 
пути расширения предпосылок «максимизирующего 
поведения», нередко за счет заимствования мето-
дологических наработок других научных отраслей: 
психологии, биологии, нейронауки и др. Подобные 
шаги значительно обогатили методологию эконо-
мической науки за последние годы. Однако, вопрос 

 Статья посвящена методологическим предпосылкам экономического моделиро-
вания человеческого поведения. Автор предлагает концепцию принятия решений 
человеком, базирующуюся на расширенной трактовке понятия предпочтений. 
Формулируемая методологическая призма ставит вопрос о необходимости пе-
ресмотра подхода к экономическому моделированию человека — от анализа 
предпочтений к анализу механизма их формирования.

Экономическая 
модель человека: 
от максимизации полезности 
к удовлетворению 
потребностей
А.Г. Олейнов

«Экономическая теория может пролить свет на социальные процессы, связанные с преследованием 
интересов любого рода. Единственным исключением может быть заинтересованность в хаосе. Если 
бы люди в обществе не ценили рациональность, а отдавали предпочтения причудам, случайностям 

и бесполезным действиям, экономическая теория почти потеряла бы свою предсказательную силу. 
Соответственно ее предсказательная сила выше в тех областях общественной жизни, где решения 

принимаются наиболее обдуманно». 
             
     Пол Хейне1
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«репрезентативности» экономического подхода к мо-
делированию человека так и остался открытым.

В данной работе предпринимается попытка 
сформулировать подход к экономическому моде-
лированию человека, базирующийся на расширен-
ной трактовке понятия предпочтений. В отличие от 
появившихся в экономической науке за последние 
полвека расширенных концепций принятия решений, 
предлагаемая модель не имеет первоочередной целью 
охватить обнаруженные эмпирические отклонения в 
человеческом поведении и интегрировать их в сущес-
твующие модели. Ее задача — ввести новый уровень 
базовых методологических допущений в аксиоматику 
экономического анализа человеческого поведения. 
Использованный подход является скорее результа-
том логического анализа ключевых элементов эко-
номической модели человека — предпосылки о ра-
циональности, функции полезности и первичности 
предпочтений как базовой единицы теоретических 
построений, — нежели следствием полноценного 
критического исследования существующих методо-
логических наработок по данной тематике.2 

Методологические предпосылки модели
Поведение человека, с точки зрения экономи-

ческой науки, всегда рационально. При этом под 
рациональностью экономисты понимают решения 
или действия человека, соответствующие его пред-
почтениям. Ключевым формальным критерием та-
кого поведения является максимизация функции по-
лезности — математической функции, отражающей 
предпочтения человека в отношении тех или иных 
благ и принимающей бóльшие значения для тех благ, 
которые предпочтительнее с точки зрения индиви-
да. Экономическое содержание понятия рациональ-
ности, при этом, обусловлено тем, насколько строго 
функция полезности характеризует зависимость 
полезности от предпочтений или, иными словами, 
следование человека своим предпочтениям. 

Наиболее удобным инструментом экономичес-
кого анализа поведения человека принято считать 
обобщенную функцию полезности или так называ-
емую модель полной рациональности, которая отра-
жает прямую зависимость полезности от предпочте-
ний.3 Индивидуальные предпочтения людей в модели 
полной рациональности заданы и отражают упоря-
доченную оценку благ каждым из них.4 Как следствие, 
каждый человек имеет собственную определенную 
функцию полезности, а его поведение является пред-
сказуемым, поскольку напрямую зависит от его пред-
почтений. При таком подходе человек не способен 
совершать ошибки. Обладая полной информацией 
об имеющихся альтернативах, абсолютной памя-
тью и вычислительными способностями, он точно 
учитывает свои предпочтения в предпринимаемых 
действиях. Все это не только противоречит реальным 
способностям людей, но и провоцирует исследовате-
лей к поиску все новых эмпирических опровержений 

«человека экономического», показывающих, что люди 
ведут себя не всегда линейно, максимизируя свою 
полезность в каждый момент времени. 

Ограниченность предпосылки о полной раци-
ональности человека давно является общепризнан-
ной.5 За последние полвека в ходе прикладных ис-
следований были обнаружены десятки «аномалий» 
в человеческом поведении, получившие название 
когнитивных эвристик (cognitive heuristics) или ког-
нитивных отклонений (cognitive biases). Эти исследо-
вания показали, что люди способны переоценивать 
определенные альтернативы и недооценивать другие, 
несмотря на имеющиеся данные. Например, события, 
характеризующиеся сравнительно небольшой веро-
ятностью появления, систематически переоценива-
ются, а события, характеризующиеся более высокой 
вероятностью, наоборот, недооцениваются. Кроме 
того, ограниченность человеческих способностей 
к обработке информации ведет к тому, что человек 
воспринимает даже несложные задачи в упрощен-
ной форме, и сосредотачивается, прежде всего, на 
определенных аспектах проблемы, оставляя другие 
в стороне. Упрощенное восприятие отражается на 
чувствительности людей к форме представления за-
дачи. В итоге, предпочтения людей могут зависеть 
от конкретного способа формулирования стоящей 
перед ними проблемы: если один и тот же вопрос 
сформулировать по-разному, то вполне вероятно 
получить противоречащие друг другу ответы. 

Известными «аномалиями» модели полной раци-
ональности являются и отклонения межвременного 
выбора. В частности, люди в большинстве случаев 
демонстрируют убывающую норму временных пред-
почтений, т.е. предпочитают относительно меньшую 
выгоду в настоящий момент по сравнению с большей в 
будущем. При этом ставка дисконтирования тем выше, 
чем короче период межвременного выбора. Кроме того, 
доходы дисконтируются индивидами по более высо-
кой ставке, чем потери, а менее предпочтительные 
результаты дисконтируются ими в большей степени, 
чем более благоприятные. Межвременные диспропор-
ции в предпочтениях наблюдаются при немедленном и 
отложенном потреблении, при владении ценными бу-
магами и целом ряде других ситуаций, когда решения, 
принимаемые человеком, подразумевают соизмерение 
издержек и выгод, разнесенных во времени.6 

Описанные выше явления сложно вписать в 
рамки полностью рационального «человека эконо-
мического». В результате, сегодня можно найти це-
лый ряд альтернативных определений индивидуаль-
ной рациональности, которые для достижения более 
высокой степени реализма либо смягчают базовые 
предпосылки модели полной рациональности, либо 
включают дополнительные. Все эти определения в 
той или иной степени являются модификациями 
концепции ограниченной рациональности, сфор-
мулированной в 1955 г. Г. Саймоном7, подразуме-
вающей максимизацию:
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индивидуального благосостояния в условиях  —
ограниченности человеческих познавательных 
способностей (несовершенства памяти, вычис-
лительных способностей и т.д.); 
материальных (денежных) ресурсов;  —
временных рамок принятия решений, доступной  —
информации об альтернативах и т.д. 
Как следствие, в рамках концепции ограничен-

ной рациональности распространена более широкая 
(расширенная) трактовка функции полезности. Она 
охватывает не только индивидуальные предпочте-
ния, попадающие под традиционное неоклассичес-
кое определение рациональности (так называемые 
рыночные элементы функции полезности), но и «не-
видимые» для него (то есть нерыночные элементы — 
заботу об общественных интересах, предпочтения по 
поводу общественных благ, альтруизм и т.д.)8. 

Таким образом, в модели ограниченной рацио-
нальности, индивидуальная полезность в какой-ли-
бо момент времени зависит как от получаемых благ, 
так и от индивидуальных особенностей человека, от 
социальной среды, в которой он живет9, а ее расши-
ренная функция полезности охватывает не только 
текущие предпочтения индивида, но и ряд факторов 
прошлого и будущего, которые оказывают влияние 
на поведение человека в рассматриваемый момент 
времени.10

Концепция ограниченной рациональности 
позволила экономистам приблизиться в своих те-
оретических построениях к поведению человека в 
реальной действительности.11 Однако тот факт, что 
решение проблемы соотношения теории и практики 
в рамках данного подхода пошло по пути включения 
в функцию полезности все новых переменных, в ко-
нечном итоге ставит перед исследователями фунда-
ментальное препятствие: чем больше свойств охва-
тывает модель, тем сложнее ее расчет и применение12. 
Вопросы вызывают и другие, не менее существенные 
методологические проблемы, характеризующие сов-
ременный мэйнстрим в экономическом моделиро-
вании человека. 

Во-первых, до сих пор среди экономистов не су-
ществует четкого понимания, что представляет со-
бой полезность (причем не только индивидуальная 
(individual utility), но и общественная (social welfare)). 
Является ли полезность (ее «ощущение») одной и той 
же для двух и более человек? Даже сами экономисты 
трактуют полезность индивида по-разному: то как 
материальную переменную (деньги, богатство и т.п.), 
то как нематериальную (здоровье, свободное время 
и т.д.)13. Как следствие, сравнение поведения двух 
и более человек через единое понятие полезности 
выглядит, по меньшей мере, абстрактным. 

Во-вторых, если понятие полезности у каждого 
человека индивидуально, поведение людей вряд ли 
может быть исчерпывающе объяснено через одну еди-
ную для всех функцию полезности. В то же время, без 
исчерпывающего определения функций полезности 

уровень полезности для разных людей не может быть 
до конца определен, а, следовательно, невозможно 
определить для кого-то или иное благо несет больше 
полезности, а для кого меньше. Другими словами, 
эмпирический расчет одной и той же функции по-
лезности для двух и более людей будет всегда харак-
теризоваться неточностью. 

В-третьих, если понятие полезности и функция 
полезности у каждого человека свои, исследователь, 
как индивид с собственной функцией полезности и 
пониманием самой полезности, используя сущест-
вующие экономические модели, никогда не сможет 
до конца понять и объяснить поведение другого че-
ловека. Эмпирическая проверка моделей принятия 
решений (как отдельным человеком, так и коллек-
тивных) будет всегда характеризоваться субъектив-
ностью исследователя. 

В-четвертых, экономическое моделирование че-
ловека, базирующееся на предпосылке о рациональ-
ности, ограничено интеллектуально мотивированной 
деятельностью. Любая модель человека — это интел-
лектуально созданный объект, который, в отличие от 
реальных объектов, характеризуется не бесконечным, 
а определенным числом свойств. Следовательно, ни 
одна экономическая модель не способна до конца вы-
явить суть тех процессов в жизнедеятельности чело-
века, которые не связаны с работой его интеллекта14. 

Любое действие человека, основанное не на работе 
человеческого разума (например, решения на основе 
эмоций, чувств и т.д.) противоречит предпосылке о 
рациональности. Такое поведение также может быть 
оценено наблюдателем как логическое и благопри-
ятное для человека15. Но «рациональность» такого 
поведения случайна, а результаты его анализа через 
призму экономических моделей произвольны16.

В то же время следует подчеркнуть, что роль 
рационального в жизни современного человека 
весьма высока. Использование интеллекта является 
ключевым правилом его «выживания» в обществе. 
Преобладание вербальных социальных процессов в 
жизни современного человека ведет к тому, что люди 
с ранних лет учатся интеллектуально контролировать 
свои бессознательные реакции (чувства, эмоции и 
т.д.), скрывая их или проявляя те, которые вовсе не 
испытывают. Если же человек владеет способностью 
регулировать свои бессознательные реакции, то в 
этом случае он может блокировать их влияние на свое 
поведение, определяя свои действия логикой разума. 
Активное участие интеллекта в поведении людей ве-
дет к «рационализации» их действий. Последнее же 
является идеальной предпосылкой для эффективного 
применения как экономического моделирования, так 
и научного подхода в целом17. Преимущество эко-
номического подхода здесь очевидно — благодаря 
функции полезности, процесс принятия человеком 
решений может быть представлен в ясной математи-
ческой (а, следовательно, и теоретической) форме. 
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Модель
Несмотря на свою теоретическую значимость, 

функция полезности практически не претерпела со-
держательных изменений за свою историю. Все, что 
было сделано в данной области, может быть охарак-
теризовано как вариации математической формулы, 
отражающей зависимость полезности от предпочте-
ний — главной независимой переменной в экономи-
ческом «уравнении рационального поведения». В эко-
номической теории рациональный индивид постоянно 
сравнивает ожидаемую полезность от одной альтерна-
тивы с ожидаемой полезностью от другой, и выбирает 
ту альтернативу, которая обеспечивает набольший 
уровень полезности. Если полезность какого-либо бла-
га или альтернативы выше, чем полезность другого, 
то именно это благо будет более предпочтительным 
для индивида. Другими словами, предпочтение одного 
блага над другим вытекает из сравнения полезности 
одного блага и полезности другого, и только функция 
полезности может дать информацию о предпочтениях. 
Вне функции полезности предпочтения в экономичес-
кой теории не существуют. 

Последствия предпосылки о первичности 
предпочтений как базовой единицы теоретических 
построений заключается в том, что она оставляет 
за рамками анализа механизм формирования пред-
почтений, т.е. не отвечает на вопрос, как оценивает 
человек блага, почему он предпочитает одни блага 
другим. Вместо этого экономическую теорию в пер-
вую очередь интересует, что предпочитает человек18.
Таким образом, оценка человеком того или иного 
блага принимается за исходную переменную в его 
экономической модели.

Отсутствие внимания у представителей эконо-
мической науки к механизму формирования чело-
веческих предпочтений находит свое объяснение 
в истории ее методологии19. В то же время данный 
вопрос не является полностью проигнорированным 
экономистами. Еще в конце XIX в., благодаря рабо-
там представителей австрийской школы (К. Менгер, 
Е. Бем-Баверк и др.), получила распространение идея, 
что истинным первичным объектом исследования 
экономической науки должны являться человеческие 
потребности. К концу XX в. эта предпосылка стала 
ключевой для теории потребительского выбора, в 
рамках которой принято считать, что человек ха-
рактеризуется двойственным восприятием окружа-
ющего мира: 

с точки зрения базовых потребностей (например,  —
в еде, одежде, жилье и т.д.), удовлетворение ко-
торых необходимо для поддержания жизни; 
с точки зрения накопленной информации — 20.
Таким образом, формирование предпочтений 

человека в отношении тех или иных материальных 
или нематериальных благ зависит: 

во-первых, от первоначального восприятия че- —
ловеком данного блага как полезного или беспо-
лезного (т.е. с точки зрения соответствия данного 

блага первичным потребностям человека); 
во-вторых, от собственного опыта человека и  —
«навязанного» окружающими его людьми (ро-
дителями, друзьями, учителями и т.д.)21. 
Более того, согласно теории потребительского 

выбора, человек способен ранжировать свои потреб-
ности в порядке важности22. Иерархический подход к 
описанию потребностей экономистами близок психо-
логическим классификациям потребностей человека, 
самой известной из которых является классификация 
потребностей А. Маслоу, в которой все потребности 
человека подразделяются на несколько уровней по 
важности — от физиологических до эстетических и 
духовных23. Однако, если в «пирамиде потребностей» 
А. Маслоу, каждая следующая группа потребностей 
требует удовлетворения после насыщения потреб-
ностей предыдущей группы, то в экономической 
теории потребительского выбора удовлетворение 
потребности одного уровня может заменить удов-
летворение потребности иного уровня, поскольку 
прирост полезности в любом случае имеет место 
быть. Следовательно, возможна ситуация, когда в 
какой-то момент человек, даже если он не до конца 
удовлетворил одну из своих потребностей (например, 
в еде), может променять следующее благо, удовлетво-
ряющее данную потребность, на потребность иной 
группы (например, потребность в безопасности или 
общении)24. 

