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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕОСНОВАНИЯАНАЛИЗА
ГОСУДАРСТВЕННОГОСУВЕРЕНИТЕТА

В ЦИФРОВУЮЭПОХУ

CONCEPTUALFOUNDATIONANALYSIS
OFSTATESOVEREIGNTYINTHEDIGITALAGE

Аннотация: статья посвящена анализу эволюции концепции государственного суве-
ренитета с Античности до современности. Рассматриваются исторические предпосылки 
формирования института суверенитета, начиная от римской системы управления до ста-
новления современной системы международных отношений. Особое внимание уделяет-
ся теоретическому осмыслению суверенитета в трудах классиков политической мысли 
(Боден, Гоббс, Локк) и его трансформации в XX веке. Анализируются различные аспекты 
суверенитета — территориальный, политический, юридический и экономический, а так-
же современные вызовы в условиях цифровой эпохи.

Ключевые слова: государственный суверенитет, теория государства и права, циф-
ровой суверенитет.

Abstract: the article is devoted to analyzing the evolution of the concept of state sovereignty 
from Antiquity to modern times. Historical prerequisites for the formation of the institution of 
sovereignty, starting from the Roman system of government to the formation of the modern 
system of international relations, are considered. Special attention is paid to the theoretical 
understanding of sovereignty in the works of classical political thinkers (Boden, Hobbes, 
Locke) and its transformation in the XX century. Different aspects of sovereignty are analyzed — 
territorial, political, legal and economic, as well as modern challenges in the digital age.

Key words: state sovereignty, theory of state and law, digital sovereignty.
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Римская правовая система как предпосылка зарождения 
категории государственного суверенитета

Категория государственного суверенитета восходит к Ан-
тичности и Римской империи, в рамках которой были заложены 
основы государственного управления, впоследствии сыграв-
шие ключевую роль в формировании концепции суверенитета 
в современном понимании. Правовые и философские традиции 
Римской империи положили начало идеям о праве, государ-
ственности и власти, хотя сам термин «суверенитет» появился 
значительно позже [13]. В античное время прото- суверенитет 
проявлялся через независимость городов- государств (полисов), 
прежде всего через централизованную власть Римской империи, 
самостоятельное проведение внешней политики, а также через 
законодательную и судебную системы. Античные государства 
демонстрировали элементы верховной власти и независимости, 
которые являются основополагающими для современной кон-
цепции суверенитета.

Римская империя с ее сложной системой управления и пра-
ва установила фундамент, на котором строились последующие 
концепции государственного устройства. Император Римской 
империи, воплощавший в себе высшую исполнительную, зако-
нодательную и судебную власть, стал прототипом суверена. Ко-
дификация римского права, осуществленная при Юстиниане I, 
укрепила основы правовой системы, которая оказала значитель-
ное влияние на развитие европейского права и понятий полити-
ческой власти и государственного суверенитета [20].

Эволюция суверенных полномочий монарха 
в средневековой Европе

Практика суверенитета продолжила эволюционировать 
в средневековой Европе, отражая изменения в политическом 
ландшафте. В Средние века суверенитет был размыт между мно-
жеством феодальных владений и католической церковью. Фео-
дальная система, характеризующаяся раздробленной властью 
и взаимными обязательствами между сеньорами и вассалами, 
представляла собой отход от централизованной власти Рим-
ской империи, но в то же время способствовала развитию идей 
о локальном самоуправлении и автономии. В Средние века в Ев-
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ропе Римско- Католическая Церковь была одной из самых могу-
щественных институций. Ее влияние проникало в политические, 
экономические и социальные аспекты жизни, что значительно 
ограничивало суверенитет светских правителей. Церковь обла-
дала огромным духовным авторитетом, который часто исполь-
зовала для вмешательства в светские дела, ставя под вопрос 
самостоятельность и независимость князей. Папа Римский как 
глава Римско- Католической Церкви обладал верховной духов-
ной властью над всей христианской Европой, которая позволяла 
вмешиваться во внутренние дела княжеств. Папа мог отлучить 
правителя от Церкви или наложить интердикт на целое государ-
ство, что означало приостановление церковных служб и таинств. 
Духовная монополия папской власти подрывала легитимность 
правителя и его контроль над подданными, заставляя его под-
чиняться воле Церкви. Церковь владела обширными землями 
и имуществом, что делало её крупным экономическим игроком. 
У Церкви была также собственная автономная судебная система. 
Власть Римско- Католической Церкви в средневековой Европе 
существенно ограничивала суверенитет светских правителей че-
рез духовное, экономическое, судебное и политическое влияние. 
Папство играло ключевую роль в европейской политике, исполь-
зуя свою духовную власть для вмешательства в дела государств, 
контролируя значительные экономические ресурсы, создавая 
параллельную судебную систему и формируя политические сою-
зы. Соперничество светской и духовной властей порождало кон-
фликтность и вызывало недовольство как со стороны подданных, 
так и со стороны князей и духовенства.

Закрепление принципов суверенитета в Вестфальской 
системе международных отношений

Реформация в Европе позволила разрешить конфликт между 
интересами Церкви, князей и подданых. Проповедник Мартин 
Лютер, выступая против папской власти и утверждая идею «Sola 
Scriptura» (только Писание), способствовал тому, что светские 
власти стали восприниматься как независимые от религиозной 
власти. Одним из основных принципов Лютера было утвержде-
ние, что каждый человек имеет право на личную веру и непосред-
ственное отношение с Богом, без посредничества Церкви. Это 
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подрывало авторитет Церкви и укрепляло идею государственной 
концепции суверенитета, в рамках которой государства могли 
действовать независимо от внешних религиозных авторитетов. 
Лютер настаивал на разделении сфер светской и духовной вла-
сти, считал, что государственная власть должна быть автоном-
ной и не подчиненной религиозным авторитетам. Результатом 
стало формирование секулярного государства в Европе, где 
суверенитет определяется независимостью светской власти 
от религиозных институтов. Реформация, начатая Мартином 
Лютером, существенно ослабила власть Римско- Католической 
Церкви и привела к укреплению национальных государств. Важ-
ной предпосылкой для формирования концепции суверенитета 
стал Аугсбургский мир, подписанный в 1555 году. Был установ-
лен принцип «Cuius regio, eius religio» 1 («Чья власть, того и вера»), 
который позволял князьям государств в составе Священной 
Римской империи выбирать лютеранство или католицизм в под-
властных им владениях. Этот принцип позволил каждому кня-
зю в Священной Римской империи определять религию своих 
подданных, что способствовало укреплению их политической 
независимости и суверенитета, ограничив возможности вмеша-
тельства со стороны Церкви во внутренние дела государств [1, 
с. 83]. Подданным, не пожелавшим подчиниться выбору князя, 
предоставлялся льготный период, в течение которого они могли 
свободно эмигрировать в регионы, где была принята желаемая 
религия 2. Это соглашение фактически положило конец религи-
озной борьбе в Европе и стало основой для последующего пра-
вового воплощения принципа государственного суверенитета 
в рамках Вестфальского мира 1648 года.

Признание Аугсбургским миром принципа соответствия рели-
гии вероисповеданию правителя, а также исключения и защита, 
которые он предусматривал для определенных групп населения, 
стали поворотным моментом в признании и практике суверен-
ной власти в Священной Римской империи, создав прецедент 
для последующего развития государственного устройства в Ев-
ропе. Созданная им система, основанная на принципе сувере-
нитета территориальных правителей над религиозными вопро-

1 Чья страна, того и вера.
2 Чье царство, того и религия.
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сами в пределах их владений, в конце концов рухнула в начале 
XVII века, что способствовало началу Тридцатилетней вой ны.

Концептуальные основы научного осмысления категории 
государственного суверенитета

Концептуальное оформление суверенитета в научном дискур-
се начало складываться в то же время: различные теории власти 
и государственности начали обретать четкие очертания. Вест-
фальский мир 1648 года положил начало современной системе 
международных отношений, основанной на принципах государ-
ственного суверенитета и невмешательства во внутренние дела 
других государств. Как отмечает М.М. Лебедева: «Подписание 
Вестфальского мира в 1648 г. стало важнейшей в историческом 
и политическом развитии вехой, ознаменовавшей собой фор-
мирование политической системы, которая в дальнейшем рас-
пространилась по всему миру. Политическая система получи-
ла название по месту заключения мира — Вестфальской, и/или 
по основному принципу, который был положен в основу мирных 
договоров, — государственно- центристской, поскольку идея на-
ционального государства, обладающего суверенитетом, яви-
лась ключевой. Это была величайшая социальная инновация, 
позволившая преодолеть многочисленные конфессиональные, 
территориальные, этнические и другие противоречия, раздирав-
шие Европу середины 17 в.» [11]. В политической науке сложил-
ся консенсус, согласно которому суверенитет имел определя-
ющее значение в мировой политике после 1648 года, когда был 
подписан Вестфальский мирный договор, заложивший основы 
Вестфальской политической системы мира, которая сохраняет 
свое значение до сих пор [12]. Суверенитет стал важнейшим об-
щим знаменателем, определяющим равенство государств в ми-
ровой политике и международном праве [11]. И хотя дискуссии 
о трансформации и размывании суверенитета были популярны 
в 1990-х и 2000-х годах [24], в настоящее время бесспорно, что 
суверенитет является важнейшим и неотъемлемым свой ством 
государства как международного актора. Успешное разрешение 
комплексной и многоуровневой научной проблемы определения 
природы и функций суверенитета государства в цифровую эпо-
ху невозможно без изучения истории концептуализации данной 



МИРОВАЯПОЛИТИКАИ МЕЖДУНАРОДНЫЕОТНОШЕНИЯ

11

темы в академической литературе и обращения к анализу практи-
ческого применения данной категории в политике и дипломатии.

Теоретическое обоснование суверенитета в трудах 
классиков политической философии

Впервые категория государственного суверенитета была 
представлена в политическом трактате французского юриста 
и философа Ж. Бодена «Шесть книг о республике» 1576 года, 
где он определяет суверенитет как наивысшую, абсолютную, 
ничем не ограниченную власть над гражданами и подданными. 
Важный вклад в становление теории суверенитета в политиче-
ской и юридической науках внесли труды Г. Гроция, Т. Гоббса, 
Дж. Локка, Н. Макиавелли и других политических философов 
эпохи Просвещения.

Суверенитет государства всегда был динамичной, изменчи-
вой аналитической категорией, эволюционировал под влияни-
ем и по мере развития политического устройства государств, 
научно- технического прогресса и практики международных от-
ношений и в настоящее время включает в себя не только терри-
ториальный суверенитет, но и суверенитет в области территори-
альных вод, воздушного пространства государства, валютный 
суверенитет, экономический суверенитет, технологический суве-
ренитет, кадровый суверенитет и ряд других компонентов. В по-
следние годы в научный и политический оборот вводятся такие 
новые термины, как «когнитивный суверенитет государства», 
«кадровый суверенитет государства», «академический сувере-
нитет» и ряд других.

Однако изначально суверенитет в самом широком смысле 
рассматривался как исключительная прерогатива монарха, воз-
можность контролировать территорию, расположенную внутри 
определенных границ, и проживающее на этой территории насе-
ление. Вестфальский мир установил принцип «государь — импе-
ратор в своих владениях», согласно которому верховная власть 
принадлежит князю, и, таким образом, заложил основы для си-
стемы баланса сил в Европе. При этом концептуально категория 
суверенитета так же эволюционировала в классической поли-
тической мысли, отражая изменяющиеся реалии. В частности, 
можно выделить такие термины, как «государственный сувере-
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нитет», «народный суверенитет», «национальный суверенитет». 
Вышеуказанные термины отражают разные подходы к источни-
ку легитимности государственной власти. Еще один термин — 
«экстерриториальный суверенитет» — отражает возможности 
выведения суверенитета за пределы государственных границ 
в исключительных случаях, например такие возможности имели 
метрополии в своих колониях.

Так, например, Гуго Гроций в классическом труде «О праве 
вой ны и мира» в 1550 году пишет, что «общим носителем вла-
сти является государство», однако полагает, что у государства 
могут быть различные формы правления, отмечая при этом бо-
жественную природу монархической власти. Кроме того, он вы-
деляет несуверенные государства, то есть колонии, на которые 
фактически распространялся суверенитет монополий [3]. Он 
заложил, таким образом, основы категории экстерриториаль-
ного суверенитета.

В то время как традиционная теория суверенитета, предло-
женная в XVI веке французским политическим философом Жа-
ном Боденом, касалась полномочий правителя принимать окон-
чательные решения, Жан- Жак Руссо изменил концепцию так, 
чтобы она сосредоточилась на народном суверенитете, а не на 
монархическом [26]. Боден в своем труде «Шесть книг о респуб-
лике» [21] впервые систематически обосновал концепцию суве-
ренитета как абсолютного, полного, неограниченного и бессроч-
ного авторитета сюзерена над его подданными, основанного 
на естественном праве.

Полемизируя с Николло Макиавелли, Боден выделял четы-
ре основных неотъемлемых признака суверенной власти внутри 
республики: постоянство, абсолютность, неделимость и вер-
ховенство закона [20, с. 9]. Под постоянством подразумевался 
непрерывный характер власти, сохраняющийся даже при пере-
ходе от одного правителя к другому. Абсолютистский характер 
демонстрировался через верховенство данной власти над дру-
гими видами власти и ее неограниченность никакими условиями. 
Неделимость означала невозможность разделения суверенной 
власти между разными лицами или группами, если только это ре-
шение не принято самим сюзереном. Верховенство закона пред-
полагало, что суверен обладает способностью создавать, изме-



МИРОВАЯПОЛИТИКАИ МЕЖДУНАРОДНЫЕОТНОШЕНИЯ

13

нять и отменять законы, а также требовать их неукоснительного 
соблюдения всеми субъектами в пределах государства.

Помимо этого Боден подчеркивал, что суверенитет не подразу-
мевает произвольное или деспотическое правление: суверен дол-
жен действовать в интересах общественного блага и соблюдать 
определенные моральные и естественно- правовые ограничения 
[15]. Несмотря на эти ограничения, суверен обладает исключи-
тельной властью решать, что является общественным благом 
и какие средства для его достижения наиболее подходящие [15].

Исключительный характер суверенитета обусловливает нали-
чие целого комплекса иммунитетов в правовой, экономической, 
юридической сферах. Исторически они нашли воплощение в та-
ких концептуальных формулировках, как «par in parem non habet 
imperium» — «равный над равным не имеет власти», «par in parem 
non habet jurisdictionem» — «равный над равным не имеет юрис-
дикции», «par in parem non habet potestas» — «равный над равным 
не имеет полномочий» [18].

Ж. Боден рассматривал главу государства как наместника 
Бога на земле, поэтому суверенитет был обусловлен божествен-
ной природой государственной власти. Решающим средством 
развертывания суверенитета становилась компетенция приня-
тия решений. Таким образом, можно согласится с тезисом, что 
само появление доктрины суверенитета ставило своей задачей 
легитимизировать монархическую власть [13].

Эволюция концепции суверенитета в трудах  
Т. Гоббса и Дж. Локка

В свою очередь английский философ Т. Гоббс в труде «Ле-
виафан, или Материя, форма и власть государства церковного 
и гражданского» от 1651 года развил идею суверенитета как ос-
новы социального договора и гаранта мира и порядка в обществе 
и сформулировал ответ на вопрос об источнике суверенитета. 
Теория государственного суверенитета Томаса Гоббса подразу-
мевает, что в его «естественном состоянии» человек обладает 
агрессивностью, характерной для «вой ны всех против каждого». 
Переход человека в «общественное состояние» сопровождает-
ся заключением «общественного договора», который предпола-
гает наличие механизма для гарантированного выполнения его 
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положений и наказания нарушителей. Этот механизм должен 
быть реализован всеми членами общества через передачу своих 
полномочий суверену, который в свою очередь станет гарантом 
соблюдения положений договора [4, с. 132–134]. На теоретиче-
ские воззрения Гоббса серьезное влияние оказали исторические 
события, а именно Славная революция в Великобритании.

Гоббс утверждает, что форма правления, установленная по-
средством общественного договора, не может быть изменена 
подданными: люди, передавшие свою суверенность правите-
лю, не могут передавать свои полномочия другому правителю. 
Источником суверенной власти является общественный дого-
вор, но само общество не является носителем суверенитета 
[18]. Носителем суверенитета является монарх.

Тем не менее Гоббс указывает на ограниченность власти су-
верена. Так как его власть не распространяется за пределы его 
государства, он не может командовать другими странами или 
контролировать своих граждан в плену у иностранцев. В между-
народных отношениях суверены находятся в состоянии «вой ны 
всех против каждого», поскольку не существует межгосудар-
ственного общественного договора. Кроме того, даже внутри 
страны действия суверена ограничены законами и конституци-
ей, его задача — обеспечить мир и благосостояние. Наконец, при 
ограничении публичной свободы граждане могут наслаждать-
ся личной свободой в сфере предпринимательства, верований 
и личной жизни. Гоббс подчеркивает также, что поддержка част-
ной собственности и развитие экономики являются ключевыми 
обязанностями суверена [18].

Параллельно с теоретическими осмыслениями суверенитета 
происходило постепенное воплощение концепции в реальной 
политической жизни: в 1648 году был заключен Вестфальский 
мир, который существенно повлиял на развитие суверените-
та, закрепив принципы территориальности и невмешательства 
во внутренние дела других государств. Эта серия договоров, 
подписанных в вестфальских городах Мюнстер и Оснабрюк, по-
ложила начало государственной системе, лежащей в основе со-
временных международных отношений, и ввела концепцию Вест-
фальского суверенитета. Этот принцип предполагает, что каждое 
национальное государство обладает суверенитетом над своей 
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территорией и внутренними делами, исключая влияние внеш-
них сил, и основывается на идее невмешательства во внутрен-
ние дела другой страны [10]. Кроме того, в нем подчеркивается, 
что каждое государство независимо от его размера равноправ-
но в международном праве [7, с. 122]. То есть западноевропей-
ские государства признавались единицами, главенствующими 
на определенной территории в политическом, экономическом 
и социальном плане, и, что еще более важно, они сами опреде-
лили данный статус для себя [2].

В Новое время мир вновь обратился к идеям демократии, 
истоки которых можно найти в трудах Античности, а Джон Локк 
и Жан- Жак Руссо заложили основы идеи народного суверени-
тета, предложив концепцию, отличавшуюся от абсолютной мо-
нархической суверенности. Возникновение и становление го-
сударственного суверенитета связано с эволюцией взглядов 
на природу государственной власти и постепенным признанием 
неотъемлемых политических прав и свобод народа [22].

Джон Локк отверг господствовавшие до него теории боже-
ственного права монархической власти и абсолютного суверени-
тета монарха и ввел концепцию народного суверенитета. В «Двух 
трактатах о правлении» он утверждал, что законная власть прави-
телей проистекает из согласия управляемых. Народ соглашает-
ся на создание общества и правительства, чтобы защитить свои 
естественные права, включая право на жизнь, свободу и соб-
ственность. Если правительство не защищает эти права или на-
рушает их, народ имеет право сменить или свергнуть правитель-
ство [2]. Таким образом, по мнению Локка, суверенитет основан 
на договоре между правителями и управляемыми, а правитель-
ство можно рассматривать как условно выполняющее свои обя-
зательства перед гражданами.

Концепция Жан- Жака Руссо, в свою очередь, рассматривала 
суверенитет как выражение общей воли народа, отличной от воли 
всех индивидов в обществе. Данная категория является осно-
вополагающей для понимания политической философии Руссо 
и описана в его работе «Об общественном договоре». По мне-
нию философа, суверенитет должен принадлежать не монарху, 
а народу, что означает выражение и реализацию его интересов. 
Эта идея была связана с демократическим правлением и легла 
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в основу французской Декларации прав человека и гражданина 
1789 года и Конституции Франции 1791 года.

Концепция народного суверенитета доминировала в XIX веке. 
Однако мыслители, такие как Гегель, ставили под сомнение прак-
тическую реализацию этой модели. Подобные дискуссии подго-
товили почву для интеграции идеи народного суверенитета во все 
формы правления, не только в республики, но и в монархии [20].

Помимо этого возникла проблема определения соотноше-
ния между суверенитетом и принципом разделения властей. 
Отвечая на этот вызов, представители немецкой школы права 
утверждали, что народный суверенитет не подразумевает су-
веренитета управляемых над управляющими, поскольку обе 
группы являются частью общей воли. Таким образом, народ яв-
ляется источником власти, но не обязательно источником ад-
министративного контроля.

Эпоха национализма и демократических революций спо-
собствовала утверждению идей национального суверенитета. 
Великая французская революция (1789–1799) и Американская 
революция (1775–1783) были яркими примерами борьбы за су-
веренитет народа. Декларация прав человека и гражданина 
провозгласила идеи народного суверенитета и равенства перед 
законом. Принцип народного суверенитета был закреплен в Кон-
ституции США, установив республиканскую форму правления.

Эволюция осмысления 
государственного суверенитета в XX веке

В начале XX века немецкий философ Макс Вебер, выражая 
принципы бюрократической организации государственной вла-
сти, в работе «Политика как призвание и профессия» определил 
государственную власть через присущую исключительно ей мо-
нополию на легитимное насилие [6]. Подобный подход вдохно-
вил Карла Шмитта на формулирование децизионистской теории 
суверенитета. Согласно этой теории суверенитет определяется 
как способность принимать решения в исключительных обстоя-
тельствах, что включает в себя право нарушать существующий 
правовой порядок. Шмитт подчеркивал, что исключения из пра-
вил подтверждают суверенитет, а способность государства дей-
ствовать вопреки собственным законам в критических ситуациях 
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является неотъемлемой чертой его власти и гарантом безопас-
ности в кризисной ситуации [5, с. 20].

Точка зрения Шмитта была подвергнута критике француз-
ским исследователем, теоретиком права Леоном Дюги. В своих 
работах он выступал за понятие ограниченного суверенитета, 
адаптированного к реалиям международного взаимодействия 
и внутренних демократических процессов [21]. Дюги провозгла-
шал идею всеобщего верховенства права как норму социальной 
солидарности. Полемизируя с концепцией народного сувере-
нитета и общественного договора, ученый делал особый акцент 
на роли государственного суверенитета в сфере международных 
отношений и международного права, утверждая, что в этой сфе-
ре суверенитет имеет четко определенное значение [6].

Теоретическая конструкция народного суверенитета развива-
лась, и ее логическим следствием стала теория о самоопределе-
нии народов: если вся власть в государстве принадлежит наро-
ду, то это означает, что если какая-либо группа, объединившаяся 
на какой-либо территории, признает себя народом, то она имеет 
также право создать на этой территории независимое суверен-
ное государство. Ранее Гуго Гроций, будучи сторонником монар-
хической формы правления, прямо отрицал такую возможность, 
полагая, что некоторые государства несуверенны, состоят в пол-
ном обладании, то есть с возможностью их отчуждения [3]. Одна-
ко данный тезис был оспорен сторонникам народного суверени-
тета. Другими словами, каждый народ имеет право определять 
не только правительство, которым он хочет управлять, но и госу-
дарство, к которому он хочет присоединиться.

Влияние этой идеи особенно выросло после Великой рус-
ской революции 1917 года и трудов Ленина, который рассма-
тривал народный суверенитет как основу легитимной власти 
[12]. В свою очередь, последующее развитие международного 
права и создание Лиги Наций в 1919 году подчеркнули необхо-
димость сотрудничества государств и признания определен-
ных ограничений суверенных прав в интересах международного 
мира и безопасности [9].

После двух мировых вой н суверенитет стал центральным 
принципом в международных отношениях. Создание ООН закре-
пило право народов на самоопределение и уважение суверените-
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та государств. Все эти процессы и концептуальные образования 
в совокупности привели к следующему важному этапу в прак-
тическом развитии суверенитета — включению права народов 
на самоопределение в качестве принципа в статью 1(2) Устава 
Организации Объединенных Наций [21], на возникновение кото-
рой оказал сильное влияние Советский Союз. Этот принцип сы-
грал решающую роль в формировании международной системы 
после Второй мировой вой ны, способствуя процессу деколони-
зации и возникновению новых государств.

Включение положения о самоопределении в Устав ООН оз-
начало сдвиг в сторону международного признания легитимно-
сти стремления народов к независимости и самоуправлению. 
На международном уровне признавалось, что суверенитет при-
надлежит не только государствам, но и народам, составляю-
щим эти государства. Это привело к росту поддержки движений 
за независимость и обеспечило правовую легитимность для их 
борьбы. В середине XX века многие колонии добились независи-
мости, что было признанием права народов на самоопределение 
и укреплением концепции национального суверенитета.