Теория потребительского выбора — не единствен-
ная попытка экономистов заглянуть глубже в природу 
предпочтений. В экономической (и не только) литера-
туре второй половины ХХ в. можно встретить работы, 
в которых рациональное поведение человека рассмат-
ривается как основной фактор выживания человека 
в ходе естественного отбора. Аргументация при этом 
базируется на следующей логике. По мере увеличения 
имеющихся в распоряжении индивида благ, шансы и 
степень его выживания росла. Накопление благ вело 
к оптимизации их использования, с целью дальней-
шего повышения степени выживания. Сам процесс 
оптимизации полностью зависел от субъективных ха-
рактеристик индивида (прежде всего, его физических 
способностей). Разные условия жизни индивидов фор-
мировали отличающиеся интересы (предпочтения) в 
отношении различных благ. Действуя согласно своим 
предпочтениям — т.е. разумно, — человек повышал 
шансы своего выживания25.

Здесь также следует отдельно вспомнить кон-
цепцию «достаточного удовлетворения» Г. Саймона 
(«satisficing», от англ. слов satisfy и suffice), которую он 
ввел в экономическую терминологию в 1956 г. Под-
ход Г. Саймона характеризует принятие решений как 
нацеленное на достижение некоторого адекватного 
уровня удовлетворения (соответствующего основным 
требованиям), нежели имеющего оптимизирующую 
природу. Рациональность в результате представляет-
ся как механизм работы двух лезвий одних ножниц: 
одним из них является «когнитивные ограничения» 
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(cognitive limitations) людей, а вторым — «условия 
окружающей среды» (structure of the environment)26. 
Взаимодействие этих лезвий превращает принятие 
решений в процесс достижения уровней стремления 
(aspiration levels). Делая выбор, человек отдает пред-
почтение той альтернативе, которая соответствует 
его уровню стремления по всем рассматриваемым 
им критериям27. 

В целом, обобщение существующих в совре-
менной экономической науке взглядов на процесс 
формирования предпочтений у человека (теория 
потребительского выбора, работы сторонников идей 
социального дарвинизма, концепция «достаточного 
удовлетворения») позволяют сформулировать сле-
дующий механизм формирования человеческих 
предпочтений. Как и все живые организмы, человек 
изначально стремится к тому, что соответствует его 
потребностям (и, как следствие, к тому, посредством 
чего эти потребности могут быть удовлетворены). При 
этом для человека характерно то, что даже первичные 
потребности, которые связаны с задачами его физи-
ческого существования, могут меняться в зависимости 
от его возможностей и окружающих условий. 

Невозможность удовлетворения всех потреб-
ностей, вследствие ограниченных возможностей и 
окружающих условий, формирует у человека предпоч-
тения — т.е. потребности человека в том или ином 
благе, «откорректированные» его возможностями и 
окружающими условиями. При этом, предпочтения 
формируются как оценка индивидом тех или иных 
благ (материальных или нематериальных) по срав-
нению с другими благами как более или менее необ-
ходимых. Последнее ведет к тому, что предпочтения 
выступают критерием отбора в процессе выбора че-
ловека между доступными ему альтернативами28. 

В результате, предпочтения могут быть рассмот-
рены как следствие взаимодействия трех объективно 
существующих факторов: человеческих потребностей, 
возможностей и окружающих условий. При этом:

потребности —  могут быть определены как субъ-
ективное восприятие индивидом материальных 
или нематериальных благ как необходимых; 
возможности —  — как физиологические особен-
ности (например, когнитивные способности), 
материальные средства (например, финансовые) 
и нематериальные ресурсы (например, роль в 
определенной социальной группе), проявляю-
щиеся в соотношении затрат и результатов де-
ятельности индивида; 
окружающие условия —  — как параметры окружаю-
щей среды (например, природные условия), в ко-
торой действует человек, частью которой могут 
являться и другие люди, деятельность которых 
влияет на окружающие условия рассматриваемого 
индивида (политические, экономические, социаль-
ные, культурные условия и т.д.), проявляющиеся в 
издержках для индивида не принадлежащих ему 
материальных или нематериальных ресурсов. 

Такой механизм формирования предпочтений 
скорее ближе к принятым в экономической теории 
производственным функциям, нежели к трактовкам 
функции полезности, которая в данном случае долж-
на быть записана следующим образом: 

),,()( XXXfXU gba=  

где U — полезность, X — благо или набор благ 

)...,( 21 nxxxX =

αX — потребность индивида в X, βX, — возможности 
индивида по обретению X, γX — внешние 
обстоятельства, в которых принимается решение по  X. 

Данный вид функции полезности не противо-
речит ее традиционной интерпретации как функ-
ции предпочтений. Однако при этом он отражает 
механизм формирования предпочтений человека как 
функции его потребностей в конкретных материаль-
ных или нематериальных благах, возможностей по 
их обретению, а также внешних условий29.

В итоге, поведение человека перестает быть лишь 
максимизацией полезности, а становится скорее удов-
летворением его потребностей. Как следствие, сутью 
экономического анализа человеческой деятельности 
становиться не сравнение полезности или предпочте-
ний людей, а анализ их потребностей, через призму 
возможностей, которыми они располагают, и условий 
окружающей действительности. Все это не только тре-
бует введения расширенной или, даже, многоуровне-
вой функции полезности, но и пересмотра подхода к 
экономическому моделированию от анализа предпоч-
тений к анализу механизма их формирования. 

В целом, представленная выше «формула» по-
ведения человека является весьма общей и, при 
постановке вопроса о возможности ее прикладного 
использования, требует дальнейшей конкретизации. 
В то же время, контекст данной работы позволяет 
отметить несколько важных преимуществ предло-
женной методологической призмы:

во-первых, введение нового уровня базовых ме- —
тодологических допущений в аксиоматику эко-
номического анализа человеческого поведения 
позволяет уйти от бесконечного создания допол-
нительных «надстроек» к существующим моделям 
при обнаружении новых эмпирических отклоне-
ний (т.е. одноуровневого расширения предпо-
сылок) и, вместо этого, пойти по пути создания 
универсальных многоуровневых моделей;
во-вторых, интеграция механизма формиро- —
вания индивидуальных предпочтений в базо-
вый методологический аппарат экономического 
анализа человеческого поведения позволяет 
уже на теоретическом уровне заложить воз-
можность описывать известные эмпирические 
отклонения от экономической рациональности 
и охватывать новые;
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в-третьих, выход на более элементарный уро- —
вень анализа в экономическом моделировании 
человека дает возможность охватить самые 
разные факторы (в том числе, констатируемые 
другими отраслями знания), ограничивающие 
экономическую рациональность человека, что 
невозможно в рамках стандартных моделей, ори-
ентированных на предпочтения человека.
В условиях продолжающейся в научном мире 

дискуссии относительно соотношения теории и прак-
тики, ее ключевым вопросом в общественно-научной 
сфере остается предсказательная способность ис-
пользуемой модели человека. Современный подход 
экономической науки к моделированию человечес-
кого поведения представляет собой процесс поиска 
и дальнейшей математической формализации опре-
деленного набора базовых принципов, ключевым из 
которых была и остается предпосылка о рациональ-
ности. В ходе такого поиска экономисты постоянно 
сталкиваются с ситуациями, которые выходят за 
рамки ранее сформулированных моделей, что ве-
дет к включению в их исходные предпосылки новых 
факторов, определяющих поведение человека. Подоб-
ный подход является преимущественно созданием 
«надстроек» над базовым критерием рационального 
поведения — максимизацией полезности, что иде-
ализирует как саму концепцию полезности, так и 
делает однозначной ее математическую функцию. 
Следствием данного процесса является относитель-
ная эмпирическая результативность экономических 
моделей человека. 

Уточнение понятия рациональности и его науч-
ное описание все еще остается одной из ключевых 
задач для экономической науки. Расширение предпо-
сылок существующих моделей — результативный, но 
не единственный подход к решению данной задачи. 
Значительный потенциал здесь кроется и в пересмотре 
аксиоматики экономического анализа человеческого 
поведения, в частности, одноуровневой трактовки по-
лезности как функции предпочтений и первичности 
предпочтений как базовой единицы анализа. Иссле-
дование и описание, а, главное, интеграция механизма 
формирования индивидуальных предпочтений в урав-
нение человеческого поведения, могли бы позволить 
экономистам заметно продвинуться в моделировании 
человеческого поведения. Предложенную в данной 
работе модель не следует рассматривать как «готовое 
лекарство». Это лишь шаг за рамки традиционного 
для экономической науки взгляда на поведение чело-
века как соответствующего предпочтениям, ставящий 
вопрос о необходимости включения в методологию 
экономического анализа человека более «элементар-
ных частиц» в его поведении.

Summary: The article is dedicated to the principles of 
economics in research of human behavior and to the problem 
of their empirical representation of individual human actor. 
The special emphasis is placed on the nature of human 
preferences. The author makes an attempt to formulate an 
approach to human decision making based on extended 
concept of preferences.
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кую науку понятия категорий благ разного порядка (у Менгера это: блага низшего порядка (предметы потребления) и блага 
высших порядков (используемые для создания предметов потребления)). В дальнейшем иерархическая теория потребностей 
разрабатывалась такими экономистами как Е.Бен-Баверк, Л.Вальрас, У.Джевонс, А.Маршалл и др. 

23. Maslow, A.P., Motivation and Personality, New York: Harper&Row, 1954.
24. Вот как характеризует это отличие В.Автономов: «В модели Маслоу потребности "лексикографичны", т.е. расположены как 

слова в словаре: главную роль играет первая буква слова, следующей по значению является вторая и так далее. Слово "ябло-
ко" помещено в конец словаря, хотя его вторая буква — "б" — стоит в алфавите на "почетном" втором месте. Так и в ситуации 
выбора между двумя способами действия, например, покупкой двух наборов благ, каждый из которых частично удовлетворяет 
разные группы потребностей, психологический человек (по Маслоу) предпочтет тот набор, который полностью обеспечивает 
удовлетворение физиологических потребностей, не обращая внимание на другие параметры. Если же потребности первой 
группы уже полностью насыщены, будет выбран набор, в наибольшей степени удовлетворяющий потребность в безопасности. 
Для экономического же человека все потребности взаимозаменяемы и сравнительная важность каждой не постоянна: она 
уменьшается по мере насыщения» (Автономов В.С. Op. cit. C. 38).

25. Simon, H., Rational Choice and the Structure of the Environment, Psych.ological Review, 63, 1956, pp.129–138.
26. Simon H. Models of Man: Social and Rational. Mathematical Essays on Rational Human Behavior in a Social Setting, N.Y.:Wiley, 1957.
27. По мнению Г.Саймона «линию поведения удовлетворяющую ряду ограничений, даже большого количества, гораздо проще 

раскрыть, нежели линию поведения, максимизирующую некую функцию полезности». В результате, экономический агент — 
это тот, «кто выбирает альтернативу, которая соответствует или превосходит требуемый критерий, но это не гарантирует, что 
оно будет уникальным или в каком-либо смысле лучшим» (Simon, H., Models of Bounded Rationality. Volume 3 — Empirically 
Grounded Economic Reason, Cambridge, MA: MIT Press, 1997, p. 295). Эмпирически понятие «достаточного удовлетворения» на-
ходит свое подтверждение согласно Г. Саймону в когнитивных эвристиках, выявляемых в ходе лабораторных экспериментов 
сторонниками поведенческой экономки. Экономические агенты в таких экспериментах «удовлетворяют» «как в смысле невоз-
можности проанализировать всю доступную информацию, так и в смысле выбора альтернативы как только она признается 
удовлетворяющей по всем интересующим аспектам» (Simon 1997, Op. cit., P. 286). См. также: Monroe, K., The Theory of Rational 
Action: Its Origin and Usefulness for Political Science, in K.Monroe (ed.), The Economic Approach to Politics: A Critical Reassessment 
of the Theory of Rational Action, NY: Harper Collins Publishers, 1991; Selten, R., What is Bounded Rationality? In G.Gigerenzer and 
R.Selten (eds.). Bounded Rationality: The Adaptive Toolbox, Cambridge, MA: MIT Press, 2001.

28. При этом, принимая решения, человек отталкивается как от предпочтений, которые базируются на его собственном опыте 
(обычно имеющих форму мнений, убеждений или даже заблуждений), так сформированных предпочтениями других индивидов 
(обществом). 

29. Одновременно, такой механизм принятия решений человеком может быть рассмотрен через призму механизма спроса и пред-
ложения, где потребности плюс возможности образуют кривую спроса, а окружающие условия — кривую предложения.
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Впервые вопрос доверия приобрёл общественно-
политическую актуальность в условиях специ-
фических представлений об обществе, сущест-

вовавших в Великобритании. Они были обусловлены 
унаследованной от римского права прецедентной пра-
вовой системой, существованием жёсткой монархи-
ческой системы и очень ранним созданием Великой 
Хартии Вольностей (1215 г.), которая установила общие 
принципы взаимоотношений между королём и дворя-
нами. На ранних этапах развития британского общества 
проблема доверия в полной мере не осознавалась. Но 
уже в английской философии XVII –XVIII веков она 
была поставлена как социальная проблема в контексте 
общественного договора. Набиравший силу процесс 
секуляризации британского общества того времени 
потребовал рациональных обоснований политической 
власти. В контексте указанных социально-исторических 
условий проблемное поле доверия составили вопросы 
о том, когда и при каких условиях власть и общество 
могут доверять друг другу.

Доверие стало предметом специального анализа в 
трудах английских философов XVII –XVIII вв. Томаса 
Гоббса и Джона Локка. Первый из них утверждал: «При 

установлении государства каждый отдельный человек 
является доверителем в отношении всего, что суверен 
делает»1. «Для установления общей власти необходимо, 
чтобы люди назначали одного человека (или собрание 
людей), который явился бы их представителем; чтобы 
каждый человек считал себя доверителем в отношении 
всего, что носитель общего лица будет делать сам или 
заставит делать других в целях сохранения общего мира 
и безопасности, и признал себя ответственным за это; 
чтобы каждый подчинил свою волю и суждение воле и 
суждению носителя общего лица»2 — писал он далее.

Согласно Джону Локку, доверие в обществе осно-
вывается на «неоспоримом свидетельстве и опыте»3, то 
есть имеет когнитивную основу. «В тех случаях, когда 
государю оказано доверие, и он не подвластен прос-
тым обычным установлениям законов, — считал этот 
мыслитель, — и если какие-либо люди оказываются 
потерпевшими и считают, что государь действует воп-
реки оказанному ему доверию или превышает его, то 
кто же еще является более подходящим судьей, чем 
народ в целом (который первоначально оказал ему это 
доверие), чтобы судить о том, насколько далеко оно, по 
мнению народа, должно было простираться?»4.

В научной литературе доверие рассматривается как философская категория; как 
социальное явление; как явление и фактор межличностных, межгрупповых, а также 
политических, международных и межгосударственных отношений. Цель ста-
тьи — обзор теоретических и методологических подходов англо-американской 
политической мысли к проблеме доверия в межгосударственных отношениях.

Англо-американская 
политология о 
проблеме доверия в 
межгосударственных 
отношениях
Е.Ю. Неупокоева 
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Е.Ю. Неупокоева

Философская постановка проблемы доверия, 
когда оно рассматривается на уровне взаимоотно-
шения власти и общества, предопределила известную 
заданность мышления в дальнейших представлениях 
о проблеме доверия в англо-американской полити-
ческой теории. На протяжении двух веков эта фило-
софская постановка проблемы доверия оставалась 
достаточной для науки и политической практики. 
По вопросу о доверии не появлялось принципиаль-
но новых идей, отношение к нему не претерпевало 
никаких изменений.

В середине 1960-х годов, в связи с активным раз-
витием демократических политических процессов, 
на первый план в англо-американской политической 
теории выступила постановка вопросов о причинах 
усиления или ослабления доверия в отношениях меж-
ду властью и обществом, а также о роли доверия в 
развитии политической культуры. При этом доверие 
в англо-американской политической теории воспри-
нималось как характеристика общей социальной и 
политической культуры. Тем не менее, в социально-
культурных5 подходах доверие продолжало пони-
маться преимущественно интуитивно, и вопрос о 
выработке научно обоснованной самостоятельной 
категории доверия не ставился.

Во второй половине 1980-х годов, в связи с ак-
тивным ростом численности государственных инс-
титутов, усложнением структуры и механизмов их 
функционирования, а также развитием негосударс-
твенных организаций, исследователями политичес-
кой теории был поставлен вопрос о том, какими 
институтами общества и при каких условиях воз-
можно поддержание доверия. Поставив в таком ключе 
проблему доверия, англо-американская политическая 
теория никак её не решила. В ставших актуальными 
институциональных подходах6 доверие продолжало 
пониматься преимущественно интуитивно, и вопрос 
о выработке научно обоснованной самостоятельной 
категории доверия также не ставился. Более того, не 
было выработано никаких рекомендаций по обеспече-
нию и поддержанию доверия, как не было разработано 
и понимание связи категорий доверия и недоверия. 

В 1990-х годах на стыке политической науки и 
социологии была впервые предпринята попытка на-
учного осмысления понятия доверия и выявления 
его характеристик. Были поставлены вопросы о не-
обходимости выявления соотношения и разграниче-
ния понимания категорий доверия и доверительных 
отношений7. На повестку дня встали вопросы о:

роли поведения доверяющего и доверяемого в  —
создании, поддержании, развитии или разруше-
нии доверительных отношений8; 
совместимости эгоистичных интересов индиви- —
дов и социальных групп с заслуживающим либо 
не заслуживающим доверия поведением9. 
В фокусе внимания оказались вопросы соотноше-

ния категорий риска и доверия, доверия и обязательств, 
учёта возможностей и прогнозирования последствий 

просчётов в доверии10. В поиске ответов на постав-
ленные вопросы, исследователи пришли к выводу о 
том, что не существует единого определения дове-
рия, которое явилось бы исчерпывающим и абсо-
лютным пределом для исследований. Тем не менее, 
среди исследователей существует принципиальное 
согласие по поводу того, какие элементы должны 
подразумеваться или быть включены в любое его 
определение11: 
1. Доверие включает готовность в отношениях 

поставить судьбу интересов одного актора под 
контроль других, основанное на убеждении, ко-
торому присуща некоторая неопределённость, 
что потенциальные доверяемые будут избегать 
использования предоставленной им свободы 
действий, чтобы нанести вред интересам дове-
ряющих (см. А. Байер12, Дж. Брэнкерт13, Д. Гам-
бретта14, Т. Гувер15, Дж. Колеман16, Д. Ларсон17, 
Н.Луман18, Р. Хардин19);

2. Доверительные отношения представляют со-
бой выражение доверия в поведении. Доверие 
как отношение к кому-либо как таковое само 
по себе не является достаточной причиной для 
возникновения доверительных отношений. Они 
развиваются, когда акторы предоставляют дру-
гим свободу действий касательно сферы их собс-
твенных интересов, основанную на убеждении 
что этим интересам не будет причинен вред (см. 
Снайдерс20);

3. Интенсивность и масштабы доверия и доверитель-
ных отношений способны варьироваться. Интен-
сивность доверия выражается силой восприятия 
акторами надёжности контрагентов. Интенсив-
ность доверительных отношений выражается ко-
личеством свободы действий, которую доверяю-
щие предоставляют доверяемым касательно своих 
интересов. При этом, протяжённость вариации 
доверия и доверительных отношений является 
спорной. Всегда существуют пределы доверия и 
доверительных отношений, но не всегда эти пре-
делы являются очевидными (см. Дж. Колеман21, 
Р. Патнэм22, Ф. Фукуяма23, Р. Хардин24 ). Необходимо 
отметить, что наибольшей методологической про-
блемой остается выработка критериев для измере-
ния и оценки интенсивности и динамики доверия 
и доверительных отношений. Силу восприятия 
акторами надёжности контрагентов, ввиду его ког-
нитивной природы, не представляется возможным 
взвесить в неких единицах, подобных физическим 
величинам, также, как и абстрактное количество 
свободы действий, которую доверяющие предо-
ставляют доверяемым касательно своих интересов. 
Измерение данного количества в абстрактных еди-
ницах и коэффициентах и чисто количественный 
подсчёт не позволили бы принять во внимание 
значимость того или иного конкретного шага в 
построении доверительных межгосударственных 
отношений. 
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4. Доверие включает прогноз поведения контра-
гентов. Ряд исследователей международной 
политики предполагают, что доверительные 
межгосударственные отношения возникают, 
когда потенциальный доверяющий наделяет, а 
потенциальный доверяемый принимает на себя 
ответственность за определённые результаты (см. 
У. Бианко25, Э. Кидд26 , З. Маоц и Д. Фелсенхал27);

5. При вверении своих интересов другим, акторам 
присуща оценка рисков с использованием субъ-
ективных оценок вероятности соблюдения дове-
ряемым интересов доверяющего. Однако всегда 
существует вероятность просчётов, искажённого 
восприятия, манипуляций. Акторы, вверяющие 
свои интересы другим, тем самым увеличивают 
для себя уровень риска (см. Д. Снидэл28, Р. Хар-
дин29, А. Штайн30);

6. Проблема доверия зависит от контекста, в кото-
ром происходит взаимодействие доверяющего 
и доверяемого31.
Соотношение эмоционального и рациональ-

ного начал в категории доверия мало исследовано в 
научной литературе и практически не исследовано 
применительно к военно-политической проблема-
тике в межгосударственных отношениях. Конфликт 
этих двух начал в политике реален и может как осоз-
наваться, так и не осознаваться его участниками. 
Проявление такого конфликта в политике способно 
носить разнообразный характер: от поиска точек со-
прикосновения при решении проблем в трудных или 
конфликтных ситуациях, до спекуляций на доверии и 
оправдании сторонами проводимой ими политики.

Таким образом, политическая наука и социоло-
гия значительно расширили повестку рассмотрения 
понимания доверия. Впервые в структуре понима-
ния доверия стала преобладать когнитивная состав-
ляющая. Тем не менее, проведённая политологами 
попытка концептуализации и выработки научно 
обоснованной, самостоятельной категории доверия, 
оставила без внимания понимание взаимосвязей яв-
ления и категорий доверия и недоверия. 

Несмотря на то, что приведённые определения и 
характеристики доверия в философии, политической 
теории и социологии не являются исчерпывающими 
для данной категории, они, тем не менее, проливают 
свет на основные направления, по которым велись ис-
следования столь многогранного понятия и явления 
жизни человека и социума. Разработанные в рамках 
политической теории и социологии социально-куль-
турные32 и институциональные33 подходы к проблеме 
доверия были привнесены в теорию международных 
отношений для исследования вопросов доверия при-
менительно к военно-политической проблематике в 
межгосударственных отношениях34.

Теоретическое рассмотрение практических 
проблем создания поддержания и разрушения до-
верия и доверительных межгосударственных отно-
шений включает работы по исследованию вопросов 

доверия между государствами, не вовлечёнными и не 
вовлекавшимися в прямые вооружённые конфликты, 
испытывающими, однако, острые идеологические и 
геополитические противоречия при столкновении ин-
тересов в борьбе за доминирование на мировой арене. 
В частности, исследования военно-политических ас-
пектов противостояния Советского Союза и США в 
период «холодной войны», проводимые, как в период 
«холодной войны»35, так и после её завершения36.

Важно отметить, что одним из центральных ас-
пектов понимания категории доверия, в том числе 
применительно к межгосударственным военно-по-
литическим отношениям, является осмысление кате-
гории недоверия, а также осознание связи категорий 
доверия/недоверия. Часто интуитивное понимание 
категории доверия влечёт за собой и чисто интуи-
тивное восприятие недоверия, и наоборот. 

Наличие в межгосударственном взаимодействии 
более широкой категории — взаимной предсказуемос-
ти поведения в отношениях между акторами, где 
доверие, как и недоверие между государствами вы-
ступает в качестве одного из основных факторов дан-
ной предсказуемости, помогает снять противоречие в 
связке доверие/недоверие. Осознание того факта, что 
определённое и предсказуемое недоверие в отношении 
контрагента, либо сторонами в отношении друг друга, 
во многом способствует увеличению степени взаим-
ной предсказуемости поведения в отношениях между 
контрагентами, приводит к пониманию доверия в от-
рицательном ключе, то есть, основанном на предска-
зуемости поведения противоположной стороны.

Вопрос доверия/недоверия являлся одним из цент-
ральных в русле ядерного сдерживания. Школа полити-
ческого реализма в теории международных отношений 
создала политическую и интеллектуальную основу для 
концептуального формирования американской полити-
ки в области безопасности. Теорию и стратегию сдержи-
вания в годы «холодной войны» развивали Дж. Кеннан, 
Г. Киссинджер, Г. Моргентау, Дж. Снайдер37 , А. Джордж 
и Р. Смоук38, К. Уолц, Т. Шеллинг39.

С 1970-х годов в англо-американской теории меж-
дународных отношений появилось множество работ в 
сфере политической аналитики и публицистики, а также 
работ по истории «холодной войны» касательно вопро-
сов обоснования и проведения политики сдерживания. 
Ярким примером дискуссий в американском научном со-
обществе являлся спор между «традиционалистами»40 и 
«ревизионистами»41 по вопросу о роли недоверия в воз-
никновении «холодной войны». Необходимо отметить, 
что работы авторов носили преимущественно ретрос-
пективный характер, а само понятие недоверия не было 
ими определено. В теории международных отношений, 
как и в предшествовавших политологических и социо-
логических исследованиях, не было проведено разгра-
ничение категорий доверия и недоверия. Понимание 
взаимосвязи явлений и категорий, как доверия, так и 
недоверия в межгосударственных отношениях продол-
жало оставаться преимущественно интуитивным.
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Проблема доверия/недоверия в межгосударс-
твенных отношениях, осложнённая и дополненная 
проблемой осмысления перспектив и последствий 
гонки ядерных вооружений и осознанием необходи-
мости выработки сдерживающих механизмов этой 
гонки, привела к возникновению интереса англо-аме-
риканских исследователей к «дилемме безопасности». 
Роль дилеммы ядерной безопасности в международ-
ных отношениях стала объясняться сквозь призму 
данной концепции42. 

В 80–90-х годах ХХ века уже авторы «постревизи-
онистского» направления43, продолжая размышлять о 
роли недоверия, приходят к выводу о том, что если бы 
две стороны могли доверять друг другу, конфликтов 
удалось бы избежать. Американский автор Дебора 
Ларсон, затрагивая такое условие возникновения до-
верия в межгосударственных отношениях, как пси-
хологическая готовность сторон к доверию, полагает, 
что государства часто упускают возможность сотруд-
ничества, даже имея схожие предпочтения, поскольку 
политические лидеры и принимающие решения лица 
зачастую делают некорректные выводы и заявления 
о мотивах и намерениях своих оппонентов. 

Одним из важнейших показателей доверия в 
межгосударственных отношениях, согласно Д. Лар-
сон44, является исполнение государствами своих 
международных обязательств и выполнение усло-
вий соглашений. Чем большую значимость стороны, 
заключившие договор, придают тому или иному со-
глашению, тем большее воздействие на межгосударс-
твенное доверие оказывает внимательное выполне-
ние данного соглашения. И наоборот, невыполнение 
соглашения, его нарушение, а также поиски путей 
выхода из него или обхода его условий будут являться 
основаниями для межгосударственного недоверия, 
а также будут служить показателями наличия не-
доверия и степени его остроты при исследовании 
вопросов доверия/недоверия в межгосударственном 
взаимодействии.

Ещё один американский автор, Э. Кидд, опре-
деляет доверие как убеждённость в том, что про-
тивоположная сторона является надёжной, то есть 
готовой отвечать взаимностью на сотрудничество 
и не стремиться злоупотреблять им, а недоверие 
как убеждённость в ненадёжности противополож-
ной стороны и её стремлении к злоупотреблению 
сотрудничеством45. 