Современные аспекты развития категории 
государственного суверенитета

Базовые основы категории государственного суверенитета, 
заложенные в Римской империи, эволюционировали через идеи 
монархии и абсолютной власти. Параллельно с теоретическим 
осмыслением суверенитет институализировался в западноев-
ропейских политических системах посредством Аугсбургского 
мира и Вестфальского мира, заложивших основы для современ-
ного понимания территориального суверенитета и невмеша-
тельства. Данные принципы отражены сегодня в Уставе ООН.

Развитие политической философии Нового времени углубило 
понимание суверенитета, подчеркнув его неотъемлемые призна-
ки и взаимосвязь с гражданскими правами и народом. В XX веке 
Макс Вебер и Карл Шмитт дополнительно развили концепцию, 
вводя идеи легитимного насилия, подчеркивая роль государ-
ства как основного регулятора правопорядка и исключительного 
обладателя суверенной власти. В противовес этому Леон Дюги 
отмечал необходимость ограничения суверенитета через внеш-
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ние международные институты и внутренние демократические 
процессы. Таким образом, суверенитет как концепт прошел путь 
от абсолютной монархической власти к сложной сети прав и обя-
занностей, учитывающей как внутренние, так и международные 
реалии, подтверждая свою адаптивность и важность в развитии 
государственной власти и международных отношений. Следова-
тельно, суверенитет — подвижная концепция, меняющаяся под 
воздействием времени и окружающей его современности [24].

В современной трактовке государственный суверенитет — 
это принцип, согласно которому государство обладает верхов-
ной властью на своей территории и в своих внутренних делах без 
вмешательства извне.

Суверенитет включает в себя:
• территориальный суверенитет: государство имеет полную 

власть над своей территорией и ресурсами;
• политический суверенитет: государство самостоятельно 

определяет свою политическую систему и форму правления;
• юридический суверенитет: государство издает законы 

и распоряжения, которые обязательны для исполнения 
на его территории;

• экономический суверенитет: государство ведет самосто-
ятельную экономическую политику и контролирует свои 
экономические ресурсы;

• цифровой суверенитет: с развитием цифровых технологий 
формируется новая аналитическая и прикладная катего-
рия — цифровой суверенитет.

Заключение

Концепция государственного суверенитета прошла длитель-
ный путь эволюции от античных представлений о верховной вла-
сти до современного понимания как комплексного института, 
включающего в себя территориальный, политический, юридиче-
ский, экономический и цифровой аспекты. Несмотря на измене-
ния в содержании и формах проявления, суверенитет остается 
фундаментальной категорией международных отношений и го-
сударственного устройства. Современные вызовы, связанные 
с глобализацией и цифровизацией, требуют нового осмысления 
и адаптации концепции суверенитета к меняющимся реалиям, 



20

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2025. № 2 (44)

сохраняя при этом его базовые принципы как основы стабильно-
сти мирового порядка.
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ПОЛИТИКАКИТАЯВ УСЛОВИЯХТУРБУЛЕНТНОСТИ
МИРОВОЙПОЛИТИКИ

CHINESEPOLICYAMIDTURBULENCE
OFWORLDPOLITICS

Аннотация: в статье исследуется политика Китая в условиях возросшей неопре-
деленности мировой политики и обострения международных отношений. Китай вынуж-
ден защищать свои интересы перед усилившимся давлением США. Особое внимание 
уделено концептуальным взглядам китайской стороны. В статье сделан вывод, что гло-
бальное столкновение США и Китая определяется долгосрочными интересами двух го-
сударств. Для США принципиальным вопросом является сохранение лидирующих пози-
ций в мире, в том числе в мировой экономике. Для этого американская сторона готова 
применять широкий спектр инструментов давления на Китай, который, в свою очередь, 
отстаивает свои интересы.

Ключевые слова: Китай, США, китайские теории международных отношений, гло-
бальное управление, глобальное лидерство.

Abstract: the article analyzes the policy of China in the context of increased uncertainty of 
world politics and aggravation of international relations. Beijing is forced to defend its interests 
taking into consideration the growing pressure coming from the US. Special attention is paid 
to the conceptual views of China. The research concludes that the global competition between 
Washington and Beijing is determined by the long-term interests of the two states. For the US, 
the main goal is to maintain its leading position in the world, including in the global economy. In 
order to achieve this purpose, the American side is ready to apply a wide range of instruments of 
pressure on China, which in turn defends its interests.

Key words: China, the United States, Chinese theories of international relations, global 
governance, global leadership.

Введение

В 1990-х годах и первом десятилетии XXI века китайская эко-
номика достигла значительных успехов. Нормой стали темпы 
экономического роста в 10–11% в год. Это позволило Китаю при-
ступить к кардинальной перестройке своей экономики и реали-
зовать масштабные планы по модернизации вооруженных сил. 
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В 2012 году Си Цзиньпин заявил о великом возрождении китай-
ской нации, что предполагало усиление позиций Китая к столе-
тию образования КНР — к 2049 году [5].

Амбициозные планы Китая предполагают формирование не-
зависимой от Запада экономической системы и превращение 
Китайской Народной Республики в новый центр политического 
и экономического развития. Таким образом, Китай претендует 
на глобальное лидерство, к которому он последовательно идет. 
Очевидно, что планы Китая вызывают беспокойство у США. Аме-
риканская элита, которая ориентируется на сохранение лидиру-
ющей роли США, не готова смириться с подобным сценарием.

К новому экономическому порядку

В истории не раз менялись лидеры мирового развития. Бла-
годаря техническим достижениям, получению доступа к природ-
ным ресурсам отдельные страны вырывались на определенное 
время вперед, занимая лидирующие позиции. На протяжении 
последних 200 лет лидирующие позиции в мировой политике 
и экономике занимали США. В последнее десятилетие новым 
претендентом на лидирующие позиции в мировой политике стал 
Китай. Он не только демонстрирует значительные экономиче-
ские успехи, но и стремится занять ведущие позиции в мировой 
политике, потеснив США. Такой сценарий рассматривается ки-
тайской стороной.

Политическая идея «выхода в мир» Си Цзиньпина (то есть вы-
хода за свои государственные границы), чтобы снова сделать 
Китай мировой державой, «появилась в то время, когда на раз-
ных континентах ужесточились конфликты между державами: 
США против Китая, США против России, Индия против Китая, 
Саудовская Аравия против Ирана, Китай против ЕС, США против 
Китая в Латинской Америке, США поддерживают Индию, Китай 
поддерживает Пакистан и т. д.» [5, с. 106].

Торговые противоречия между США и Китаем имеют дли-
тельную историю. Попытки Запада надавить на Китай (события 
1989 года на площади Тяньаньмэнь) не увенчались успехом. 
Китайское руководство подавило протесты, продемонстриро-
вав, что не собирается действовать по указаниям западных го-
сударств. В то же время США не стали вводить санкции против 
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Китая, поскольку «перед лицом баснословных барышей от ис-
пользования дешевой китайской рабочей силы предпочли про-
должать торговать и инвестировать» [6, с. 228–233].

Одним из основных факторов, который в конце XX — начале 
XXI века обеспечил рывок Китаю, стали достижения в экономи-
ческом развитии. Достаточно сопоставить показатели ВВП Ки-
тая за последние десятилетия. Так, в 1978 году ВВП Китая со-
ставлял 216 млрд долл., а в 2023 году достиг 21,8 трлн долл. 
[20], выведя китайскую экономику в число лидеров. Это приве-
ло к тому, что недовольство и обеспокоенность в США от поли-
тики Китая нарастало.

Причина этого заключалась в том, что торговый баланс 
в китайско- американских отношениях складывался не поль-
зу США, прежде всего из-за искусственно заниженного курса 
юаня. В 2017 году «китайский профицит в торговле составлял 
335 млрд долларов: американцы покупали китайских товаров 
на 523 млрд долларов, а своих продавали всего на 188 млрд 
долларов» [14].

Д. Трамп провозгласил одной из ключевых задач своей внеш-
ней политики исправление ситуации с торговым балансом. США 
хотят покупать меньше дешевых китайских товаров и больше 
продавать своих товаров в Китай.

Еще в 2018 году Д. Трамп ввел первый пакет заградительных 
пошлин на товары из Китая (солнечные батареи, стиральные 
машины, электроника). И хотя Китай пошел на ответные меры, 
в конце года начались переговоры. А в январе 2020 года было до-
стигнуто торговое соглашение.

В 2024 году ситуация с торговым балансом практически 
не претерпела изменений. Китай экспортировал в США товаров 
на сумму 525 млрд долл. По итогам года дефицит торгового ба-
ланса США с КНР составил 295,4 млрд долл. [2].

В КНР не только не скрывают, что концепции китайской шко-
лы международных отношений тесно связаны с внешнеполити-
ческими проектами КНР (инициативой «Пояс и путь», участием 
в БРИКС и ШОС), но и прямо заявляют, что сама идея создания 
национальной школы выросла из необходимости разъяснения 
миру китайского видения мироустройства, выработки и обосно-
вания внешнеполитических решений КНР [15].
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Ряд западных аналитиков рассматривают китайские теории 
как инструмент легитимации гегемонии КНР, особенно в кон-
тексте инфраструктурных проектов в Африке и Азии. Практиче-
ски все современные исследователи фиксируют усиление роли 
«мозговых центров» (think tanks), таких, например, как Китай-
ский институт современных международных отношений (CICIR), 
в формировании внешнеполитической стратегии КНР. Кроме 
того, сохраняются обусловленности китайских концептов за-
падными лекалами (еще десятилетие назад многие считали ки-
тайские теории международных отношений западными по сути, 
но переформатированными на китайский лад [9; 11]). А в 20-е 
годы ХХI века отчетливо проявилась разнородность китайских 
подходов и концепций, вылившаяся в конкуренцию отдельных 
научных направлений, например шанхайского и пекинского [4]. 
К слову, шанхайская школа (теория международного симбиоза) 
фокусируется на взаимозависимости государств и поиске гар-
монии через сотрудничество, избегая конфронтации, в то время 
как пекинская не исключает ситуаций, при которых конфронта-
ция не просто неизбежна, но и желательна для судеб мира.

Критика западного этноцентризма как основной характери-
стики сложившейся в ХХ веке науки о международных отношени-
ях — это то, что объединяет все национальные школы, в том чис-
ле китайскую и российскую. Эта идея проявляется в российских 
исследованиях о китайских взглядах на теории международных 
отношений: глобальное управление должно учитывать культур-
ное разнообразие и многоуровневые взаимодействия, а не ос-
новываться на доминировании отдельных государств [1; 3; 11].

Однако немногие исследователи обращают внимание на то, 
что в целом ряде китайских концепций нет места не только ге-
гемонии великих держав, но и национально- государственным 
образованиям как основным несущим конструктам междуна-
родных отношений.

«Тянься»: в китайских базовых парадигмах нет места 
национальным суверенитетам

Теория «Тянься» («Поднебесной») Чжао Тиняна предполагает 
модель мирового порядка, где суверенитет государств переос-
мысливается через призму конфуцианских ценностей сотрудни-
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чества и гармонии. Эта концепция фактически является антипо-
дом Вестфальской системы, которую авторитетный китайский 
ученый считает устаревшей и конфронтационной. Сам Китай вы-
ступает не в качестве государства, а играет роль стабилизиру-
ющего центра [18]. «Тянься» критикуется на Западе как инстру-
менты легитимации гегемонии Китая.

Помимо указанных концептов особое место занимает теория 
отношений Цинь Яцина, которая часто именуется как «релэй-
шенизм». В ней отвергается западный индивидуализм, вза-
мен акцентируются межсубъектные связи в мировой политике. 
По мнению Цинь, международные отношения — это сеть взаи-
модействий, где статус акторов определяется их позицией в си-
стеме связей [17]. В этой системе координат государства — это 
не более чем один из видов акторов, практически как в большин-
стве западных неолиберальных теориях или концепциях, связан-
ных с антропологическим разворотом в науке.

Мессианство по-китайски

Пожалуй, самый растиражированный китайский концепт — 
моральный реализм Янь Сюэтуна, который, будучи творческой 
переработкой реалистической концепции Ганса Моргентау, со-
четает элементы классического реализма с конфуцианской эти-
кой, подчеркивая роль морали в международной политике. Янь 
утверждает, что сильное государство должно руководствоваться 
справедливостью (гунчжэн) [20].

Политика Китая направлена на перераспределение влияния 
в глобальном управлении, где Китай позиционирует себя как от-
ветственного лидера, предлагающего «общезначимые блага» 
(например, инвестиции в инфраструктуру).