Вопрос о доверии возник у англо-американских 
исследователей в русле принятой именно в их полити-
ческой культуре парадигмы мышления. Она, в свою 
очередь, оказала влияние на рассмотрение вопросов 
межгосударственных отношений сквозь призму до-
верия. Подобно тому, как власть и общество внутри 
одного социума воспринимались как явления одного 
социально-культурного порядка46, данная модель вза-
имоотношений была интуитивно перенесена иссле-
дователями на объяснение советско-американских 
отношений, что привело к ряду ошибочных выводов 

и интерпретаций, а также игнорированию реального 
положения дел и стагнации развития исследований 
категории доверия на данном направлении47.

Несмотря на то, что постревизионисты отчасти 
способствовали популяризации категории доверия в 
межгосударственных отношениях и акцентированию 
на ней внимания международной научной и полити-
ческой общественности, им также не удалось сущес-
твенно продвинуться в развитии непосредственно 
этой категории с научной точки зрения. Не было 
предложено ответов на вопросы: что такое доверие 
и недоверие в отношениях между государствами? Кто 
выступает субъектом (субъектами) доверия в межго-
сударственных отношениях? Кто его носители?

Основная проблема англо-американских иссле-
дователей состоит в том, что вопрос доверия в меж-
государственных отношениях рассматривается ими, 
как правило, абстрагировано и даже идеализирован-
но, то есть, в отрыве от контекста реальных ситуа-
ций практического взаимодействия по конкретным 
проблемам на определённых этапах. Согласно логике 
рассуждений Д. Ларсон, Э. Кидда, Р. Хардина48, если 
стороны не желают слушать и слышать друг друга, то 
нет основания говорить о возможности возникно-
вения доверия в их отношениях. Даже при наличии 
формального взаимодействия и контакта между ними 
(например, в силу необходимости совместно решать 
те или иные вопросы и вести переговоры), если сто-
роны не способны проявить минимальное доверие 
друг другу, или вызвать его у противоположной сто-
роны, то доверительные отношения между ними не 
могут возникнуть, и, тем более, развиваться.

Тем не менее, как показывает практика межгосу-
дарственного взаимодействия, возможно достижение 
доверия в частных случаях и вопросах при решении 
общих проблем государствами, не имеющими прак-
тических или идеологических оснований для доверия 
друг другу и полной уверенности в надёжности конт-
рагента. Такое доверие, при своём дальнейшем разви-
тии и при наличии политической воли сторон, может 
быть распространено на другие сферы отношений. 

Данный факт может быть объясним наличием в 
межгосударственном взаимодействии более широкой 
категории, а именно, наличием взаимной предсказу-
емости поведения в отношениях между акторами, 
где доверие, как и недоверие между государствами 
выступает в качестве одного из основных факторов 
данной предсказуемости. Но как раз взаимная пред-
сказуемость поведения сторон и не принимается во 
внимание англо-американскими исследователями, из-
за чего возникают противоречия между развиваемой 
ими теорией и эмпирическими данными практическо-
го взаимодействия государств в реальной жизни.

В целом, исследования, связанные с вопросами 
построения и поддержания доверительных отноше-
ний между соперничающими государствами на пере-
говорах при заключении тех или иных соглашений в 
области сотрудничества и безопасности, достаточно 
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многочисленны. Многие из этих вопросов остаются 
актуальными уже в современном мире. После завер-
шения «холодной войны», в теории международных 
отношений формируется ещё несколько подходов к 
рассмотрению проблемы доверия как самостоятель-
ной категории международных отношений. Вопрос 
доверия в международных отношениях стал рассмат-
риваться в русле методов анализа мирных отношений 
и изменений. 

Данные методы использовались для выявления 
роли ценностного аспекта при построении межго-
сударственного взаимодействия в области безопас-
ности, а также, исследованиях совместимости цен-
ностного аспекта различных государств на зрелых 
стадиях создания интегрированных сообществ бе-
зопасности государств (Е. Адлер и М. Барнетт49). В 
1999 году А. Вендт50 предпринял попытку рассмотреть 
доверие на стыке социологических, политологических 
и мирополитических методов исследования. Были 
поставлены вопросы влияния доверия на процессы 
формирования коллективной идентичности. Одна-
ко работы этих исследователей способствовали не 
столько развитию и уточнению категории доверия в 
международных и межгосударственных отношениях, 
сколько расширению интереса к данной категории, и 
её применению к анализу современных политических 
проблем и процессов международных отношений. 

В начале 2000-х годов, на базе развития теории 
конфликта и расширении научного внимания к воп-
росам постконфликтного урегулирования, была под-
нята проблема исследования вопросов построения 
доверия между сторонами вооружённого конфликта 
и в процессе постконфликтного урегулирования. Гер-
берт С. Келман51 представил подход к постепенному 
построению доверия между врагами, которые, даже 
будучи заинтересованы в создании мира, опасаются 
распространять доверие друг на друга, дабы не под-
вергнуть, тем самым, опасности своё собственное 
существование. Попытки разрешить конфликт стал-
киваются с основным противоречием: без некоторой 
степени взаимного доверия стороны не могут вовлечь-
ся в мирный процесс, однако, не будучи вовлечены в 
мирный процесс, они не могут построить доверие.

Г. Келман рассматривает способы, которыми 
данное противоречие могло бы быть снято в рамках 
подхода, носящего название интерактивное решение 
проблемы. Этот подход представляет собой форму 
неофициальной дипломатии, включающую следу-
ющие элементы: 
1. взгляд на продвижение к миру, как на процесс ус-

пешных постепенных приближений, в которых 
уровень принимаемых на себя с обеих сторон 
обязательств постепенно увеличивается парал-
лельно с уровнем восстановления доверия;

2. важная роль третьей стороны как гаранта дове-
рия, особенно на ранних стадиях процесса; 

3. сосредоточение на «рабочем доверии» и убеж-
дение в том, что серьёзность противоположной 

стороны основана на её собственных интересах 
в отношении продвижения мирного процесса, 
(нежели межличностном доверии, основанном 
на доброй воле); 

4. развитие систематического процесса регуляр-
ных обоюдных заверений, основанных на от-
ветственности и взаимности52. 
Подход Г. Келмана сосредотачивает внимание на 

решении вопроса: как сторонам конфликта удаётся 
преодолевать недоверие друг к другу и строить мир-
ный процесс на основе доверительных отношений без 
ущерба для своих интересов, минимизируя угрозу 
злоупотребления открытыми шагами со стороны 
контрагента. Развитие взаимного доверия является 
существенным при попытках разрешить конфликт 
и преобразовать отношения между врагами в отно-
шения стабильного мира и сотрудничества. Одна-
ко, в отношениях между противниками, данностью 
является именно взаимное недоверие: обе стороны 
верят (обычно опираясь на долгую предысторию со-
путствующих обстоятельств), что все усилия проти-
воположной стороны направлены на пренебрежение 
в отношении их потребностей, подрыв их благопо-
лучия и причинение им вреда53.

Расширение проблематики построения мини-
мальных базовых основ доверия вывело на передний 
план внимание к проблеме эффективности сущест-
вующих международных политико-правовых инсти-
тутов и их роли в деле налаживания доверительных 
отношений54. 

При рассмотрении институционального подхо-
да необходимо помнить, что в англо-американской 
политической мысли под политическим институтом 
понимается определённая организация деятельности 
и отношений в сфере политики, воплощающая обще-
ственные нормы и правила поведения людей55. 

Развиваемый А. Хоффманом институциональный 
подход, предполагает создание новых институтов, спо-
собных снизить издержки, которые могут возникнуть, 
если одна из сторон воспользуется преимуществом 
уязвимости другой. Согласно Хоффману, новые ин-
ституты являются жизненно важными, поскольку 
доверительные отношения могут возникнуть только 
тогда, когда нейтрализованы последствия возможных 
злоупотреблений ими, что, в свою очередь, требует 
трансформации отношений между сторонами, осу-
ществляющими руководство этими институтами. 

Природа создаваемых акторами институциональ-
ных соглашений также является определяющей. Следуя 
формулировке, предложенной Робертом Патнемом56 о 
формулировании институционального взаимодействия 
на двух уровнях, Хоффман предполагает, что два типа 
институтов нуждаются в сокращении издержек, кото-
рые могут возникнуть вследствие возможного риска.

Первый тип институтов необходим, чтобы наделить 
каждую из сторон «эффективным голосом», таким обра-
зом, чтобы они могли участвовать в выработке и оказы-
вать влияние на принятие коллективных решений57. 



253

Е.Ю. Неупокоева

Второй тип институтов необходим, чтобы пре-
доставить лидерам «свободу манёвра», чтобы защи-
тить их от внутреннего политического давления, воз-
никающего вследствие обязательств, принимаемых 
на международном уровне. Хоффман полагает, что 
в каждом конкретном случае способность и неспо-
собность эффективно формировать и проводить в 
жизнь эти, так называемые институты «двойной на-
правленности», предопределяет поворотный пункт в 
появлении доверительных отношений и трансфор-
мации конфликта между сторонами58.

Хоффман не преувеличивает значимость инсти-
туционального подхода в познании феномена дове-
рия в международной среде. Обобщённому выводу 
о том, что институты «двойной направленности» яв-
ляются необходимыми и достаточными для создания 
доверия между конфликтующими сторонами, по мне-
нию Хоффмана, должны предшествовать дополни-
тельные эмпирические исследования. Перспективы 
применения институционального подхода к пробле-
ме доверия в межгосударственных отношениях не 
должны сводиться исключительно к обозначенному 
А. Хоффманом направлению исследований, а долж-
ны основываться на разработанных и чётко пропи-
санных критериях понимания институциональных 
аспектов доверия. Соответственно, в очередной раз 
встаёт вопрос о субъектах и носителях доверия в 
международных отношениях, не проработанный в 
должной мере американскими исследователями. 

Другой погрешностью большинства исследований 
доверия в англо-американской политологии является 
игнорирование различий между вступающими во вза-
имоотношения государствами. Без учёта социально-
культурных различий комплексный анализ проблемы 
доверия в международных, а значит, и в межкультурных 
отношениях, не возможен в принципе. 

Развивая методологические подходы к типоло-
гизации доверия в межгосударственных отношениях, 
Левицкий и Уитхофф отмечают, что процесс построе-
ния доверия включает различные «степени» доверия, 
которые развиваются последовательно. Согласно этой 
позиции, «доверие по расчёту» — это формируемое 
доверие; «доверие, основанное на опыте» проистекает 
из и основывается на продолжительной по времени 
предсказуемости противоположной стороны. Чем 
более предсказуемым является поведение каждой 
стороны, тем положительнее скажется оно на доверии 
во взаимодействии между субъектами. Непредсказу-
емое поведение и неожиданные поступки, напротив, 
способны возыметь крайне неблагоприятное воз-
действие на состояние доверия между субъектами 
взаимодействия, независимо от того, понимаются 
под ними люди, социальные группы, институты или 
государства в целом. Последняя стадия — «доверие, 
основанное на идентификации», требует полного со-
переживания противоположной стороне59.

В среде исследователей остаются открытыми 
вопросы о том, как удается порой достаточно 

различающимся по истории и культуре государс-
твам налаживать международное сотрудничество, 
развивать интеграционные процессы на основе 
взаимного доверия, которые зачастую предполага-
ют добровольный отказ от части суверенитета в тех 
или иных сферах.

В поиске механизмов и критериев теоретичес-
кого и практического измерения состояния и уровня 
доверия в межгосударственных отношениях интерес 
для исследования представляет подход А. Хоффмана. 
Он предлагает три критерия для выявления довери-
тельных межгосударственных отношений:

первый критерий устанавливает связь поли- —
тического выбора лидеров с их восприятием 
надёжности контрагентов, предполагает исполь-
зование данных процесса принятия решений. 
С одной стороны, данный критерий устанавли-
вает определение того, что является политикой 
предоставления свободы действий по поводу 
результатов прежде контролировавшихся са-
мими доверяющими. Согласно А. Хоффману, го-
сударства проводят политику предоставления 
свободы действий, когда они предоставляют 
своим контрагентам возможность определять 
политический результат, осуществляя контроль 
над действиями и процессами, прежде контроли-
ровавшимися самим государством, проводящим 
политику предоставления свободы действий. При 
этом, контроль понимается как способность при-
нимать и проводить в жизнь решения60.
С другой стороны, данный критерий выделяет 

свидетельства демонстрирования лидерами, прово-
дящими политику предоставления свободы дейс-
твий, уверенности, что их контрагенты заслуживают 
доверия. Ставятся вопросы преобразования меж-
личностного субъективного доверия политических 
лидеров в государственную политику. В качестве 
подобных свидетельств могут выступать собственно 
заявления лидеров об их мотивах. Однако именно к 
ним, сделанным в публичной манере, необходимо осо-
бенно критическое отношение исследователя. Частные 
заявления (письма, мемуары) также могут являться 
свидетельствами использования лидерами в своей 
деятельности того, что они считали доверием61. 