Моральный реализм Янь Сюэтуна интегрирует конфуцианские 
принципы справедливости и долга в международные отношения. 
Это противостоит западному утилитаризму и индивидуализму, 
предлагая этическую основу для глобальных решений.

Концепция «сообщества единой судьбы человечества», про-
двигаемая Си Цзиньпином, акцентирует коллективную ответ-
ственность за решение транснациональных проблем, таких как 
изменение климата или пандемии. По мнению президента Ки-
тайской академии международных проблем Сюй Бу, «на нынеш-
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нем этапе, начавшемся после прихода к власти Си Цзиньпина, 
идеи Китая о глобальном миропорядке стали коллективным бла-
гом (公共产品), которое соответствует общемировым тенденци-
ям и ведет к прогрессу всего человечества» [23].

Директор Института международных отношений Народного 
университета КНР Ян Гуанбин отмечал, что «вместо либераль-
ного миропорядка западными странами был создан “миропоря-
док либерал- империализма”» [24]. Директор Института между-
народных отношений исследований Университета Цинхуа Янь 
Сюэтун называет США времен Трампа анемократическим типом 
лидерства. Согласно концепции Янь Сюэтуна, «такое положение 
дел дает основание претенденту на моральное лидерство свер-
гнуть гегемона, переродившегося в тирана, даже если для этого 
понадобится сила» [19; 20].

В третьем десятилетии XXI века представители экспертного 
сообщества Китая критически относились к возможности сотруд-
ничества США и Китая, стратегического партнерства между стра-
нами. Сторонников подобной линии в экспертном сообществе 
практически не осталось. Модель формирования «Большой двой-
ки» фактически ушла в историю. Более того, в экспертной среде 
укрепились взгляды, согласно которым создание оборонного сою-
за между Россией и Китаем должно уступить место превращению 
Китая во вторую глобальную державу. Это должно произойти, преж-
де всего, за счет ускоренного строительства авианосного флота.

Видный китайский политолог Юй Суй пишет, что Китай вы-
рабатывает на основе пяти принципов мирного сосуществова-
ния «новую концепцию безопасности и теорию многополюсно-
го мира», «концепцию нового международного политического 
и экономического порядка, базирующегося на принципах мира, 
стабильности, справедливости и разума».

В представлении китайских элит мировое лидерство Китая 
не является, как и соперничество с Америкой, буквально само-
целью. Это по своей сути является составной частью националь-
ной идеи как таковой. Китай прилагает усилия, чтобы реализовать 
китайскую мечту о великом обновлении китайской нации. При этом 
предполагается, что развитие Китая даст импульс к миру во всем 
мире. Вместе с тем публичная декларация указанного документа 
мобилизует китайское общество на стратегический прорыв.



28

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2025. № 2 (44)

Возможно, речь идет не буквально о совокупной националь-
ной мощи, а о некой созданной социальной модели, обеспечи-
вающей устойчивое и гармоничное развитие и конкурирующей 
с претендующими на подобное другими моделями. Как пред-
ставляется, развитие такой огромной и разнообразной страны- 
цивилизации, как Китай, невозможно было без сохранения свое-
го культурно- исторического потенциала.

По мнению отечественного исследователя Я.М. Бергера, «ос-
новным доводом, призванным доказать, что Китаю необходимо 
перенять у США руководство миром, служит тезис о том, что аме-
риканское лидерство завело человечество в тупик и угрожает его 
безопасности». Пекин понимает, что мирное возвышение Китая 
может дестабилизировать мировую систему, соответственно, 
«через экономическое развитие и мирную дипломатию Китай на-
мерен уменьшить потрясение для мировой системы, связанное 
с изменением его места в мире» [1].

Исследователи обращают внимание, что в разных официаль-
ных документах КНР неоднократно говорится о стремлении Китая 
вносить свой вклад в формирование нового политического и эко-
номического миропорядка. Пекин призывает все миролюбивые 
страны и народы к совместным усилиям по установлению нового 
справедливого и рационального международного политического 
и экономического порядка, заявляет, что выступает за установле-
ние нового международного экономического порядка на основе 
справедливости, равенства и взаимовыгодного сотрудничества, 
отказа от дискриминации в мировой торговле [12].

Как отмечал Янь Сюэтун, «побеждают силы экономического 
протекционизма. США возглавили это движение, и другие стра-
ны будут вынуждены последовать за ними» [19]. В интервью, 
данном журналисту газеты «Коммерсантъ» 17 мая 2017 года, Янь 
Сюэтун отметил: «Времена изменились, и теперь Китай наполо-
вину приблизился к статусу сверхдержавы» [19]. Данное утверж-
дение актуально в 2025 году, когда Китай продолжает острое со-
перничество с США.

Современный этап

В последнее десятилетие торгово- экономическая конкурен-
ция между США и Китаем трансформировалась в жесткое про-
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тивоборство двух государств. США всё более активно пытаются 
решить внутриполитические и экономические проблемы своего 
развития через давление: политическое, экономическое и воен-
ное. Однако, несмотря на предпринимаемые усилия, глобальное 
лидерство США находится под угрозой его утраты.

Противоборство двух государств происходит на фоне обо-
стрения проблем в мировой экономике, что, в свою очередь, по-
вышает «ставки» в глобальной конкуренции. Подъем Китая пред-
ставляет собой беспрецедентный вызов для внешней политики 
США. «Впервые после Второй мировой вой ны США столкнулись 
с конкурентной великой державой, обладающей и экономиче-
скими, и военными возможностями, которые вскоре смогут по-
спорить с американскими» [12, с. 84].

Это провоцирует США ужесточать свою позицию, прибегая 
к открытому давлению на Китай. Последним примером является 
введение в марте — начале апреля 2025 года дополнительных по-
шлин на китайские товары. Добиваясь от Китая уступок в сфере 
торговых отношений, США ввели пошлины в отношении китай-
ских товаров на уровне 145%, а в отношении американских това-
ров размер пошлин достигает 125%. Подобные шаги и ответные 
действия двух сторон провоцируют кризис в мировой экономике. 
Это может привести к снижению товарооборота, росту инфля-
ции, переформатированию логистических цепочек.

В то же время и Китай сталкивается с определенными эконо-
мическими сложностями, которые затрудняют его развитие. Ска-
зывается также конкуренция внутри китайской элиты, в которой 
доминируют представители, готовые отстаивать развитие Китая 
в качестве самостоятельного «игрока» в мировой политике.

Заключение

Cоздание альтернативного теоретического пространства 
за счет единства наработок незападных школ в современных 
условиях выглядит довольно утопично: каждая из национальных 
парадигм решает свои утилитарные задачи, что особенно ярко 
видно на примере китайских подходов. Ви́дение китайскими 
международниками глобального управления, основанное на син-
тезе исторического наследия и современных амбиций, настолько 
специфично, что найти единую результирующую с российскими 
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подходами представляется невозможным. Развитие отражает 
стремление КНР создать альтернативу западным парадигмам, 
однако генетическое родство с ними в 20-е годы ХХI века чув-
ствуется всё отчетливее: разница лишь в том, какие именно силы 
китайцы видят в роли лидера или морального гегемона.

Китайская школа международных отношений демонстрирует 
амбиции КНР стать не только экономическим, но и интеллекту-
альным лидером. Однако ее развитие осложняется внутренними 
противоречиями и зависимостью от западных исследователь-
ских рамок. Большое влияние оказывают экономические проти-
воречия между США и Китаем, что наносит урон двум сторонам.
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Д.ТРАМПИ БУДУЩЕЕ
ГУМАНИТАРНОЙСИСТЕМЫООН

D.TRUMPANDTHEFUTUREOFTHEUN
HUMANITARIANSYSTEM

Аннотация: в статье рассматриваются проблемы функционирования и перспекти-
вы гуманитарной системы ООН в свете инициатив Д. Трампа, направленных на ревизию 
программ иностранной помощи. Автор полагает, что ООН превратила гуманитарную 
помощь в инструмент трансграничного влияния, который продается странам- донорам, 
так как представляет легитимный способ вмешательства во внутренние дела ослаблен-
ных, нестабильных и бедных государств. Это происходит в результате делегирования 
ООН полномочий на создание правил, определяющих саму гуманитарную помощь 
и способы ее оказания. Эволюция гуманитарной системы ООН привела к формирова-
нию гуманитарной олигополии, которая претендует на установление целей, форм и ха-
рактера гуманитарной деятельности, пренебрегая интересами доноров и реципиентов. 
Инициатива Д. Трампа не предполагает отказ от предоставления помощи, но выражает 
озабоченность той порочной практикой предоставления гуманитарной помощи, кото-
рая сложилась за последние три десятилетия, и подразумевает отказ от правил игры, 
установленных и поддерживаемых ООН.

Ключевые слова: доноры, глобальное управление, гуманитарная помощь, гумани-
тарные принципы, гуманитарная система, мировой порядок, олигополия, ООН, сувере-
нитет, Д. Трамп.

Abstract: the article examines the problems of functioning and prospects of the UN 
humanitarian system in the light of D. Trump’s initiatives aimed at revising foreign aid programs. 
The author believes that the UN has turned humanitarian aid into an instrument of trans- border 
influence, which is sold to donor countries, as it represents a legitimate way of interfering in the 
internal affairs of weakened, unstable and poor states. This occurs as a result of delegating to 
the UN the authority to create rules that determine humanitarian aid itself and the methods of its 
provision. The evolution of the UN humanitarian system has led to the formation of a humanitarian 
oligopoly, which claims to establish the goals, forms and nature of humanitarian activities, 
neglecting the interests of donors and recipients. D. Trump’s initiative does not imply a refusal 
to provide aid, but expresses concern about the vicious practice of providing humanitarian aid 
that has developed over the past three decades, and implies a rejection of the rules of the game 
established and supported by the UN.

Key words: donors, global governance, humanitarian aid, humanitarian principles, 
humanitarian system, world order, oligopoly, UN, sovereignty, D. Trump.
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Введение

Президент США Д. Трамп в первые после инаугурации дни 
подписал исполнительный указ «Оценка и перераспределение 
иностранной помощи Соединенных Штатов», объявляющий 
о пересмотре всех программ предоставляемой иностранной 
помощи и 90-дневной паузе в реализации программ содей-
ствия развитию [36]. Несмотря заявления комментирующих 
указ экспертов, журналистов и общественных деятелей о том, 
что исполнительный указ Д. Трампа ставит на 90-дневную па-
узу лишь помощь, предоставляемую в рамках содействия раз-
витию, и не затрагивает иные виды помощи, стоит указать 
на то, что во втором параграфе означенного указа содержит-
ся следующее: «…в дальнейшем никакая иностранная помощь 
Соединенных Штатов не может быть предоставлена, если она 
не соответствует внешнеполитическому курсу Президента Со-
единенных Штатов» (курсив мой. — А.Б.) [36]. Этот указ может 
рассматриваться как первый шаг на пути реализации предвы-
борной программы Д. Трампа, сформулированной в документе, 
более известном как «Проект 2025», где заявляется о необхо-
димости преодоления зависимости от «корыстной и полити-
зированной индустрии помощи агентств ООН, международных 
неправительственных организаций (НПО) и коммерческих под-
рядчиков» [19]. Но этот шаг ставит под вопрос существование 
института гуманитарной помощи ООН, сложившегося после 
окончания холодной вой ны.

Гуманитарная система ООН — вопросы концептуализации

Существование института гуманитарной помощи, как и лю-
бого другого института, определяется спецификой момента его 
создания и зависит от намерения государств соблюдать прави-
ла, которые были созданы в определенное время и с определен-
ными целями. Участники института добровольно присоединя-
ются к нему, и никто не может заставить их действовать против 
собственной воли. Заявление ключевого гуманитарного донора 
о намерении пересмотреть свое участие в данном институте ста-
вит под вопрос существование всей гуманитарной системы ООН, 
которая является ключевым бенефициаром институциональной 
трактовки «гуманитаризма».
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Определение гуманитарной системы, которое было дано 
в 2013 году «на полях» доклада Генерального секретаря ООН [8] 
и используемое в практике и документах Организации, не явля-
ется единственным и, более того, оспаривается представителя-
ми не только академических кругов, но и «гуманитарных струк-
тур». Ряд исследователей заявляет о несистемном характере 
гуманитарного сообщества, некоторые допускают существова-
ние гуманитарного механизма как системного феномена, но за-
трудняются с описанием и определением структуры и границ 
[14; 16]. Но лишь немногие из определений содержат указание 
на ключевую функцию гуманитарных структур — оказание помо-
щи жертвам стихийных бедствий, вой н, техногенных и антропо-
генных катастроф. В «Отчете о состоянии гуманитарной системы 
в 2015 году», подготовленном ALNAP 1, содержалось следующее 
определение гуманитарной системы: «…сеть взаимосвязанных 
институциональных и оперативных структур, через которые ока-
зывается гуманитарная помощь, в случае если локальные и на-
циональные ресурсы недостаточны для удовлетворения потреб-
ностей населения, находящегося в кризисной ситуации» (курсив 
мой. — А.Б.) [40]. П. Уокер и Д. Максвелл предлагают рассма-
тривать в качестве гуманитарной «систему, которая позволяет 
тем, кто оказался в кризисной ситуации, заявить о своих потреб-
ностях, а другим, более состоятельным, членам человеческого 
сообщества — предоставить ресурсы для удовлетворения дан-
ных потребностей» [42, p. 2]. Как видно из приведенных выше 
определений, гуманитарная система рассматривается преиму-
щественно как сообщество посредников. Подобное уточнение 
допустимо, если рассмотреть контекст, в рамках которого гума-
нитарная система формировалась.

Предложение о создании координационного гуманитарного 
механизма прозвучало на Саммите G7 в Лондоне летом 1991 года; 
там же был разработан проект основополагающей резолюции Ге-
неральной Ассамблеи ООН в области гуманитарной помощи [17]. 
Принятию Генассамблеей резолюции 46/182 предшествовала 
широкая дискуссия, которую спровоцировали страны так называ-
емого Глобального Юга. Почти все были согласны с необходимо-

1 ALNAP (Active Learning Network for Accountability and Performance) — международная сеть 
неправительственных организаций, аналитических центров и некоммерческих организаций, 
направленная на улучшение гуманитарной помощи.
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стью тесной координации при оказании помощи в случае стихий-
ных бедствий и сложных чрезвычайных ситуаций, однако среди 
государств- членов активно велось обсуждение вопроса о вме-
шательстве во внутренние дела. Как утверждается в исследо-
вании, посвященном десятилетию принятия резолюции 46/182, 
положившей начало существования гуманитарной системы ООН, 
«некоторые государства- члены опасались, что предлагаемая ре-
золюция узаконит иностранные интервенции под гуманитарным 
предлогом. После сложных переговоров государствам- членам 
удалось найти баланс между заботой о национальном сувере-
нитете и поддержкой гуманитарной координации под эгидой 
ООН. Они согласовали список руководящих принципов гумани-
тарной деятельности, включая гуманность, нейтралитет и бес-
пристрастность, а также уважение суверенитета, территориаль-
ной целостности и национального единства государств».

Таким образом, «руководящие» принципы стали основой 
идентичности изначально процесса оказания помощи, а потом 
и гуманитарного сообщества. Еще 1985 году Перес де Куэльяр, 
выступая перед Генеральной Ассамблеей с докладом «Новый 
международный гуманитарный порядок», отмечает неопреде-
ленность термина «гуманитарный»: «…иногда он используется 
для описания конкретного свода законов, таких как “право Гааги” 
или “право Женевы”… Иногда он используется для обозначения 
особого подхода к проблемам, подхода, который подчеркивает 
защиту и помощь человеку вне зависимости от политических со-
ображений. А иногда этот термин используется в широком смыс-
ле и является выражением широко распространенного мнения: 
всё, что может быть сделано, чтобы облегчить страдания людей 
и помочь в реализации человеческих потребностей, должно быть 
сделано» [31]. Однако, если обратиться к Женевским конвенци-
ям, которые, как предполагается, задают ключевые параметры 
гуманитарной деятельности, там гуманитарные организации 
определяются лишь как беспристрастные [3], а в документе, под-
готовленном в 1980 году Объединенной инспекционной группой 
ООН, «Оценка Управления Координатора ООН по оказанию по-
мощи в случае стихийных бедствий» гуманитарная помощь рас-
сматривается лишь как синоним чрезвычайной помощи, с при-
зывом о предоставлении которой обращается государство в тех 
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случаях, когда масштабы катастрофы превышают ресурсы, до-
ступные для ликвидации ее последствий, и никаких требований 
к организациям, ее предоставляющим, не предъявляется [11]. 
Даже в определении гуманитарной помощи, которое содержится 
в решении Международного суда ООН по делу «О военной и вое-
низированной деятельности в Никарагуа и против Никарагуа», 
содержится указание лишь на беспристрастность как способ 
предоставления помощи и гуманность как побудительный мотив 
[29, p. 114]. И, наконец, в самой резолюции 46/182 не содержит-
ся упоминания о гуманитарных организациях или «гуманитарных 
структурах», а говорится о «межправительственных и неправи-
тельственных организациях, действующих беспристрастно и ис-
ключительно по гуманитарным мотивам» [9].

Один из ведущих мировых исследовательских центров, за-
нимающихся проблематикой гуманитарной деятельности — 
Overseas Development Institute (ODI), — заявляет о необходимо-
сти пересмотра отношения к базовым принципам гуманитарной 
помощи как некому идентификатору, позволяющему отнести тот 
или иной вид помощи к гуманитарной: «Принято считать, что гу-
манитарные принципы гуманности, нейтралитета, беспристраст-
ности и независимости универсально применимы независимо 
от контекста или культурной традиции. Но, как и организации, 
заявляющие о своей приверженности этим принципам, они были 
сформулированы в определенный исторический момент…» [12]. 
Принятие руководящих принципов было вызвано необходимо-
стью, во-первых, успокоить тех, кто рассматривал гуманитарную 
помощь как инструмент вмешательства во внутренние дела госу-
дарств со стороны победителей в холодной вой не, а во-вторых, 
легитимировать сам факт вмешательства. Антонио Донини, со-
трудник Университета Тафтса, а в прошлом гуманитарный коор-
динатор в Афганистане, анализируя становление гуманитарной 
системы ООН по окончании холодной вой ны, заявляет: «Волна 
внутренних конфликтов, которая была развязана по окончании 
холодной вой ны, как следствие разрушения механизмов контро-
ля, сложившихся в результате соперничества сверхдержав, яв-
ляется лишь одним из параметров, определяющих новую среду, 
в которую гуманитарные организации вынуждены вмешиваться. 
Во многих отношениях именно само вмешательство следует рас-
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сматривать как новый определяющий элемент в постбиполярном 
мире, а не конфликты, которые существовали на протяжении всей 
предыдущей эпохи, будь то в форме вой н по доверенности или же 
в качестве сопротивления гегемонии сверхдержавы. Таким обра-
зом, в последние годы мы стали свидетелями своего рода двой-
ного снятия запретов, которые были в значительной степени “об-
условлены” правилами игры холодной вой ны: запрета на ведение 
вой ны и запрета на вмешательство» (курсив мой. — А.Б.) [20].

Гуманитаризм эпохи холодной вой ны: от помощи 
до института глобального управления

Однако «снятие запретов» времен холодной вой ны не исклю-
чало и не исключает обращение к опыту холодной вой ны. Запрет 
на вмешательство во внутренние дела государств, закрепленный 
в «Декларации о недопустимости вмешательства во внутренние 
дела государств, об ограждении их независимости и суверените-
та», под которым понималось не только вооруженное вмешатель-
ство, но и «применение экономических, политических мер или мер 
иного характера для принуждения другого государства подчинить 
осуществление его суверенных прав или для получения от него 
каких бы то ни было преимуществ» [2], и Декларация основопо-
лагающих принципов Красного Креста [41, p. 569] принимаются 
практически одновременно в конце 1965 года. Это не было про-
стым совпадением. Берлинский и Карибский кризисы поставили 
мир на грань ядерной вой ны. Именно поэтому непосредственное 
участие в «битве за Африку» было зачастую неприемлемо для 
сверхдержав и их союзников. Геополитическое противостояние 
приводит к тому, что для действий на спорной территории, а тако-
вой на послевоенный период оказываются получившие независи-
мость азиатские и африканские страны, в качестве инструмента 
используются неправительственные организации, заявляющие 
о себе как о гуманитарных, то есть беспристрастных.

Неправительственные организации (НПО) испытывали зави-
симость от ресурсов, предоставляемых им донорами [22], либо 
от ресурсов, которыми сторона- реципиент готова была поде-
литься. И если первый из указанных видов зависимости многим 
кажется очевидным и не нуждается в примерах, то последний 
можно проиллюстрировать, обратившись к опыту НПО во время 
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вой ны в Нигерии. Именно тогда усилия гуманитарных НПО были 
кооптированы руководством Биафры для обслуживания кампа-
нии за международное признание и поставок ресурсов для веде-
ния военных действий [13]. Характеризуя гуманитарную помощь 
Биафре, Ян Смайлли называет усилия по оказанию помощи «ак-
том несчастной и вопиющей глупости», который продлевал вой ну 
и способствовал гибели тысяч людей [38, p. 104]. Именно гума-
нитарная акция в Биафре, которая стала одним из ключевых фак-
торов, обусловивших взрывной рост НПО [27, p. 46], показала, 
что деятельность гуманитарных НПО не обязательно направлена 
на удовлетворение потребностей жертв гуманитарных катастроф.

Окончание холодной вой ны породило ряд либеральных ил-
люзий, одной из которых была убежденность в существовании 
единственно приемлемой модели государственного устройства, 
которое обеспечит достойное существование единого человече-
ства. Открывая первое в истории Организации заседание Совета 
Безопасности ООН на высшем уровне, председательствующий 
премьер- министр Великобритании Д. Мейджор заявил: «В на-
чальной строке нашего Устава, Устава Организации Объединён-
ных Наций, говорится не о государствах и правительствах; в ней 
говорится о народах» [34]. Постулирование единого человече-
ства и уверенность в обладании знанием о единственно верной 
форме его политической организации требовали новых инстру-
ментов, главным из которых стала гуманитарная помощь, впол-
не подходящая, чтобы обойти адаптированные в соответствии 
с требованиями победителей правила холодной вой ны, о кото-
рых упоминал А. Донини, — «запрет на ведение вой ны и запрет 
на вмешательство». Но, поскольку вмешательство в дела суве-
ренных государств со стороны других государств, пусть даже по-
бедивших в холодной вой не, противоречит нормам международ-
ного права и букве Устава ООН, Д. Мейджор в приветственном 
слове говорит, что: «Необходимо ясно показать, что именно че-
рез Организацию Объединённых Наций и ее Совет Безопасности 
мы намереваемся ликвидировать угрозы международному миру 
и безопасности» [34].

Стоит также обратить внимание на заявление Генерального 
секретаря ООН, сделанное в июле 1992 года в докладе «Повест-
ка дня для мира». Б. Бутрос- Гали указывает на гуманитарную по-
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мощь как средство превентивной дипломатии и напоминает, что 
«гуманитарная помощь должна представляться с согласия по-
страдавшей стороны и в принципе (курсив мой. — А.Б.) на основе 
просьбы этой стороны» [6]. Оговорка «в принципе» не случайна, 
ведь далее в докладе указывается, что «время абсолютного и ис-
ключительного суверенитета прошло… Задача руководителей 
государств сегодня состоит в том, чтобы понять это и обеспечить 
равновесие между потребностями благого внутреннего управле-
ния и требованиями всё более взаимозависимого мира» [6]. За-
висимость суверенных прав от усилий по обеспечению «благого 
внутреннего управления», в том числе и оказание помощи людям, 
нуждающимся в гуманитарной помощи, подразумевает возмож-
ность вмешательства со стороны международного сообщества, 
представленного ООН. Гуманитарная помощь, оказываемая по-
средством ООН и аффилированных организаций, представля-
лась наилучшим вариантом вмешательства, позволяя предста-
вителям Глобального Севера вмешиваться в дела Глобального 
Юга, избегая обвинений в новом империализме. Подобная ма-
скировка вмешательства не нова и проистекает из империали-
стического опыта государств коллективного Запада, каковой 
и был отмечен в начале ХХ века Дж. Гоббсоном: «…вмешатель-
ство в дела низшей расы прежде всего должно обеспечивать 
безопасность и прогресс мировой цивилизации, а не интересы 
вмешивающейся нации» [1, c. 186]. История сделала круг.