Хоффман, однако, не проводит чётких разгра-
ничений между свидетельствами демонстрировав-
шегося лидерами доверия в отношении друг друга и 
показателями их искреннего доверия в межличнос-
тных отношениях, а, значит, во многом, и в межго-
сударственных отношениях. Исследование данных 
свидетельств в совокупности должно приводить к 
пониманию комплексного восприятия лидерами сво-
их контрагентов, а не ограничиваться несколькими 
цитатами о мотивах принятия решений или наличии 
либо отсутствии доверия. Как отмечает этот исследо-
ватель, при создании доверительных отношений ли-
деры мотивируются не только исключительно собс-
твенным восприятием надёжности контрагентов. 
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Важную роль в мотивации лидеров при разви-
тии доверительных межгосударственных отношений 
играет обеспокоенность традиционными полити-
ческими вопросами (безопасностью и задачами раз-
вития государства). Необходимо иметь в виду, что 
отсутствие со стороны лидеров заявлений о надёж-
ности контрагента не является свидетельством его 
(контрагента) ненадёжности и само по себе не гово-
рит о недоверии ему. Лидеры могли не найти подхо-
дящего момента для выражения доверия друг другу в 
публичных или частных заявлениях, либо они не видят 
необходимости в особом подчёркивании своей дружбы 
или доверия. Интенсивность доверительных межго-
сударственных отношений можно исследовать через 
рассмотрение частоты упоминаний, с которой прини-
мающие решения лица ссылаются на доверие другим 
как мотивацию своего политического выбора62;

второй критерий устанавливает виды надзорных  —
механизмов, которые государства используют 
для мониторинга свободы действий, которую 
они предоставляют друг другу и выявления об-
манов и нарушений. А. Хоффман выделяет два 
типа надзорных механизмов для мониторинга 
свободы действий: до-фактный надзор и пост-
фактный надзор. Первый из них включает фор-
мы контроля, производимые до осуществления 
нарушения и отличающиеся большей организо-
ванностью, системностью, централизованнос-
тью, прямотой и активным характером. Второй 
включает формы контроля, проводимые после 
того, как нарушение осуществлено и известны 
его последствия. Он отличается меньшей орга-
низованностью63. 
Как до-фактное наблюдение, так и пост-фак-

тное являются эффективными ограничивающими 
механизмами, но теоретически, как отмечает вслед 
за Маккуббинсом и Шварцем64 Хоффман, имея вы-
бор, акторы предпочитают пост-фактный контроль, 
так как он менее затратный с финансовой точки 
зрения и применяется только при необходимос-
ти. Как отмечает Хоффман, вопрос заключается 
не в том, контролируют ли государства поведение 
друг друга, а в том, какого типа контрольные ме-
ханизмы применяют акторы. Активная природа 
до-фактного контроля несёт в себе больший по-
тенциал ограничения свободы действий акторов, 
нежели пост-фактный контроль. По принципу, где 
больше свободы действий — там больше доверия, 
пост-фактный контроль более совместим с дове-
рительными отношениями, нежели до-фактный. 
При исследовании доверия в межгосударственных 
отношениях, заявляет Хоффман, следует с особой 
осторожностью относиться к свидетельствам пе-
ремен в типе контрольных механизмов использу-
емых акторами в соглашениях. Так, изменение от 
до-фактного контроля к пост-фактному, и наобо-
рот, может свидетельствовать о соответствующем 
изменении уровня доверия в отношениях65;

третий критерий выделяет ограничители в пра- —
вилах, разрабатываемых акторами в письменных 
соглашениях, с целью ограничения активности 
друг друга и структурирования механизмов со-
трудничества. Хоффман выделяет два типа согла-
шений: рамочно-ориентированные соглашения 
и статут-ориентированные соглашения. Рамоч-
но-ориентированные соглашения содержат, как 
правило, конститутивные правила. Статут-ори-
ентированные соглашения содержат рестрик-
тивные (ограничительные) правила. Фокус на 
типах правил, используемых государствами для 
структурирования межгосударственных согла-
шений, может помочь в различении договоров, 
кодифицирующих доверительные отношения, от 
договоров, учреждающих и упорядочивающих 
отношения не доверяющих друг другу акторов. 
Соглашения, содержащие преимущественно 

конститутивные, а не ограничительные правила, 
более совместимы с доверительными отношениями. 
Однако, если в соглашении присутствуют и конс-
титутивные, и рестриктивные нормы, то они могут 
быть классифицированы по принципу преобладаю-
щих форм. Изменение типа правил в соглашениях 
от конститутивного к рестриктивному, и наоборот, 
может также свидетельствовать о соответствующем 
изменении уровня доверия в отношениях66.

Лучший способ выявления и анализа присутс-
твия доверительных межгосударственных отно-
шений — соединение всех трёх видов предложен-
ных критериев в единую многомерную стратегию. 
Предложенная Хоффманом методология в целом 
представляет собой одну из наиболее внятно про-
работанных концепций. Она вполне пригодна, в со-
четании с дополнительными методами анализа, для 
рассмотрения современного межгосударственного 
взаимодействия, в том числе и в сфере военно-по-
литических отношений.

В конце ХХ века, под влиянием большинства 
вышеизложенных теоретико-методологических под-
ходов, а также складывавшейся международно-поли-
тической ситуации Н. Уиллером67 была поставлена 
проблема выявления роли доверия в современных 
межгосударственных военно-политических отно-
шениях. Подобная постановка проблемы повлекла 
за собой переосмысление концепта «сообщество 
безопасности», на этот раз применительно к анали-
зу проблем и перспектив ядерного разоружения на 
глобальном уровне.

В условиях существования в мире ядерного и дру-
гих видов оружия массового уничтожения, проблема 
построения доверительных межгосударственных от-
ношений приобретает крайнюю степень важности и 
сложности, поскольку издержки от возможности дове-
риться ненадёжному актору могут стоить в этой сфере 
особенно дорого. Количество государств, обладаю-
щих и стремящихся к обладанию ядерным оружием 
и средствами его доставки, постепенно увеличивается, 
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а сдерживающие механизмы, заложенные в договоре 
о нераспространении ядерного оружия, даже при их 
относительной эффективности, далеко не всегда спо-
собны обеспечить дальнейшее нераспространение. 

По пути продвижения к ядерному разоружению 
необходимо кардинальное переосмысление в сфере 
соответствующих политических инициатив, замена 
безопасности, основанной на ядерном устрашении, 
на сообщество безопасности, погружённое в атмос-
феру доверительных отношений68. 

Но именно такого рода перемены на современном 
этапе и представляют собой наибольшую сложность, 
поскольку, даже декларируя намерения по продвиже-
нию к доверительным и дружественным отношениям, 
лидеры государств часто не стремятся к построению 
подлинно стабильных отношений доверия и продол-
жают проводить на практике политику совершенство-
вания ядерного оружия и средств его доставки.

В целом, теоретические подходы к проблеме до-
верия в межгосударственных военно-политических 
отношениях представляют собой сложный ансамбль 
положений как в плане общетеоретического рассмот-
рения, так и в контексте военно-оборонительной 
проблематики. Однако исследователями практически 
не рассматриваются вопросы спекуляций на дове-
рии в межгосударственных отношениях, которыми, 
между тем, довольно часто на практике подменяется 
реальное взаимодействие и поиск ответов на вызовы 
и угрозы современного мира на основе взаимного 
учёта интересов, а порой и прикрываются откровен-
но враждебные намерения руководств государств в 
отношении друг друга. Короче, выявление практи-
ческих проблем построения доверия в современных 
межгосударственных отношениях по конкретным 
вопросам военно-политического спектра требует 
дальнейших исследований. 

В целом, обобщая основные результаты рассмот-
рения теоретических и методологических подходов 
англо-американской политической науки к иссле-
дованию проблемы доверия в межгосударственных 
отношениях, можно констатировать: 
1. Среди учёных не существует общепринятого все-

охватывающего и исчерпывающего определения 
понятия доверия в целом, и доверия в межгосу-
дарственных отношениях, в частности. Наилучшим 
способом идентификации понятия доверия пред-
ставляется выявление существенных элементов и 
свойств, которые присущи пониманию доверия, 
разделяемому основной частью научного сообщес-
тва, вовлечённого в исследования проблематики 
доверия в современных гуманитарных науках;

2. Важный аспект исследования проблемы доверия 
в межгосударственных отношениях представля-
ет собой различение двух понятий:
доверия как потенциальной —  готовности пос-
тавить судьбу интересов одного актора под 

контроль других, основанное на убеждении, 
что потенциальные доверяемые будут избегать 
использования предоставленной им свободы 
действий, чтобы нанести вред интересам дове-
ряющих. Важную особенность восприятия до-
верия участвующими в них акторами составляет 
осознание того, что доверяющий и тот, кому ока-
зывается доверие — одна команда: доверяющие 
создают доверительные отношения, доверяемые 
определяют успех реализации доверительных 
отношений;
доверительных отношений, определяемых как  —
актуализацию потенциала доверия и предостав-
ления доверяющим на практике определенной 
свободы действий доверяемому, основанной на 
убеждении, что этим интересам не будет причи-
нен вред. Применительно к межгосударствен-
ным отношениям оверительность приобретает 
следующее звучание: доверительные межгосу-
дарственные отношения развиваются, когда 
одно либо несколько государств предоставляют 
одному либо группе других государств свобо-
ду действий касательно сферы их собственных 
интересов, что основывается на убеждении, что 
этим интересам не будет причинен вред; 

3. Методологической проблемой остается выра-
ботка критериев для измерения и оценки интен-
сивности и динамики доверия и доверительных 
отношений. Вывод из этого может быть только 
один — о необходимости разработки системы 
косвенных критериев оценки доверия в межго-
сударственных отношениях и доверительных 
межгосударственных отношений;

4. Среди теоретико-методологических подходов 
к исследованию проблемы доверия в межгосу-
дарственных отношениях отсутствуют работы, 
в которых были бы комплексно рассмотрены 
особенности структуры доверия в межгосударс-
твенных отношениях; 

5. Проблема доверия в межгосударственных от-
ношениях рассматривается исследователями, 
как правило, в отрыве от контекста реальных 
ситуаций практического взаимодействия по кон-
кретным проблемам и на определённых этапах. 
Требует в этой связи рассмотрения проблема 
предсказуемости поведения акторов и роли до-
верия либо недоверия как фактора подобной 
предсказуемости.

Summary: In the scientific literature the trust 
is considered as a philosophical category; as a social 
phenomenon; as a phenomenon and a factor of interpersonal, 
intergroup, and also political, international and interstate 
relations. The purpose of the article is a survey of theoretical 
and methodological approaches of Anglo-American political 
thought to a trust problem in interstate relations.
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В современной научной литературе и политичес-
ком дискурсе принято рассматривать «энер-
гетическую безопасность» как глобальное 

понятие, объединяющее и поставщиков, и потре-
бителей энергоресурсов1. Недавнее подтверждение 
тому — экологический кризис, вызванный разливом 
нефти в Мексиканском заливе. Он поставил под удар 
не только репутацию BP, но и повлек за собой серь-
езные экономические и политические последствия, 
вызвав озабоченность далеко за пределами США. По-
казательно, что в этой ситуации президент России 
Д.А. Медведев, отметив международный масштаб 
проблемы, выступил с предложением создать спе-
циальный международный фонд для страхования 
подобных рисков2.

Глобальный характер понятию «энергетической 
безопасности» придает не только экологический фактор. 
Среди других аспектов, объединяющих всех участников 
рынка, — проблема безопасности инфраструктуры; 
истощение крупных месторождений и недостаток ин-
вестиций в энергетической сфере; растущая виртуали-
зация рынков сырья за счет развития «фьючерсных» 

контрактов и других подобных финансовых инстру-
ментов; необходимость доступа к новым технологиям; 
безопасность транзита энергопоставок. 

Тем не менее, эти риски, актуальные и для экс-
портеров, и для импортеров энергоресурсов, не отме-
няют кардинального различия интересов двух групп 
игроков, остающегося актуальным и по сей день. Ис-
токи этих глубинных противоречий — в эволюции 
самого понятия «энергетической безопасности», сло-
жившегося в условиях жесточайшего соперничества 
поставщиков и потребителей. В истории становления 
концепций «энергетической безопасности» — ключ 
к пониманию современных подходов, расстановки 
сил в мировой энергетической сфере и мотивации 
различных групп игроков. 

Формирование подходов к обеспечению «энерге-
тической безопасности» можно проследить, условно 
выделив несколько ключевых этапов. Для каждого из 
них характерна определенная модель взаимоотноше-
ний поставщиков и потребителей энергоресурсов и 
особый геополитический контекст. Первый этап — с 
момента утверждения нефти в качестве основного 

Статья посвящена эволюции подходов к энергетической безопасности — на-
чиная с момента утверждения нефти в качестве ключевого источника энергии 
индустриального мира и до наших дней. Проведенный анализ показывает, что 
победителями в этой сложной геополитической борьбе оказались страны-пот-
ребители. Страны-экспортеры, одержав тактическую победу после введения 
нефтяного эмбарго 1973 года, не смогли в долгосрочной перспективе сохранить 
контроль над ценообразованием и рынками сбыта. Автор статьи детально 
рассматривает особенности геополитического контекста, повлиявшего на 
формирование подходов обеих групп игроков, а также причины успеха концепций 
стран-импортеров. Статья также затрагивает перспективы развития кон-
цепций энергобезопасности на современном этапе, ставящем как перед импор-
терами, так и экспортерами новые вызовы глобального характера.

Эволюция подходов 
к энергетической 
безопасности: 
страны- импортеры против 
стран-экспортеров
К.В. Трачук
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источника энергии индустриального мира вплоть 
до 1973 года. Следующий этап — нефтяной кризис 
1973 года и последующее становление концепций «бе-
зопасности энергоснабжения» западного мира. Далее, 
в 1980–1990 гг., можно говорить о появлении новых 
измерений энергетической безопасности — экологии 
и устойчивого развития. Наконец, в начале XXI века 
начинают зарождаться подходы, пытающиеся учиты-
вать интересы всех участников рынка, а также активно 
развивается так называемая «зеленая» энергетика3.

Но, прежде всего, необходимо дать краткий об-
зор определений термина «энергетическая безопас-
ность», неоднозначного и многогранного по своей 
сути. Изначально понятие «энергетическая безопас-
ность» связано с подходами западных стран, направ-
ленными на обеспечение беспрерывных поставок 
энергоносителей для удовлетворения собственных 
потребностей. Это — так называемая политика «бе-
зопасности энергоснабжения» (“security of supply”), 
термин, возникший после нефтяного кризиса 1973 г., 
когда страны Запада столкнулись с крупномасштаб-
ным нефтяным эмбарго.

Применительно к странам-импортерам, совре-
менные исследователи определяют «энергетическую 
безопасность» как неотъемлемую часть национальной 
безопасности, выражающуюся в способности обеспе-
чить доступ к жизненно важным энергетическим ре-
сурсам по приемлемым ценам. Ключевое значение для 
стран-потребителей имеют следующие факторы: дивер-
сификация поставок, безопасность транзита, наличие 
резервов, качественная и своевременная информация, 
безопасность инфраструктуры, повышение энергоэф-
фективности, защита окружающей среды и др4. 

С точки зрения стран-экспортеров, на первый 
план в области энергобезопасности выходят такие 
аспекты, как контроль над национальными энерго-
ресурсами («энергетический суверенитет»), стабиль-
ность спроса на энергоносители («security of demand», 
т.е. безопасность спроса5), приемлемый уровень цен, 
приток инвестиций, а также возможность диверси-
фикации и модернизации экономики с использова-
нием потенциала энергетической отрасли6.

Таким образом, уже само определение «энер-
гетической безопасности» отражает кардинальную 
разницу в подходах поставщиков и потребителей, 
находящихся в отношениях взаимозависимости, но 
преследующих разные цели. Эта разница в целях и 
подходах уже очевидна на первом этапе нашего ана-
лиза ( в период с 1945 по 1973 г.). 

С одной стороны, страны-экспортеры, сталки-
ваясь с безраздельным господством западных энер-
гетических компаний — по образному выражению 
итальянского предпринимателя Энрико Маттеи — 
«Семи сестер»7, — целенаправленно пытаются до-
биться полного контроля над своими нефтяными 
ресурсами и начинают координировать усилия для 
влияния на ценообразование. В свою очередь, стра-
ны-импортеры, первоначально контролировавшие 

через систему концессий8 крупнейшие месторожде-
ния развивающихся стран, постепенно сдают свои 
позиции и вынуждены разрабатывать способы экс-
тренного обеспечения поставок в случае их неожи-
данного прекращения.

Эти подходы формируются в особом геополи-
тическом контексте — начала «холодной войны» и 
развития арабо-израильского конфликта. Серьезной 
проверкой для обеих групп становятся кризисы, пос-
лужившие своеобразной «репетицией» нефтяного 
эмбарго 1973 года: прежде всего, Суэцкий кризис и 
«Шестидневная война» 1967 года. В них ярко про-
явилась критическая зависимость западных стран 
от поставок ближневосточной нефти. Со стороны 
стран-экспортеров это были первые попытки приме-
нения «нефтяного оружия»: в 1956 году Саудовская 
Аравия ввела эмбарго на поставки нефти во Францию 
и Великобританию, а в 1967 году Саудовская Аравия, 
Кувейт, Ливия и Алжир запретили поставку нефти в 
США, Великобританию и, частично, в ФРГ9. 

Впервые столкнувшись с угрозой энергетического 
кризиса, европейские страны с помощью США были 
вынуждены в экстренном порядке организовать сис-
тему перераспределения поставок и компенсировать 
недостающие объемы нефти из других источников. 
Оба кризиса продемонстрировали необходимость ди-
версификации импорта, а также стали толчком для 
строительства супертанкеров, способных перевозить 
на огромные расстояния большие объемы нефти.

На этом фоне страны-экспортеры ведут целенап-
равленную борьбу за перераспределение «ренты» от 
нефтяных богатств, стремясь к максимальному конт-
ролю над своими энергоресурсами. Одним из первых 
закон о национализации нефтяной промышленности 
в 1951 году принял Иран. В начале 1970-ых годов по-
вышения цен на нефть и увеличения своей прибыли 
удается добиться пришедшим к власти в Ливии воен-
ным во главе с Муаммаром Каддафи. Примеру Ливии 
вскоре последовали Ирак и другие страны10.

Важным успехом стран-поставщиков становит-
ся создание в 1960 году Организации стран-экспор-
теров нефти (ОПЕК)11. Основной целью организа-
ции стало увеличение цен на нефть. Члены ОПЕК 
настаивали, чтобы компании консультировались 
с ними по ценовым вопросам, а также призвали к 
введению системы регулирования производства и 
обязались оказывать друг другу помощь. Однако в 
первые годы своего существования ОПЕК не смогла 
добиться существенных результатов. Причиной было 
то, что в большинстве стран-экспортеров ресурсы 
по-прежнему принадлежали концессионерам. Кро-
ме того, в условиях переполнения нефтяного рын-
ка страны-экспортеры являлись конкурентами и 
не хотели терять своей доли рынка. Сказывались и 
политические разногласия между странами-члена-
ми ОПЕК, в частности территориальные претензии 
Ирака к Кувейту, соперничество между Ираном и 
Саудовской Аравией12.
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Свежий взгляд

Переломным моментом в оформлении совре-
менных концепций энергобезопасности становится 
нефтяной кризис 1973 г. Это — не только момент тор-
жества стран-экспортеров, успешно применивших 
«нефтяное оружие», но и точка отсчета для форми-
рования широкомасштабной системы «безопасности 
энергоснабжения» стран-потребителей, остающейся 
актуальной и по сей день.

Решение стран ОПЕК о сокращении добычи и 
введении эмбарго на поставки в США, а также Нидер-
ланды, Португалию, Южную Африку и Родезию для 
оказания давления на союзников Израиля в «октябрь-
ской войне» 1973 года привело к серьезнейшему энер-
гетическому кризису, затронувшего всю социальную 
структуру промышленно развитых стран. Подобный 
триумф стран-экcпортеров стал возможен, прежде 
всего, из-за возросшей зависимости Запада от ближ-
невосточной и североафриканской нефти на фоне 
общего сокращения излишков нефти и роста спро-
са. Кроме того, критическим обстоятельством стало 
истощение избыточной мощности в США, которая 
позволяла перераспределять поставки в кризисных 
ситуациях. Сыграло свою роль и то обстоятельство, 
что с началом процесса национализации нефтяной 
промышленности на Ближнем Востоке и в Латинс-
кой Америке западные нефтяные компании стали 
утрачивать фактический контроль над поставками 
на западные рынки.

К середине 1974 года сокращение добычи было 
приостановлено и эмбарго на поставки в США сня-
то. Однако теперь западные страны столкнулись с 
принципиально новой ситуацией на международном 
энергетическом рынке, ведущим игроком которого 
стала ОПЕК. Ответом Запада на нефтяной кризис 
1973 года стало создание системы, позволяющей сни-
зить риски, связанные с применением экспортерами 
«нефтяного оружия», и гарантировать приемлемые 
для западных потребителей цены на нефть. 

Концепция «безопасности энергоснабжения» 
нашла свое воплощение в ряде конкретных эффек-
тивных мер. Краеугольным камнем новой системы 
стало созданное в ноябре 1974 года Международное 
энергетическое агентство (МЭА). Членами МЭА ста-
ли 16 ведущих стран-импортеров, входящих в ОЭСР, 
а также Европейская Комиссия13. Центральной мерой, 
призванной обеспечить бесперебойные поставки в 
случае нового кризиса, стало создание стратегичес-
ких резервов нефти всеми странами-членами МЭА. 
Первоначально запасы нефти членов МЭА были эк-
вивалентны чистому импорту в течение 60 дней, а 
далее были доведены до 90 дней. Кроме того, был 
разработан четкий механизм распределения нефти 
в чрезвычайных ситуациях, а также системы обмена 
информацией о состоянии нефтяного рынка и про-
грамма консультаций с нефтяными компаниями. 

Ключевой задачей для стран Запада стало сниже-
ние доли нефти в структуре энергопотребления. Это 
было достигнуто, в том числе, за счет увеличения доли 

природного газа и угля14. Кроме того, нефтяной кризис 
1973 года дал толчок для развития ядерной энергетики. 
Снизить зависимость от поставок нефти предполага-
лось и за счет развития возобновляемых источников 
энергии (солнца, ветра, биомассы и др.).

Важнейшая роль отводилась энергосбережению. 
В ведущих странах-импортерах энергоресурсов были 
реализованы программы экономии электроэнергии, 
развития энергосберегающих технологий, велась 
пропаганда разумного расходования электроэнер-
гии. Экономному использованию энергоресурсов 
способствовало и повышение европейскими стра-
нами и Японией налогов на нефть и нефтепродук-
ты — вплоть до 400% от их стоимости15. 

Однако вышеупомянутые меры не могли неза-
медлительно снизить долю нефти в энергобалансе 
западных стран, поэтому было необходимо сократить 
зависимость от импорта из стран ОПЕК за счет дру-
гих источников. После 1973 года ведущими направле-
ниями инвестиций нефтяных компаний становятся 
Северная Америка, Мексика, Северное море, а также 
Африка и страны АТР. Разрабатываются месторож-
дения на Аляске, откуда нефть перекачивается по за-
пущенному в 1977 году Аляскинскому трубопроводу. 
Резко увеличиваются объемы нефтедобычи в Мекси-
ке — в 4 раза с 1972 по 1980 год, — до 2 млн. баррелей 
в сутки. В Северном море ведутся крупномасштабные 
разведывательные работы, а с середины 1970-ых гг. 
начинается эксплуатация крупнейших месторожде-
ний. В результате странам ЕС удается существенно 
сократить зависимость от нефтяного импорта — с 
97% в 1973 году до 82% в 1980 г.16 

Серьезным испытанием для новой системы энер-
гобезопасности стала Иранская революция 1979 года, 
значительно изменившая геополитическую ситуацию 
на Ближнем Востоке. В результате захвата власти при-
верженными фундаментальному исламу сторонни-
ками аятоллы Хомейни нефтедобыча в стране была 
временно приостановлена. Атмосфера паники, охва-
тившая рынки, привела к росту спроса, и в резуль-
тате дефицит на мировом рынке нефти достиг 5 млн. 
баррелей в день, а цена поднялась на 150%. Ситуацию 
усугубил захват сотрудников американского посоль-
ства в Тегеране в 1979 году. Последовавшая за этим 
война между Ираном и Ираком также была допол-
нительным фактором, усилившим нестабильность 
на нефтяных рынках.

Однако благодаря принятию многоплановых мер, 
гарантировавших сокращение энергозависимости 
Запада от стран ОПЕК, доминирование стран-экc-
портеров на мировых рынках было подорвано. Пред-
ложение нефти, благодаря росту добычи в Северном 
море, Мексике и других, не контролируемых ОПЕК, 
месторождениях продолжало расти, а спрос начал 
падать. В результате, возможности ОПЕК влиять на 
нефтяной рынок значительно сократились. 

Ключевыми тенденциями глобального энерге-
тического рынка 1980–1990 годов стали ослабления 
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позиций ОПЕК и возрождение доминирования стран 
Запада на энергетических рынках, в том числе в воп-
росах ценообразования. Странам Запада удалось со-
здать принципиально новые инструменты влияния, 
ограничившие возможности ОПЕК воздействовать 
на рынки. Такими инструментами стали «спотовые» 
рынки нефти — рынки с немедленной поставкой и 
оплатой, которые составили серьезную конкуренцию 
системе долгосрочных контрактов. Начало торгов не-
фтяными фьючерсами на сырьевой биржe NYMEX в 
Нью-Йорке в 1982 году ознаменовало еще одну новую 
тенденцию — виртуализацию торговли сырьевыми 
ресурсами, что дополнительно ограничило возмож-
ности ОПЕК по контролю за уровнем цен.

Причиной ослабления ОПЕК были и внутренние 
противоречия между странами-членами, прежде все-
го, между Саудовской Аравией, стремившейся пре-
пятствовать чрезмерному росту цен для того, чтобы 
не допустить спада мировой экономики, и другими 
производителями, прежде всего Ираном, настаивав-
шими на повышении цен. 

Доминирование Запада на мировых рынках не-
фти закрепил новый нефтяной кризис, связанный с 
войной Ирака против Кувейта в 1990–1991 гг. На-
падение Ирака на Кувейт встретило единодушное 
возмущение как стран Запада и Советского Союза, 
так и большей части арабского мира. Большинство 
стран ОПЕК, понимая, что на карту поставлен вопрос 
о национальном суверенитете, пошли навстречу пот-
ребителям и увеличили добычу. Немаловажную роль 
сыграло и использование стратегических резервов 
стран МЭА — впервые в истории этой организации. 
В результате кризис был благополучно преодолен. 

Однако в этот период концепции энергобезопаснос-
ти как потребителей, так и поставщиков формировались 
под влиянием новых вызовов. Этими вызовами стали 
увеличение роли природного газа в энергобалансах ин-
дустриальных стран, а также появление экологической 
проблематики и концепций «устойчивого развития».

Возросшая роль природного газа — и связанный с 
ним геополитический аспект — проявились уже в 1970-
ых — 80-ых гг. в энергетической политике ЕС, который в 
рамках политики диверсификации источников энергии 
увеличил долю этого вида топлива в своем энергобалан-
се17. Планы руководства западноевропейских стран и в 
дальнейшем увеличивать потребление природного газа, 
в том числе за счет роста импорта из СССР, были встре-
чены с неодобрением в США. Находившаяся у власти ад-
министрация Рейгана считала, что расширение импорта 
газа создаст Советскому Союзу рычаги для политичес-
кого давления на Европу, и наложила запрет на экспорт 
американского оборудования для строительства газопро-
водных мощностей. Это поставило в катастрофическое 
положение ряд отраслей европейской промышленности. 
В результате был найден компромисс: страны Европы 
обязались ограничить долю импорта из СССР до 30% и 
форсировать разработку норвежских месторождений 
как альтернативного источника природного газа18. 

Еще одним существенным фактором в контексте 
энергетической безопасности в этот период становится 
экологический аспект. Начало дискуссии было положено 
ранее, в 1970-ых годах, после опубликования доклада 
«Пределы роста», подготовленного Римским клубом. Од-
нако именно в конце 1980-ых — начале 1990-ых годов 
экологическая проблематика вышла на первый план и на-
прямую связывается с энергетической сферой. Толчком 
к этому послужили две крупные экологические катаст-
рофы — прежде всего, авария на Чернобыльской АЭС 
в 1986 году, а также разлив нефти на Аляске в результате 
крушения супертанкера «Экссон Вальдес» в 1989 году.

Взаимосвязь энергетической безопасности и эколо-
гических вопросов наиболее ярко проявилась с разви-
тием дискуссии о выбросах «парниковых газов», прежде 
всего углекислого газа, воздействие которых на окружаю-
щую среду неразрывно было связано с энергетикой: 70% 
выбросов приходится на ископаемое топливо19. 

Ответом международного сообщества на эту 
проблему стало принятие ООН в 1992 г. Рамочной 
конвенции об изменении климата. Ключевой целью 
Конвенции была провозглашена стабилизация содер-
жания парниковых газов в атмосфере на безопасном 
для природной среды уровне. Соответствующие меха-
низмы для сокращения выбросов получили отражение 
в Киотском протоколе, принятом в 1997 году20. 

Однако существенной преградой для реализа-
ции Киотского протокола стал отказ от ратификации 
документа США. Пришедшая к власти в 2001 году 
администрация Джорджа Буша выступила с резкой 
критикой соглашения и заявила о нежелании США 
его ратифицировать. Россия ратифицировала прото-
кол в 2004 году, а в 2005 году он вступил в силу.

Наиболее существенных результатов в создании 
механизмов торговли и обмена квотами на выбросы 
удалось достичь Европейскому союзу. В ЕС была со-
здана крупнейшая на сегодняшний день Европейская 
схема торговли квотами на выбросы (The European 
Union Emission Trading System), в которой участвуют 
10000 предприятий, выбросы которых составляют 
40% всех выбросов парниковых газов ЕС.

Экологическая проблематика нашла прямое 
отражение в концепциях энергетической безопас-
ности. Так, в «Зеленой книге» ЕС, озаглавленной 
«На пути к европейской стратегии энергетической 
безопасности», защита экологии и устойчивое разви-
тие рассматриваются как необходимые компоненты 
«безопасности энергоснабжения»21. 

С 2003 года защита природной среды (environmental 
protection) была провозглашена одной из трех страте-
гических целей МЭА — знаменитых трех «Е», наряду с 
энергетической безопасностью (energy security) и эко-
номическим ростом (economic growth)22.