Гуманитарная помощь, возникнув, становится элементом гло-
бального управления [26, p. 18], Комиссия по вопросам которого 
была создана в 1992 году и финансировалась в том числе посред-
ством двух целевых фондов Программы развития ООН (ПРООН). 
В докладе Комиссии по глобальному управлению «Наше глобаль-
ное соседство» заявлено: «Мы считаем, что международное со-
общество обязано принимать меры в ситуациях, когда безопас-
ность людей находится под угрозой. …В эпоху после окончания 
холодной вой ны всё чаще прибегают к различным видам гума-
нитарной деятельности, которая не всегда основывается на ре-
шениях Совета Безопасности и не связана с вой ной. Ряд органов 
и учреждений, как в рамках ООН, так и за её пределами, играют 
важную роль в обеспечении безопасности посредством гума-
нитарной и иной деятельности. Они не обязательно полагают-
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ся на Совет Безопасности в вопросах принятия мер» [33]. И это 
утверждение позволяет сделать следующее замечание.

Возникновение института гуманитарной помощи было об-
условлено потребностями стран- победителей, но это вовсе 
не означает, что данный институт служит лишь их интересам. 
По меткому замечанию Дж. Миршаймера, «политические ин-
ституты не являются беспристрастными органами. Правила, 
которые управляют социальными группами, отражают виде-
ние хорошей жизни и неизменно благоприятствуют интересам 
одних людей или группировок больше, чем интересам других. 
Поэтому очень важно, кто пишет, интерпретирует и обеспечива-
ет соблюдение правила. Потому что тот, кто это делает, может 
формировать повседневную жизнь таким образом, чтоб она от-
ражала его интересы и взгляды» [5, c. 69]. Разработка и адми-
нистрирование правил были поручены ООН, которая в условиях 
поствоенного мира претендовала на субъектность, отказав-
шись от роли, сложившейся в условиях холодной вой ны, интер-
фейса для взаимодействия сверхдержав. Таким образом, ООН 
получила мандат на конституирование института гуманитарной 
помощи, приобретая полномочия, которых она была лишена 
в предшествующие годы.

Попытки взять на себя руководство и координировать про-
цесс предоставления гуманитарной помощи и возглавить гума-
нитарное сообщество предпринимались Организацией Объеди-
ненных Наций задолго до окончания холодной вой ны. Впервые 
вопрос о предоставлении помощи и участия в этом процессе 
ООН был поставлен в 1971 году, когда во исполнение резолю-
ции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 декабря 1971 г. № 2816 
(ХХVI) создается Бюро координатора ООН по оказанию помощи 
в случае стихийных бедствий (Office of the United Nations Disaster 
Relief Coordinator, UNDRO). По замыслу создателей UNDRO долж-
но было стать центром системы ООН для решения вопросов, 
связанных с оказанием помощи жертвам стихийными бедстви-
ями, в связи с чем Бюро должно было аккумулировать и коорди-
нировать помощь доноров, обеспечивать обмен информацией, 
оказывать помощь правительствам в подготовке планов [37]. 
Проблема заключалась в том, что правительства, да и неправи-
тельственные и межправительственные организации, предпочи-
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тали действовать в обход ООН. Попытка формирования гумани-
тарной системы не увенчалась успехом.

Причиной неудачи этой попытки были: во-первых, неопреде-
ленность мандата, поскольку было не вполне ясно то, когда, ка-
ким образом и в каких случаях Бюро осуществляет координацию 
усилий участников гуманитарной помощи; во-вторых, постоян-
ные трудности с получением и выделением ресурсов на нужды 
помощи. Но – и это представляется главным — лишенная полити-
ческой субъектности ООН не смогла сформулировать четкие пра-
вила, которые, с одной стороны, предписывали поведение других 
субъектов, участвующих в гуманитарной помощи, а с другой — 
позволяли сформировать корпоративную культуру, выступаю-
щую основой идентичности гуманитарного сообщества, которая 
способна обеспечить единство в понимании и оценке мира и, как 
следствие, способ интерпретации внешних вызовов или угроз, 
а также виды допустимых, с точки зрения «корпорации», ответ-
ных действий, которые будут реализованы. Вовсе не случайно, 
что при анализе причин неудач Управления Координатора ООН 
по оказанию помощи в случае стихийных бедствий, сделанном 
в 1980 году, указывается на разнородность реагирующего сооб-
щества и несовпадающие интересы организаций, оказывающих 
помощь: «Международная сфера катастроф, в которой UNDRO 
стремится осуществлять свои координационные и “централи-
зующие” усилия, переполнена сотнями правительств и органи-
заций. …Правительства- доноры, реагирующие на стихийные 
бедствия и катастрофы, могут исходить из собственных полити-
ческих и общественных интересов. …Организации по оказанию 
помощи могут подвергаться финансовому давлению и конкури-
ровать между собой при реализации программ помощи, а при-
нимающие страны могут препятствовать поставкам помощи или 
использовать их в корыстных интересах, отрицать наличие ката-
строфы либо сообщать о ней с опозданием» [11].

Гуманитарная система ООН — проблема принципал- агента

В 1991 году изменяется практически всё. Опираясь на ясно 
выраженную политическую волю государств — ключевых доно-
ров ООН, Генеральная Ассамблея принимает резолюцию 46/182, 
где содержится призыв «обеспечить адаптацию и укрепление си-
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стемы Организации Объединенных Наций в целях эффективного 
и слаженного решения нынешних и будущих проблем» [9]. Новое 
в принятой резолюции — то, что это первая попытка, как оказа-
лось, удачная, установить правила, в том числе с целью обеспе-
чить ресурсную состоятельность, без которой невозможно адми-
нистрирование последних.

Успех попытки обеспечили три новеллы.
Во-первых, переопределяется само понятие «гуманитарная 

помощь», которая до 1991 года являлась синонимом помощи 
«чрезвычайной». На чрезвычайный характер помощи указыва-
ет и то, что определение «чрезвычайная» всегда присутствует 
в названиях докладов Генерального секретаря и резолюций Ге-
неральной Ассамблеи, посвященных вопросам координации по-
мощи. Однако в резолюции 46/182 заявляется, что гуманитар-
ная помощь «должна оказываться в соответствии с принципами 
гуманности, нейтралитета и беспристрастности» [9]. Перенос 
принципов с организации на деятельность ставит ООН в уни-
кальное положение и позволяет самостоятельно определять, 
что есть гуманитарная помощь и кто является организацией, 
которая таковую может оказать. Таким образом, ООН опреде-
ляет формы, источники и бенефициаров гуманитарной деятель-
ности, степень соответствия гуманитарным принципам той или 
иной организации, очерчивая и защищая границы гуманитарной 
системы. В 2004 году этот перечень был дополнен еще одним 
принципом — «независимостью», под которой понималось «са-
мостоятельное определение гуманитарных целей без учета по-
литических, экономических, военных или других целей, которые 
та или иная сторона может иметь в районах, где осуществляется 
гуманитарная деятельность» [10].

Подобное дополнение было необходимо ввиду того, что с на-
чала 90-х годов прошлого века гуманитарная помощь оказыва-
ется преимущественно в условиях длящихся внутренних и меж-
дународных вооруженных конфликтов, где вооруженные силы 
участвующих государств оказывают помощь гражданским лицам, 
сражаясь «за ума и сердца», обеспечивая лояльность местного 
населения и безопасность операционных районов. Это, а также 
сложившаяся в Ираке и Афганистане ситуация требовали раз-
граничения полномочий ООН и государств, использующих воен-
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ные организации для оказания помощи поддерживаемой сторо-
не конфликта, и нахождения баланса между ответственностью 
коалиционных сил в качестве оккупирующей державы и традици-
онной ролью ООН и других организаций, занимающихся оказа-
нием гуманитарной помощи [39]. Указание на независимость как 
принципа, определяющего гуманитарную деятельность, усили-
вает позиции ООН как эксклюзивного поставщика гуманитарной 
помощи и арбитра гуманитарного сообщества.

Во-вторых, указание на то, что гуманитарная помощь оказы-
вается в соответствии с принципами гуманности, нейтралитета 
и беспристрастности без учета политических, экономических, во-
енных или других целей, которые та или иная сторона может иметь 
в районах, где осуществляется гуманитарная деятельность, при-
водит к тому, что именно ООН определяет перечень гуманитар-
ных кризисов и катастроф, которые нуждаются в ответе мирового 
сообщества, задачи, которые будут решаться в ходе гуманитар-
ного реагирования, необходимые ресурсы, которые сообщество 
доноров должно предоставить в распоряжение ООН, раз в год из-
давая «Консолидированные призывы к финансированию» (САР). 
В памятке, разработанной Управлением по координации гума-
нитарных вопросов (УКГВ), отмечается: «Консолидированные 
призывы к финансированию — это не просто документы о сборе 
средств, а стратегические решения» [32]. Указание на стратеги-
ческий характер решений позволяет утверждать, что ООН претен-
дует на создание картины мира, где события, требующие гума-
нитарного реагирования, будут увязаны с интересами государств 
и негосударственных акторов, располагающих достаточными ре-
сурсами, чтобы «принимать необходимые меры, направленные 
на увеличение взносов и ускорение их внесения, включая обеспе-
чение на резервной основе финансовых и других ресурсов, кото-
рые могут быть переданы организациям системы ООН» [9].

Консолидированные призывы — постоянный компромисс, 
на возможность достижения которого влияет геополитиче-
ский контекст. Выступая на пресс- конференции, посвященной 
презентации Глобального гуманитарного обзора 2025 года, 
заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным 
вопросам и Координатор чрезвычайной помощи Том Флетчер 
подчеркнул, что «реальность такова, что из-за нехватки финан-
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сирования приходится расставлять приоритеты. Мы должны 
сосредоточиться на том, чтобы помочь тем, кто больше всего 
нуждается в помощи, и быть по-настоящему безжалостными.  
…Это как решение суда, это безжалостность в определении 
приоритетов, куда будет направлено финансирование и где мы 
можем оказать наибольшее влияние» [30].

В-третьих, возможно, именно для того, чтобы избежать по-
добных компромиссов, и для закрепления за ООН роли органа 
глобального управления в области гуманитарной деятельности 
и администрирования гуманитарных процессов предполагается 
«предоставить в ее распоряжение ресурсы, соответствующие бу-
дущим потребностям» [9], создается «центральный механизм фи-
нансирования» в виде Центрального чрезвычайного оборотного 
фонда с целевым показателем в 50 млн долл. под руководством 
Генерального секретаря ООН. Предполагалось, что взносы в этот 
фонд будут делаться государствами «на дополнительной основе», 
вне зависимости от регулярных взносов в бюджет Организации. 
В 2005 году на базе Центрального чрезвычайного оборотного 
фонда был создан Центральный фонд реагирования на чрезвы-
чайные ситуации (СERF) с целевым показателем в 450 млн долл., 
а в 1997 году создаются страновые объединенные фонды [18].

И если целью создания Центрального чрезвычайного оборот-
ного фонда было заявлено «обеспечение выделения адекватных 
ресурсов для использования на начальном этапе чрезвычайных 
ситуаций», то относительно страновых объединенных фондов 
и Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуа-
ции указывается не только на то, что они будут содействовать 
раннему реагированию, но и будут обеспечивать возможность 
реагирования на кризисы с дефицитом финансирования, а так-
же будут способствовать получению несвязанного многолетне-
го финансирования. В декабре 2024 года, выступая с призывом 
к донорам обеспечить финансирование СERF, заместитель Ге-
нерального секретаря по гуманитарным вопросам Том Флетчер 
заявил: «Нам нужна глобальная гуманитарная система, которая 
пребывает в готовности, наделена полномочиями и хорошо фи-
нансируется для решения стоящих перед нами задач. Для этого 
жизненно важен CERF». Флетчер абсолютно прав в том, что фонд 
исключительно важен для системы ООН, так как получать сред-
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ства из этого фонда могут лишь ООН и ее учреждения, гумани-
тарные организации иногда получают финансирование из него 
как действующие партнеры учреждений ООН, а правительства 
или гуманитарные НПО пострадавших стран не могут получать 
прямое финансирование из фонда [15].

Возможность создавать правила, формировать картину мира 
и постоянно растущие ресурсы, поступающие в распоряже-
ние ООН, позволили построить гуманитарную систему, которая 
не выполняет ключевую задачу, для решения которой она фор-
мально была предназначена и которая постоянно подчеркивает-
ся во всех ежегодных докладах Генерального секретаря, — ока-
зание чрезвычайной помощи. Согласно данным проведенного 
в 2024 году обзора гуманитарного финансирования, 91% всех 
ресурсов, предоставленных в распоряжение ООН, были направ-
лены в районы затяжных кризисов, длящихся более 10 лет. Если 
учесть, что в 2014 году на подобные кризисы выделялось всего 
лишь 24% финансирования [23], то можно смело заявить о том, 
что гуманитарная помощь не решает, а усугубляет проблемы. 
В неоднократно цитируемой резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН указывается, что «многие чрезвычайные ситуации служат 
отражением лежащего в их основе кризиса в области развития, 
поразившего развивающиеся страны» [9]. Затяжные кризисы, 
поглощающие львиную долю финансирования, представляют 
собой внутренние вооруженные конфликты, а гуманитарная по-
мощь, оказываемая по правилам, написанным в ООН, не может 
способствовать их завершению, не говоря уже о формировании 
дееспособной государственности.

В определении гуманитарной системы, которое используется 
в практике и документах Организации — «сеть международных 
гуманитарных структур, функционально связанных рамочной си-
стемой координации, которая создана Генеральной Ассамблеей 
в ее резолюции 46/182 и ее последующих резолюциях и включа-
ет Координатора чрезвычайной помощи, Межучрежденческий 
постоянный комитет и механизмы планирования и финансиро-
вания, и руководствующихся приверженностью руководящим 
принципам, принципам гуманности и нормам международного 
права» [8], — нет ни слова о ее функциональном предназначе-
нии, хотя и утверждается функциональная связанность системы 
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координации. И, хотя в определении гуманитарной системы ука-
зывается на ее сетевой характер, справедливо указать на нее как 
на отраслевой рынок несовершенной конкуренции, то есть фик-
сируется простой факт сложившейся и продолжающей суще-
ствовать олигополии, ориентированной на саму себя.

Подтверждением олигополистического характера являются 
данные о распределении ресурсов за 2023 год: 58% всего фи-
нансирования от доноров было направлено организациям ООН, 
23% — международным НПО, 9% — Международному движению 
Красного Креста, 5,8% получили гуманитарные фонды ООН. Мест-
ные и национальные организации, которые, по заверению выс-
ших гуманитарных чиновников ООН, выполняют основную часть 
работы, получили (прямо либо в результате перераспределения) 
около 8,5% всего гуманитарного финансирования [23]. Но это 
не олигополия поставщиков помощи, а олигополия посредни-
ков, которые претендуют на эксклюзивные полномочия в области 
определения целей, форм и характера деятельности, а также — 
что принципиально важно — размеров и порядка ее ресурсного 
обеспечения. Олигополия защищает свое привилегированное 
положение, настаивая на безусловном соблюдении гуманитар-
ных принципов, которые выступают в качестве заградительных 
барьеров, регулирующих доступ на «гуманитарный рынок».

Любой акт помощи оценивается не с точки зрения его эффек-
тивности в деле облегчения страданий людей, а с точки зрения 
соответствия принципам, нормам и стандартам, разработанным 
в недрах гуманитарной системы и для системы. Именно для это-
го разрабатываются правила и создаются структуры, их админи-
стрирующие. Как следствие, растут транзакционные издержки, 
которые составляют, как минимум, 31% объема финансирования 
для одной организации [21]. В уже цитировавшемся «Проекте 
2025» указывается на более значительные суммы издержек — для 
OXFAM издержки составляют 75% от объема финансирования, 
а для Всемирной продовольственной программы ООН — 34% [19].

Заключение

Инициатива Д. Трампа по пересмотру программ иностран-
ной помощи не предполагает отказ от предоставления помощи 
как таковой, но выражает озабоченность той порочной практи-
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кой предоставления гуманитарной помощи, которая сложилась 
за последние три десятилетия, и предполагает отказ от правил 
игры, установленных и поддерживаемых ООН. Делегирова-
ние ООН права создавать и имплементировать нормы привело 
к передаче рычагов управления неподотчетной международной 
бюрократии. Нормы, которые создаются и навязываются, под-
держивают те правила, которые выгодны бюрократии- агенту, 
а не государствам- принципалам. Именно эти правила, и не толь-
ко в области гуманитарной деятельности, позволяют ООН пре-
тендовать на то, чтобы быть центром глобального управления, 
одновременно требуя ресурсного обеспечения от государств для 
реализации управленческих функций, оставляя за собой право 
определять то, куда, кому и в каком объеме перераспределить 
полученные средства. Институт гуманитарной помощи, создан-
ный как инструмент, обеспечивающий легитимное вмешатель-
ство коллективного Запада в дела Глобального Юга, перестает 
выполнять инструментальную роль.

Экономический спад, формирование «правой» повестки, 
в том числе как реакции на экономический спад, приводят к пере-
смотру программ помощи и объемов финансирования не только 
со стороны США, но и практически со стороны всех ключевых до-
норов гуманитарной системы ООН. В 2024 году финансирование 
гуманитарных программ ООН из Германии сократилось на 7,5% 
[24], из Великобритании — на 16% [35] и из Канады — на 24% 
[28]. В бюджете Нидерландов на 2025 год финансирование гума-
нитарной деятельности сокращено на 9% [25]. Однако вряд ли 
стоит выделять в качестве ключевого фактора, определяющего 
поведение доноров, их экономическое положение. Сокращение 
донорами гуманитарных бюджетов, перераспределение средств 
в пользу масштабных проектов в сфере содействия междуна-
родному развитию, рост прямого финансирования местных со-
обществ, организаций и структур гражданского общества — ре-
акция на неэффективность гуманитарной системы ООН.

Заставит ли это гуманитарную систему измениться, или же всё 
ограничится очередной имитацией реформ, как это предполагают 
некоторые эксперты [28], получится ли диверсифицировать ре-
сурсную базу, оптимизировать расходы? Сегодня трудно ответить 
на эти вопросы. Одно лишь можно сказать с уверенностью — ини-
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циатива 47-го Президента США может и должна рассматриваться 
как выражение недоверия международной бюрократии, попытка 
переписать правила игры, усилия, направленные на слом одного 
из ключевых элементов мирового порядка, сложившегося после 
холодной вой ны. В Стратегии национальной безопасности России 
указано, что «увеличение количества центров мирового эконо-
мического и политического развития, укрепление позиций новых 
глобальных и региональных стран- лидеров приводят к изменению 
структуры мирового порядка, формированию новых архитектуры, 
правил и принципов мироустройства» [7]. Трудно, даже невоз-
можно, оспорить это утверждение, но, может быть, стоит пере-
стать рассматривать гуманитарную помощь как способ заслужить 
благодарность реципиентов и продемонстрировать свою состоя-
тельность, как на то указывают авторы Концепции гуманитарной 
политики России за рубежом [4]. Гуманитарная помощь — инстру-
мент трансграничного влияния, способ легитимации внешнепо-
литических действий государств, инструмент формирования но-
вых рынков и новых субъектов мировой политики. Гуманитарная 
система ООН, порожденная либеральной иллюзией, уходит в про-
шлое под давлением новых реалий. Вполне возможно, что стоит 
предложить действенную альтернативу умирающему институту, 
учитывающую интересы России.
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ПРАВОРАДИКАЛЬНАЯИ ЛЕВОРАДИКАЛЬНАЯ
УГРОЗЫВ РИТОРИКЕПРЕЗИДЕНТОВСША

Д.ТРАМПАИ ДЖ.БАЙДЕНА

THERADICALRIGHTANDTHERADICALLEFT
INTHERHETORICOFTHEUSPRESIDENTS

D.TRUMPANDJ.BIDEN

Аннотация: в статье представлены результаты дискурс- и контент- анализа ритори-
ки американских президентов Д. Трампа и Дж. Байдена с точки зрения освещения в ней 
темы праворадикальной и леворадикальной угроз в США. В рамках работы избранные 
публичные выступления указанных американских лидеров были исследованы и про-
анализированы с помощью открытого программного обеспечения для лингвистическо-
го анализа текстов KH Coder 3.0 посредством лемматизации на базе вероятностного 
маркера частей речи Stanford PoS Tagger и встроенного графического преобразователя 
данных. Проведенный анализ иллюстрирует существующие общественно- политические 
разногласия в США на примере американской президентской риторики, а также то, как 
она в определенной мере их усугубляет. Кроме этого было проведено сравнение соот-
ветствующей риторики названных президентов США и было, в частности, выявлено, как 
они манипулируют темой праворадикальной и леворадикальной угроз при всех различи-
ях в их стилях коммуникации.

Ключевые слова: контент- анализ, дискурс- анализ, риторика американских прези-
дентов, публичные выступления, национальная безопасность, терроризм, внутренние тер-
рористы, экстремизм, правые радикалы, левые радикалы, США, общественный раскол.

Abstract: this article presents the results of discourse and content analysis of the rhetoric 
of American presidents Donald Trump and Joseph Biden in terms of its coverage of the topic 
of the threats from the radical right and the radical left in the United States. The study analyzed 
key public speeches of the named American leaders with the help of open source software for 
linguistic analysis of texts KH Coder 3.0 by means of lemmatization based on the Stanford PoS 
Tagger probabilistic part-of-speech tagger and built-in graphical data converter. The analysis 
illustrates the existing social and political divisions in the United States through the example 
of the U.S. presidential rhetoric and how it exacerbates them to some extent. In addition, the 
respective rhetoric of the named U.S. presidents was compared and it was revealed, in particular, 
how they manipulate the topic of the threats from the radical right and the radical left with all the 
differences in their communication styles.
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Введение

Победа Д. Трампа на американских президентских выборах 
2024 года с новой силой обнажила противоречия между ультра-
правыми консерваторами и левыми либералами.

Взаимная критика сторон в американском инфополе за по-
следнее десятилетие эволюционировала до обоюдных обви-
нений в экстремизме, что в итоге нашло отражение в риторике 
президентов США Д. Трампа и Дж. Байдена. Одним из ключевых 
маркеров общественно- политического раскола в США является, 
с одной стороны, игнорирование в рамках публичных выступле-
ний Президента США Д. Трампа праворадикальной угрозы при 
сильном акценте на леворадикальном насилии, а с другой — 
именование предыдущим американским президентом Дж. Бай-
деном приверженцев крайне правых взглядов главным вызовом 
для национальной безопасности страны.

Описанная непримиримость во взглядах наглядно демон-
стрируется посредством проведения анализа политического 
дискурса президентов США Д. Трампа и Дж. Байдена. Контент- 
и дискурс- анализ публичных выступлений названных президен-
тов в целом позволяет подробно рассмотреть как эволюцию ме-
ста право- и леворадикальных угроз в политической повестке 
противостоящих администраций, так и роль соответствующей 
риторики в формировании общественного мнения.

В рамках данного исследования были проанализированы 
72 публичных выступления названных американских лидеров, 
из них — более 40 речей Д. Трампа. Тексты были взяты из публич-
ных источников внепартийного Центра Миллера при Универси-
тете Вирджинии, специализирующегося на изучении риторики 
американских президентов. Выборка речей была первоначаль-
но произведена специалистами Центра, которые ориентирова-
лись на критерии их программности и исторической значимости 
и рекомендовали их использование в исследовательских целях. 
Среди них — инаугурационные речи, ежегодные обращения к на-
ции, заявления по Ирану, коронавирусу, Афганистану, нападению 
на Капитолий, СВО, Украине, Израилю и др.
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Настоящее исследование было проведено с помощью откры-
того программного обеспечения для лингвистического анализа 
текстов KH Coder 3.0 посредством лемматизации на базе веро-
ятностного маркера частей речи, разработанного Стэнфордской 
группой обработки естественного языка, Stanford PoS Tagger 
и встроенного графического преобразователя данных. Публика-
ции Президента США Д. Трампа в соцсетях не анализировались, 
поскольку данная задача шире рамок данного исследования.

Рост право- и леворадикальных настроений  
в США в XХI веке

Правые радикалы в США — это политическое направление, 
склоняющееся к крайнему консерватизму, идеологии превосход-
ства белой расы и другим ультраправым идеологиям в сочетании 
с конспирологической риторикой. Американские праворадикалы 
верят в то, что угрозу их ценностям и экономическим интересам 
представляют помимо прочих цветное население, евреи, имми-
гранты, мусульмане, буддисты, индуисты, масоны, коммунисты, 
представители сексуальных меньшинств и даже некоторые чле-
ны правительства США.

Ультраправые группировки в США имеют давнюю историю, 
в которой отмечались свои спады и подъемы. Последний подъ-
ем движения начался в середине 2010-х годов, чему способство-
вало несколько факторов: онлайн- радикализация, политическая 
поляризация и реакция на социальные перемены.