В 2000-ые годы доминирование Запада на энер-
гетических рынках продолжается. Однако на этом 
этапе страны-импортеры столкнулись с новыми 
вызовами и угрозами, которые при этом в немалой 
степени затронули и экспортеров энергоресурсов. 
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Одним из таких вызовов стала уязвимость инф-
раструктуры западного мира перед террористической 
угрозой. Это наглядно продемонстрировали события 
11 сентября 2001 года, а также нападение в 2002 году 
сторонников Аль-Каиды на французский супертан-
кер вблизи берегов Йемена23. Данные события стали 
толчком к выработке стратегий защиты «критической 
инфраструктуры» (critical infrastructure protection)24, 
которые особое внимание уделяли обеспечению бе-
зопасности энергетических объектов. 

Другой угрозой в контексте энергетической 
безопасности стала волатильность цен на нефть, и 
прежде всего, серьезное повышение цен в период с 
2000 по 2008 гг. — до 110–140 долларов за баррель. 
Возникший дисбаланс спроса и предложения объ-
ясняется ростом потребностей быстро развиваю-
щихся стран BRIC (Бразилия, Россия, Индия, Китай), 
в первую очередь Китая, на фоне недостаточности 
добывающих мощностей из-за нехватки инвести-
ций и сокращений персонала. В этой ситуации рынок 
оказался особенно чувствителен к всевозможным 
кризисным ситуациям и всякого рода негативной ин-
формации: иракской кампании США 2003–2004 гг.25, 
ураганам Катрина и Рита, делу компании «ЮКОС» в 
России, падению добычи в Нигерии, Венесуэле и т.п.26. 
Большое влияние на ценовую конъюнктуру оказало 
и усиление виртуализации энергетической сферы за 
счет развития рынков специализированных ценных 
бумаг (прежде всего нефтяных фьючерсов). 

Третьей ключевой угрозой остается перспектива 
истощения углеводородных ресурсов. Уже с 1980 года 
темпы открытия новых нефтяных месторождений 
отстают от роста мирового потребления. С 1979 года 
снижается и добыча нефти на душу населения, так 
как демографический прирост оказался выше темпов 
роста производства27. По данным материалов МЭА, в 
2008 году падение добычи на крупнейших мировых 
месторождениях составляет в среднем 4,5–5% в год 
и может составить до 8–9% к 2030 году28. 

На этом фоне участились призывы к выработке об-
щих подходов в области энергетической безопасности, 
которые бы объединили всех участников рынка — как 
потребителей, так и поставщиков. Характерно, что в 
Санкт-Петербургском плане действий по энергети-
ческой безопасности, принятом на саммите «большой 
восьмерки» в 2006 году, говорится о необходимости 
«диалога по вопросам усиления взаимозависимости в 
энергетической сфере и безопасности предложения и 
спроса», а также о важности проведения «ответствен-
ной политики в отношении спроса и предложения»29.

Попытки сотрудничества между поставщиками 
и потребителями были предприняты в рамках МЭА, 
в частности, посредством диалога между странами 
МЭА и ОПЕК30. Взаимодействие экспортеров и им-
портеров стало возможно и в рамках принципиально 
новых структур. Прежде всего, речь идет о Между-
народном энергетическом форуме, членами которого 
являются не только страны МЭА и ОПЕК, но также 

Россия, Индия и Китай. Ключевая цель форума — 
увеличение прозрачности на энергетических рынках. 
В рамках форума действует специальная программа — 
Joint Oil Data Initiative (JODI), основной элемент ко-
торой — постоянно обновляемая база данных спроса 
и предложения нефти и нефтепродуктов31. 

Тем не менее, различие в целях и подходах пос-
тавщиков и потребителей позволяет и на этом новом 
этапе говорить о глубинном несовпадении интере-
сов, нередко приводящем к конфликтным ситуациям. 
Страны Запада по-прежнему стремятся не только кон-
тролировать энергетические рынки, но и продолжать 
снижение своей зависимости от импорта энергоресур-
сов. В этом отношении показательна энергетическая 
политика президента США Б. Обамы, во многом пор-
вавшего с линией своего предшественника Дж.Буша-
младшего, делавшего упор, прежде всего, на обеспе-
чении доступа к мировых нефтегазовым ресурсам, в 
том числе за счет американской военной силы. 

Ключевая цель энергетической программы Оба-
мы — в ближайшие 10 лет сэкономить объем энер-
гии, равный текущему импорту из стран Ближнего 
Востока и Венесуэлы. По сути дела, это могло бы со-
здать возможности для сокращения и даже отказа от 
импорта из этих источников)32. Б. Обама предложил 
комплексную программу, включающую широкий ряд 
мер по повышению энергоэффективности и развитию 
новых источников энергии. Речь идет о реализации 
концепции «чистой», или же «зеленой» энергетики, в 
том числе развитии таких ее направлений, как: 

технологии «чистого угля»;  —
«связывание» углерода — 33; 
«гибридные» автомобили;  —
новое поколение биотоплива и т.п.  —
Важнейшим элементом программы стала американ-

ская национальная система торговли квотами на выбросы 
парниковых газов, поистине революционный шаг после 
многолетнего отказа США от участия в механизмах Кио-
то34. Эти предложения легли в основу пакета законодатель-
ных инициатив, принятых Конгрессом в 2009 году35. 

Многие из обозначенных в программе Б. Оба-
мы подходов уже давно применяют страны ЕС, ве-
дущие активную политику по сокращению выбросов 
и снижению импорта углеводородов. И одна, и дру-
гая концепции идут вразрез с интересами ведущих 
стран-экспортеров, которые в большинстве своем 
по-прежнему делают ставку на стабильный спрос 
на углеводородное топливо и высокий уровень цен. 
Главный аргумент стран-поставщиков — необходи-
мость стабильного уровня доходов для инвестиций в 
добывающий сектор, страдающий от нехватки капи-
таловложений. При этом большинство стран-экспор-
теров если и предпринимают некоторые шаги в области 
энергосбережения и развития новых источников энер-
гии, подобно Саудовской Аравии, ОАЭ и ряду других 
стран, то отводят им лишь второстепенную роль36.

Сокращение выбросов парниковых газов и развитие 
механизмов торговли квотами — тема конференции по 
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изменению климата в Копенгагене в ноябре 2009 года, — 
стали еще одним камнем преткновения в отношениях 
между игроками глобального энергетического рынка. 
Ряд стран-экспортеров рассматривают этот процесс 
как прямую угрозу для своих интересов. Так, Саудов-
ская Аравия открыто заявила о необходимости мате-
риальной компенсации для нефтедобывающих стран в 
случае снижения их доходов в результате сокращения 
выбросов парниковых газов37.

Очевидно, что на протяжении всего рассмотрен-
ного периода именно страны-потребители наиболее 
успешно адаптируют свою энергетическую политику 
к возникающим угрозам. Пройденный путь — от кон-
цепции «безопасности энергоснабжения» в 1970-ых гг. 
(создание резервов нефти, образование МЭА, меры по 
экономии расходования энергии, развитие месторож-
дений, не подконтрольных ОПЕК) до современных 
подходов (в том числе в области диверсификации ис-
точников поставок, энергоэффективности, развития 
«зеленой» энергетики) — говорит о гибкости и интел-
лектуальном превосходстве стран-импортеров. 

Страны-экспортеры, одержав тактическую победу 
после введения нефтяного эмбарго 1973 года, не смог-
ли в долгосрочной перспективе сохранить контроль 
над ценообразованием и рынками сбыта. Причиной 
их «проигрыша» стал успех концепций энергобезо-
пасности западного мира в 1970–1980-ых гг., а также 
развитие «спотовых» и фьючерсных рынков нефти 
и нефтепродуктов, ослабивших связь между ценооб-
разованием и механизмами спроса и предложения. В 
настоящий момент страны-поставщики сталкивают-
ся с новым вызовом — следующим этапом политики 

западных стран по снижению зависимости от им-
порта энергоресурсов, в том числе в рамках борьбы 
против изменения климата, что в перспективе может 
создать угрозу для «безопасности спроса».

Таким образом, современные концепции энергобе-
зопасности по-прежнему, в той или иной мере, остаются 
отражением многолетнего противостояния импортеров 
и экспортеров, которое, если и носит менее явный харак-
тер, обретает новые, порой неожиданные, проявления.

Summary: Despite ongoing attempts to work out 
cooperative approaches, corresponding to the interests of 
both energy importers and energy exporters, the concept 
of energy security itself is based on a history of fierce 
geopolitical struggle between importers and exporters of 
energy. The article analyzes the evolution of approaches 
towards energy security — since the establishment of oil 
as the main source of energy for the industrialized world 
up to present times. This analysis reveals that Western 
countries — the main importers of energy — have largely 
emerged as winners of this geopolitical battle. Energy 
exporters, after a tactical victory following the introduction 
of the oil embargo in 1973, have lost control over the price 
formation mechanisms and trading markets. The author 
examines in detail the geopolitical background, which had 
a decisive impact on the approaches to energy security, as 
well as the reasons behind the success of the energy security 
concepts of importing countries. The article also touches 
upon the perspectives of energy security concepts in the 
contemporary context, which presents all players with new 
global challenges.
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На протяжении последних трех десятилетий 
Турция все более активно вовлекается в ох-
вативший весь мир процесс глобализации. 

Интеграционные процессы, происходящие в Европе, 
охватывают все больше и больше стран, к которым 
подключаются и Турция, которая уже с начала 60-х гг. 
XX века стала ассоциированным членом Европейско-
го экономического сообщества. Страна с 2005 г. стала 
кандидатом на вступление в Евросоюз, являющий-
ся признанным мировым лидером интеграционных 
процессов. Подготовка Турции к вступлению в ЕС 
затронула все сферы ее экономики, в том числе и на 
одну из ее стратегических отраслей — энергетику.

В сентябре 2009 г. Турция начала переговоры по 
присоединению к договору Европейского энергети-
ческого сообщества (Energy Community Treaty), пре-
дусматривающего гармонизацию законодательства 
не только в сфере регулирования внутреннего рынка 
газа и электричества, возобновляемых источников 
энергии, экологически чистых способов выработки 
электроэнергии, повывшения энергоэффективности, 
но также затрагивает вопросы защиты окружающей 
среды1. В условиях глобализации ЕС рассматривает 
Турцию в качестве стратегически важного транзитного 
партнера, обеспечивающего гарантированную цепоч-
ку поставок энергоносителей из России, Каспийского 
бассейна и Персидского залива, где сконцентрировано 
около 80% всех доказанных запасов нефти и газа2. 

Роль Турции в качестве энергетического хаба 
становится все более значительной, учитывая, что 
современная мировая энергетика находится на пороге 

глобальных вызовов и перемен, среди которых — рас-
тущий спрос на энергоносители, истощение сущес-
твующих месторождений нефти и газа, проблемы 
доступа к месторождениям ряда стран (к примеру, 
в Иране и в Ираке) и т.д3. Поэтому более широкое 
сотрудничество и интеграция транзитного потен-
циала турецкой экономики в различные структуры 
ЕС в целом лишь будут способствовать стабильному 
развитию энергетики в регионе. Принимая во вни-
мание этот фактор, правительство Турции активно 
использует транспортно-транзитный потенциал 
страны при ведении своей внешнеполитической и 
внешнеэкономической деятельности.

Рост потребностей в электроэнергии в самой 
Турции непосредственно связан с ускоренным эко-
номическим развитием, а также увеличением чис-
ленности населения страны. Правительство Турции 
проводит активную политику в сфере модерниза-
ции отрасли. В повестке дня стоит также решение 
проблем диверсификации источников получения 
электроэнергии и повышения энергоэффективности 
экономики в целом. Начавшийся в 1980-х гг. процесс 
приватизации государственной собственности затро-
нул и энергетику, нуждавшейся в притоке инвести-
ций и модернизации мощностей в сфере энергетики. 
Идея перемен в этой отрасли заключалась в сокра-
щении государственного участия и либерализации 
электроэнергетики. 

В начале 1990-х гг. государственная компа-
ния ТЕК (Türkiye Elektrik Kurumu) была разделена 
на ТЕАŞ (Türkiye Elektrik A.Ş.), в функции которой 

Статья освещает современные проблемы топливно-энергетического комплекса 
Турции, анализирует некоторые аспекты энергетической стратегии страны. 
Она заключается в продолжении проводимого с начала 1980-х гг. курса на при-
ватизацию и модернизацию отрасли с тем, чтобы обеспечить энергетичес-
кую безопасность. В статье существенное внимание обращено на повышение 
энергоэффективности турецкой экономики в целом, а также диверсификации 
источников и путей получения Турцией энергоресурсов.

Модернизация ТЭК 
и энергетическая стратегия 
Турции
Н.Р. Масумова
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входили выработка, передача и оптовая продажа 
электроэнергии, и TEDAŞ (Türkiye Elektrik Dağıtım 
A.Ş.), которая специализировалась по распределению 
электроэнергии. Позднее, с принятием в 2001 г. зако-
на «О регулировании рынка электроэнергии», ТЕАŞ 
была реструктурирована и на ее основе были созданы 
самостоятельные предприятия: EÜAŞ (Elektrik Üretim 
A.Ş., производство электроэнергии), TETAŞ (Türkiye 
Elektrik Ticaret ve Taahhüt A.Ş, оптовая продажа элек-
троэнергии) и ТЕİAŞ (Türkiye Elektrik İletim A.Ş., пе-
редача электроэнергии). В результате доля частного 
сектора в производстве электроэнергии увеличилась 
с 22% в 2000 г. до 45% в 2008 г.

Правительство приватизировало часть принадле-
жащих крупнейшей энергетической компании Турции 
TEDAŞ распределительных сетей — из двадцати одно-
го предприятия по распределению электроэнергии на 
конец 2009 г. было приватизировано только четыре4. 
Доля частного сектора в распределении выработан-
ной электроэнергии пока что незначительна, оставив 
в 2008 г. несколько менее 3%. Приватизация TEDAŞ 
проходит сложно и потому крайне медленно. 

Компания TEİAŞ ответственна за бесперебойную 
передачу электроэнергии. Общая протяженность ЛЭП 
в Турции постоянно растет и в 2009 г. составила чуть 
более 47 тыс.км. Для сравнения можно указать, что в 
2002 г. она была на 4000 км короче5, в 1990 г. — рав-

нялась 35 тыс.км, в 1979 г. — всего лишь 21 тыс.км6. 
Наряду с увеличением протяженности ЛЭП, перед 
компанией стоит задача их обновления, замены ста-
рых, срок эксплуатации которых уже закончился. В 
связи с этим одной из приоритетных экономических 
задач является наращивание инвестиций в модер-
низацию и переоснащение имеющихся передающих 
мощностей.

Одним из важных показателей энерговооружен-
ности экономики и качества жизни населения страны 
является выработанная электроэнергия на душу на-
селения за определенный период. Так, в 2008 г. дан-
ный показатель в Турции составил 2264 КВт/час (см.
График 1), что выявляет ее колоссальное отставание 
от развитых стран (во Франции данный индикатор 
в 2008 г. составил приблизительно 9200 КВт/ч, в Гер-
мании — 7700 КВт/ч, в США — более 14 тыс.КВт/ч). 
Но для Турции динамика развития была значитель-
ной — в 1975 г. данный показатель составил 334 КВт/
час, в 1980 г. — 456 КВт/час, в 1990 г. — 829 КВт/час, 
в 2000 г. — 1449 КВт/час, в 2007 г. — 2198 КВт/час7. 
А если рассматривать региональные различия, то 
в 2008 г. наибольший показатель был в провинции 
Кочаели — 6761 КВт/ч на душу населения, а самый 
низкий был в провинции Агры — 493 КВт/час на 
душу населения8. 

График 1. Использование электроэнергии на душу населения (КВт/час на чел.)

Источник: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. http://www.enerji.gov.tr

Тем не менее, хотелось бы отметить успехи, до-
стигнутые Турцией в электрификации деревень — 
99,99% всех деревень электрифицированы (не охва-
ченными оказались всего 3 деревни из 36 760). Для 
сопоставления можно привести данные за 1964 г. — 
всего 0,70% деревень электрифицировано, в 1972 г. — 
уже 10,85%, в 1980 г. — 50,74%, 1985 г. — 84,61%9.

При рассмотрении структуры выработки 
электроэнергии Турции преобладают ТЭС — на 

них приходится 82,7%, далее ГЭС — 16,8%, и 0,5% 
приходится на альтернативные источники энергии 
(энергию ветра и геотермальных источников) (см. 
Таблица 1, Диаграмма 1 и 2). Но в 2005 г. был принят 
Закон «Об использовании возобновляемых источ-
ников энергии для целей генерирования энергии», 
согласно которому ситуация постепенно должна ме-
няться в сторону увеличения доли использования 
возобновляемых источников энергии.
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Таблица 1. Производство электроэнергии (ГВт/час)

Год
ТЭС ГЭС

Энергия 
ветра и 

геотерм. 
истков

Всего Тр
Потребление Баланс

ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч %

1975 9719,2 62,2 5903,6 37,8 15622,8 15,9 13491,7 2131,1

1980 11927,2 51,2 11348,2 48,8 23275,4 3,3 20398,2 2877,2

1985 22168,0 64,8 12044,9 35,2 60, 0,2 34218,9 11,8 29708,6 4510,3

1990 34315,3 59,6 23147,6 40,2 80,1 0,1 57543,0 10,6 46820,0 10723,0

1995 50620,5 58,7 35540,9 41,2 86,0 0,1 86247,4 10,1 67393,9 18853,5

2000 93924 75,2 30879,0 24,7 109 0,1 124 921,6 7,3 98 295,7 26 625,9

2001 98563 80,3 24010 19,6 152 0,1 122 724,7 -1,8 97 070,0 25 654,7

2002 95563 73,9 33684 26,0 153 0,1 129 399,5 5,4 102 948,0 26 451,5

2003 105101 74,8 35330 25,1 150 0,1 140 580,5 8,6 111 766,0 28 814,5

2004 104464 69,3 46084 30,6 151 0,1 150 698,3 7,2 121 141,9 29 556,4

2005 122242 75,5 39561 24,4 153 0,1 161 956,2 7,5 130 262,9 31 693,3

2006 131835 74,8 44244 25,1 221 0,1 176 299,8 8,9 143 070,5 33 229,3

2007 155196 81,0 35851 18,7 511 0,3 191 558,1 8,7 155 135,2 36 422,9

2008 164139 82,7 33270 16,8 1009 0,5 198 418,0 3,6 161 947,6 36 470,4

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

Диаграмма 1 и 2

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

Доля тепловых электростанций, работающих 
на природном газе, составила 49,7%, на лигните — 
21,1%, на каменном угле — 8,0%, на мазуте — 3,6% (см.
Таблица 2). Лишь с 1990 г., т.е. после ввода в действие 
газопровода из России в эксплуатацию были сданы 

первые ТЭС, использующие при выработке элект-
роэнергии природный газ. Их доля в общем объеме 
выработки электроэнергии с тех пор непрерывно рос-
ла. Если в 1990 г. доля природного газа в выработке 
электроэнергии составляла 17,7%, то в 2008 г. выросла 
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почти до 50%, что существенно сократило доли ис-
пользовавшихся для этого каменного угля и мазута. 
При рассмотрении структуры производственных 
мощностей наибольший удельный вес приходится 

на ТЭС с долей в 66,0% от всей суммарной мощнос-
ти. Мощность ГЭС составляет 33,1%, геотермальных 
источников и энергии ветра — почти 1% в 2009 г. 
(см.Таблица 3)10. 

Таблица 2. Структура выработки электроэнергии по источникам ее получения (%)

Год

ТЭС (в т.ч.) *

ГЭС ГТЭС и 
ВЭС ВсегоКамен. 

Уголь** Лигнит Мазут Дизель Газ Всего

1970 16,0 16,7 27,1 3,1 64,8 35,2 100,0

1975 9,1 17,2 30,1 4,4 62,2 37,8 100,0

1980 3,9 21,7 22,4 2,6 51,2 48,8 100,0

1984 2,3 30,7 21,9 1,1 56,0 43,9 0,1 100,0

1990 1,1 34,0 6,8 0,0 17,7 59,6 40,2 0,2 100,0

1995 2,6 29,9 6,4 0,3 19,2 58,7 41,2 0,1 100,0

2000 3,1 27,5 6,0 0,8 37,0 75,2 24,7 0,1 100,0

2005 8,1 18,5 3,2 0,0 45,3 75,1 24,4 0,2 100,0

2006 8,0 18,4 2,4 0,0 45,8 74,8 25,1 0,2 100,0

2007 7,9 20,0 3,4 0,0 49,6 81,0 18,7 0,3 100,0

2008 8,0 21,1 3,6 0,1 49,7 82,7 16,8 0,5 100,0

*Без учета сжиженного нефтяного газа, керосина и др.
**В т.ч. и импортный уголь
Составлено по: Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2008. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. http://www.teias.gov.tr/

Таблица 3. Установленная мощность электростанций (МВт) (1913 - 2008 гг.)

Год
ТЭС ГЭС Геотерм.+ 

сила ветра Всего Тр (%)

МВт % МВт % МВт %

1913 17,2 99,4 0,1 0,6 - - 17,3 -

1923 32,7 99,7 0,1 0,3 - - 32,8 89,6 

1930 74,8 95,9 3,2 4,1 - - 78,0 8,2 

1940 209,2 96,4 7,8 3,6 - - 217,0 0,6 

1950 389,9 95,6 17,9 4,4 - - 407,8 6,8 

1960 860,5 67,6 411,9 32,4 - - 1272,4 9,6 

1970 1509,5 67,5 725,4 32,5 - - 2234,9 13,6 

1980 2987,9 58,4 2130,8 41,6 - - 5118,7 0,0 

1990 9535,8 58,4 6764,3 41,5 17,5 0,1 16317,6 3,2 

2000 16052,5 58,9 11175,2 41,0 36,4 0,1 27264,1 4,4 

2001 16623,1 58,7 11672,9 41,2 36,4 0,1 28332,4 3,9 



269

Н.Р. Масумова

2002 19568,5 61,4 12240,9 38,4 36,4 0,1 31845,8 12,4 

2003 22974,4 64,6 12578,7 35,3 33,9 0,1 35587,0 11,7 

2004 24144,7 65,6 12645,4 34,3 33,9 0,1 36824,0 3,5 

2005 25902,3 66,7 12906,1 33,2 35,1 0,1 38843,5 5,5 

2006 27420,2 67,6 13062,7 32,2 81,9 0,2 40564,8 4,4 

2007 27271,6 66,8 13394,9 32,8 169,2 0,4 40835,7 0,7 

2008 27595,0 66,0 13828,7 33,1 393,5 0,9 41817,2 2,4 

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

В условиях глобализации и усиления взаимо-
зависимости большинства стран встает вопрос об 
энергетической безопасности их национальных 
экономик. Энергобаланс Турции на 73% зависит от 
иностранных энергоресурсов. В связи с этим клю-
чевым фактором будущего развития экономики 
является диверсификация энергоснабжения за счет 
возобновляемых источников получения электро-
энергии, развитие инновационных технологий. Так, 
одним из основных направлений энергетической 
политики Турции является развитие ветровых элек-
тростанций и других альтернативных, экологически 
чистых источников получения электроэнергии. Так, 

с 2000 г. возросло генерирование электроэнергии 
на ветровых электростанциях — в 2009 г. произ-
ведено 800 МВт электроэнергии (см.График 2). А 
производство электроэнергии посредством гео-
термальных источников в 2009 г. составило почти 
80 МВт. (см.График 3). Немаловажным для Турции 
является будущее строительство российской сто-
роной первой атомной электростанции в г. Мерси-
не. Для активизации процесса развития атомной 
энергетики в Турции в 2007 г. был принят Закон 
№ 5710 «О строительстве и эксплуатации атомных 
электростанций и продаже произведенной элект-
роэнергии».

График 2. Выработка электроэнергии на ветровых электростанциях (2000–2009 гг.) (МВт)

Источник: T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı. Strategic Plan (2010–2014). http://www.enerji.gov.tr s.16

Потребление электроэнергии в Турции, действи-
тельно, неуклонно увеличивается ввиду роста эконо-
мики страны — темпы роста потребления практически 
всегда превышают темпы роста ВВП (см.Таблица 4, Гра-
фик 4). Так, с начала 2000-х гг. энергопотребление уве-
личилось на 64,8%. Интересен тот факт, что в развитых 
странах наблюдается обратная тенденция — вследствие 

увеличения энергосбережения во всех сферах хозяйс-
твенной деятельности. Во Франции, например, с 1960–
1973 гг. темп прироста энергопотребления составил 
7,1%, но уже с 1973 по 2007 гг. — 3,1%; в Германии — 
10,1% и 2,3% соответственно; в Италии — 7,8% и 2,8%; 
в Турции же — 12,1 и 8,2%. В среднем по странам ОЭСР 
этот показатель составил с 1973 по 2007 гг. — 2,7%11.
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График 3. Производство электроэнергии посредствам геотермальных источников (МВт)

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

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

(ГВт/час, млн.тур.лир)

Год Потребление 
электроэнергии

Темпы роста
Потребления 

электроэнергии
ВВП

Темпы 
роста
ВВП

1975 13491,7 - 44748268,2 -

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Составлено по: 1) Türkiye Elektrik Üretim İletim İstatistikleri 2008. Türkiye Elektrik İletim A.Ş. http://www.teias.gov.tr/ 2) Turkiye 
İstatistik Kurumu. www.tuik.gov.tr
*1975–1997 — цены 1987 г.; 1998–2008 — цены 1998 г. 
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График 4. Темпы роста потребления электроэнергии и Темпы роста ВВП (в пост.ценах)

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

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

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

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

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

Таблица 5. ГВт/ч Объем экспорта и импорта электроэнергии

Год Объем 
импорта

Объем 
экспорта Баланс Внутренний 

спрос
Выработка электро-

энергии

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

1980 1341,2  0 -1341,2 24616,6 23275,4
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1985 2142,4  0 -2142,4 36361,3 34218,9

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год
транспортировка распределение TOTAL

ГВт/ч % ГВт/ч % ГВт/ч %

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Таблица 7. Инвестиционные расходы в электроэнергетике

год тыс.долл. 
США год тыс.долл. 

США

1970 107 800 1995 261 780

1975 293 747 1998 1 060 774

1980 1 137 746 1999 787 734

1981 1 184 117 2000 754 597

1982 1 141 103 2001 287 187

1983 1 216 201 2002 66 597

1984 1 094 334 2003 84 523

1990 1 636 071 2004 118 541

1991 1 198 546 2005 171 293

1992 1 040 634 2006 188 999

1993 959 859 2007 212 529

1994 228 343 2008 340 155

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

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

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

Запасы лигнитов составляют 2,2% от мировых 
запасов. Особое внимание необходимо уделить тому, 
что основная доля добычи лигнитов практически 
полностью потребляется энергетическим комплек-
сом Турции. В стране отсутствуют крупные залежи 
лигнитов, они в основном представлены мелкими 



274

Свежий взгляд

месторождениями практически на всей террито-
рии страны (см.Таблица 8). Добычу и производство 
лигнитом осуществляют две компании — Турецкая 
угольная корпорация (TKİ, Kömür İşletmeleri Kurumu) 

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

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

Месторождения Объем резервов млн.т. Доля (%)

Асфин-Эльбистан 732,0 32

Эльбистан 420,0 18

Конья-Карапинар 550,0 24

Тракия 498,0 22

Маниса-Сома-Эйнез 100,0 4

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

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

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

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

Год

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

общий

каменного 
угля, 

лигнитов и 
торфа

нефти и газа общий
каменного 

угля, лигнитов 
и торфа

нефти и газа

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год

Россия

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

«Дружба» Голубой 
поток

млн 
м3 % млн 

м3 % млн 
м3 % млн 

м3 % млн 
м3 % млн 

м3 % млн 
м3 % млн 

м3 % млн 
м3

%

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Год Количество загруженных 
танкеров Объем нефти (млн барелей)

2006 80 57

2007 225 211

2008 315 245

2009 366 287

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные направления деятельности Союза 
можно свести к следующим:

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

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

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

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

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

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

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

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

Деятельность данных профессиональных объ-
единений можно проиллюстрировать на примере 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Лица и поколения
А.В. Шестопал

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

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

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

Золотой фонд МГИМО

А.В. Торкунов
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Золотой фонд МГИМО

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

Дмитрий Владимирович Ермоленко 
(1923–1986) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Юрий Александрович Замошкин 
(1927–1993) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* * *

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Алексей Михайлович Салмин 
(1951–2005) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Иван Георгиевич Тюлин 
(1947–2007) 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Афганистан
По вопросу сотрудничества в Афганистане мне-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Российско-американские отношения 
На конференции обсуждались состояние и перс-

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

Иран 
При обсуждении иранского вопроса представи-

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Выводы 
Представляется, что российским, китайским и 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ректор МГИМО и главный редактор журнала «Вестник МГИМО» А.В. Торкунов объявил благодарность 
коллективу сотрудников, принимавших участие в подготовке этого издания, отметив работу А.И. Подбе-
резкина, А.В. Серегина, М.А. Мунтяна, М.Ю. Мягкова, Я.В. Вишнякова и Г.Р. Ручкина. 
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Научная жизнь

Заведующая кафедрой политической теории 
МГИМО, д.ф.н., профессор Т.А. Алексеева:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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