Взрывной рост социальных сетей и онлайн- форумов привел 
к созданию эхо-камер — «коммуникативных ситуаций, в которых 
пользователи сети Интернет предпочитают получать информацию 
из идеологически близких источников и распространять ее в огра-
ниченных группах сторонников схожих с ними взглядов, в резуль-
тате чего циркулирующие в этой среде сообщения получают ис-
ключительно положительное подкрепление и воспринимаются как 
истинные вне зависимости от фактической достоверности» [1].

Усиление общественно- политического раскола в США и про-
вокационная политическая риторика, усугубленная недоволь-
ством части американского населения результатом президент-
ских выборов 2016 года, вызвали у ультраправых группировок 
ощущение собственной легитимности и значимости.
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Важную роль в усилении ультраправых настроений в Сое-
диненных Штатах сыграла также реакция на расцвет движений 
за расовое и гендерное равенство, увеличение иммиграции, 
права представителей нетрадиционной сексуальной ориента-
ции, которые воспринимались «правыми» как чрезмерная ак-
тивизация «крайне левой повестки» в обществе. Недовольство 
падением уровня рождаемости среди белого населения и соот-
ветствующим ростом среди цветного, антиковидными ограниче-
ниями — всё это также способствовало росту праворадикальных 
настроений в американском обществе.

В результате «внутренний насильственный экстремизм» 
в лице правых радикалов после 20-летнего спада снова превра-
тился в актуальную и серьезную проблему безопасности в США. 
К примеру, за большинством террористических нападений в Со-
единенных Штатах после терактов 11 сентября 2001 года стоят 
именно правые радикалы.

Напомним, что в американском законодательстве отсутству-
ет общепринятое определение насильственного экстремизма. 
В статье используется определение Агентства США по междуна-
родному развитию, сформулированное в документе «Меры ре-
агирования в области развития на насильственный экстремизм 
и повстанческие движения. Воплощение принципов на практи-
ке»: «Насильственный экстремизм — это пропаганда, участие, 
подготовка или другая форма поддержки идеологически мотиви-
рованного или оправдываемого насилия для содействия дости-
жению социальных, экономических и политических целей» [15]. 
Следует подчеркнуть, что термин «насильственный экстремизм» 
является более широким по сравнению с понятием «терроризм», 
поскольку включает в себя также пропаганду насилия.

Необходимо отметить, что с начала 2010-х годов в США фик-
сируется рост леворадикальных настроений, однако этому 
не придается особого значения, поскольку левые радикалы поч-
ти никогда не совершают нападений, влекущих за собой челове-
ческие жертвы, за исключением случая в Портленде в 2020 году, 
когда членом ультралевого движения антирасистских и анти-
фашистских групп «Антифа» был застрелен сторонник Д. Трам-
па. Комментируя произошедшее, тогда кандидат в президенты 
от демократов Дж. Байден заявил, что безоговорочно осуждает 
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это насилие и вообще насилие любого рода со стороны любо-
го человека, будь то левые или правые [2]. Примечательно, что  
Дж. Байден не конкретизировал виновных — приверженцев край-
не левых взглядов в данном случае, — а распределил вину на всех, 
включая ультраправых и, в частности, действующего Президента 
США Д. Трампа, который, по его мнению, «поощряет насилие» [2].

В целом в превалирующих в США левых и левоцентристских 
СМИ (70–80% от общего числа, по данным американской неком-
мерческой благоворительной организации «AllSides») [3] тема 
левого экстремизма, как правило, имеет смягченную коннотацию 
и размытую семантическую окраску, из-за чего создается ощу-
щение отсутствия или незначительности проблемы как таковой.

В публичном пространстве левые радикалы отождествляют-
ся в основном с агрессивными проявлениями борьбы с расовой 
дискриминацией, навязчивым продвижением климатической, 
гендерной и ЛГБТ+ повестки и, главное, с борьбой с праворади-
калами, что позиционирует их едва ли не как героев, несмотря 
на сопутствующие погромы и нападения.

Анализ риторики Президента США Д. Трампа

В начале первого президентского срока Д. Трампа (2017–
2021 гг.) его риторика по вопросам безопасности строилась при-
оритетно на угрозах со стороны терроризма исламистского тол-
ка и нелегальной миграции как главного источника джихадистов 
на территории США. Однако постепенно тексты выступлений всё 
больше стали изобиловать обвинительными выпадами в адрес 
демократов, которые перешли из разряда обычной оппозиции 
в категорию угроз для Соединенных Штатов. Это, вероятно, 
было связано с нарастающим противодействием так называе-
мого продемократического «глубинного государства» усилиям 
Президента США Д. Трампа по продвижению «правой» повест-
ки и переизбранию на второй срок. Характерно, что сам термин 
«extremism» («экстремизм») в проанализированной выборке ре-
чей американского лидера встречается всего четыре раза, из ко-
торых он три раза контекстуально связан с джихадистской угро-
зой, и один раз — с левыми радикалами внутри США.

Результаты контекстного анализа по ключевым словам (KWIC 
Concordance) показали, что лексемы с корнем «extrem», семанти-
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чески и контекстуально связанные с темой экстремизма в речах 
Президента США Д. Трампа, также используются исключительно 
для обозначения угроз со стороны джихадистов и леворадикалов.

В рамках проведенного исследования установлен 31 повтор 
лексем с корнем «radical», из которых в 22 случаях они использу-
ются для характеристики демократов и их действий, в 8 — в исла-
мистской угрозы и 1 раз — в качестве характеристики иранского 
режима правления.

В то же время перечисленные «радикалы» едва ли равнознач-
ны между собой: джихадисты официально были названы амери-
канским лидером главной террористической угрозой для США, 
Иран был назван государством — спонсором терроризма, тогда 
как именовать террористами леворадикалов Президент США 
обычно избегал. Одним из исключений стала реакция Президен-
та США Д. Трампа на масштабные беспорядки, начавшиеся после 
гибели афроамериканца Дж. Флойда во время задержания в мае 
2020 года. Тогда американский лидер заявил, что «это не акты 
мирного протеста, а акты внутреннего терроризма, за организа-
цию которых ответственна в том числе “Антифа”» [13].

Ультраправые при этом не обозначаются ни как экстремисты, 
ни, тем более, как вооруженные экстремисты или террористы, 
несмотря на тот факт, что после 2017 года количество террори-
стических атак с человеческими жертвами, совершенных пра-
выми радикалами в США, превысило число аналогичных джиха-
дистских нападений [14].

Нередко в риторике Президента США Д. Трампа демократы 
упоминаются в едином контексте с «эксцессами леворадикалов»: 
напрямую знак равенства между ними не ставится, однако почти 
всегда подчеркивается, что среди членов Демократической пар-
тии довольно много левых радикалов, на которых возлагается 
вина за многочисленные проблемы страны, включая нелегаль-
ную миграцию и связанные с ней терроризм, наркотрафик и рост 
уровня преступности в стране. Вероятно, это риторическая улов-
ка для формирования в сознании общества стойкой ассоциации 
между принадлежностью к Демократической партии и левым ра-
дикализмом и экстремизмом — условным источников всех бед 
американского государства. Так, например, 20 июня 2020 года 
на митинге в Талсе, штат Оклахома, в рамках кампании по пере-
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избранию Президент США Д. Трамп заявил, что кандидат от де-
мократов Дж. Байден является «беспомощной марионеткой лево-
радикалов, хотя сам он не леворадикал» [4]. 8 августа 2020 года 
Президент США Д. Трамп обрушился с критикой на высокопо-
ставленных политиков- демократов: спикера Палаты представи-
телей США Н. Пелоси и сенатора США от штата Нью- Йорк Ч. Шу-
мера, обвинив их в продвижении интересов леворадикальной 
части Демократической партии [10]. В том же выступлении аме-
риканский лидер заявил, что Дж. Байден поддерживает крайне 
левые законодательные инициативы Демократической партии 
и «стал левее самого Б. Сандерса» (американского политика, ко-
торый сам себя называет демократическим социалистом) и что 
потенциальная победа на президентских выборах леворадикаль-
ных демократов может оказать чрезвычайно негативное влияние 
на американский фондовый рынок [10]. Перечисленные заяв-
ления были сделаны 45-м президентом США в рамках кампании 
по своему переизбранию, однако необходимо подчеркнуть, что 
Д. Трамп, по мнению многих исследователей, в целом отличает-
ся от прочих американских лидеров, считая, что избирательная 
кампания не заканчивается никогда [11].

Уравнивание множества демократов, включая в их число 
на тот момент кандидата на пост президента Дж. Байдена, с ле-
выми радикалами при замалчивании роста угрозы со стороны 
правых радикалов не могло не придать определенный импульс 
активности сторонникам «правых» республиканцев, увидевшим 
негласную поддержу со стороны действующего Президента, что 
в итоге привело к еще большему расколу в обществе.

В данном аспекте интерес представляют результаты анализа 
по ключевым словам «правый» и «левый», в частности по частоте 
употребления слова «левый» и его морфем (табл. 1).

Таблица 1

Частота употребления слова «left» («левый») и его морфем

Слово Часть речи
Частота 

употребления

left Сущ. 16

left-wing Прил. 4

radical-left Прил. 3
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far-left Прил. 2

extreme-left Прил. 1

far-left Сущ. 1

left Прил. 1

leftist Прил. 1

leftist Сущ. 1

super-left Сущ. 1

Демократы в текстах публичных выступлений Президента 
США Д. Трампа изобилуют синонимами от нейтрально «левых» 
до оценочных «радикально левых», «крайне левых», «супер ле-
вых» и «левацких».

Из 16 случаев употребления слова «left» 3 эпизода семанти-
чески не связаны с темой «левых» и «правых» в политике, 10 слу-
чаев имеют определение «radical» (радикальный), 2 факта имеют 
усилительные конструкции в препозиции. И только один раз «left» 
упоминается в нейтральном контексте — когда Президент США 
Д. Трамп осудил нападение на Капитолий в своей речи от 13 ян-
варя 2021 года, заявив: «Это должно прекратиться вне зависимо-
сти от того, “правый” вы или “левый”, демократ или республика-
нец, насилие никогда не может быть оправдано» [12].

В проанализированной выборке этот случай стал первым 
из двух, в которых вообще были упомянуты «правые» в значе-
нии политической ориентации. Второй случай произошел шесть 
дней спустя, 19 января 2021 года, в прощальном обращении 
45-го президента США Д. Трампа к нации, где он отметил: «Наша 
повестка была не о правых или левых, не о республиканцах или 
демократах, а о благе нации, а это значит — всей нации» [5].

В исследуемую выборку речей не вошли отдельные ремарки 
Д. Трампа относительно событий в г. Шарлоттсвилле в августе 
2017 года, когда сторонник ультраправых взглядов совершил 
преднамеренный наезд на своем автомобиле на группу левых 
контрпротестующих, в результате которого погибла одна женщи-
на и 19 человек получили ранения. Однако данные ремарки име-
ют большое значение для раскрытия общего дискурса по право-
радикальной угрозе в США и поэтому были проанализированы 
отдельно, без применения компьютерной программы.

Окончание таблицы 1
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Примирительная риторика 45-го президента США вызва-
ла шквал критики в американской инфосфере. В ходе пресс- 
конференции в Бедминстере, штат Нью- Джерси, спустя два 
часа после нападения в г. Шарлоттсвилле, 12 августа, Д. Трамп 
за явил: «Мы самым решительным образом осуждаем это вопи-
ющее проявление ненависти, фанатизма и насилия со многих 
сторон, со многих сторон» [9]. Именно фраза «со многих сторон» 
вызвала резкую критику со стороны демократов, которые увиде-
ли в данном контексте попытку уравнять сторонников идеи пре-
восходства белой расы, неонацистов, ку-клукс- клановцев с «не-
винными» контрпротестующими.

На Президента США Д. Трампа оказывалось чрезвычайное 
давление вплоть до призывов к импичменту, в результате чего 
два дня спустя, 14 августа, он был вынужден публично осу-
дить праворадикалов: «Расизм — это зло, а те, кто совершает 
насилие во имя этого зла, — преступники и бандиты, включая 
Ку-клукс-клан, неонацистов, сторонников идеи превосходства 
белой расы и другие группы ненависти, которые отвергают 
всё, что дорого нам как американцам» [17]. Данное заявление 
вполне ожидаемо вызвало недовольство «правых», но и «ле-
вые» не были удовлетворены, поскольку сочли его запоздалым. 
15 августа американский лидер снова заявил об ответственно-
сти, которая лежит на обеих сторонах [16].

Таким образом, в риторике Президента США Д. Трампа отчет-
ливо прослеживаются намеренное игнорирование роста крайне 
правых настроений в США и попытки представить нового коллек-
тивного врага — левых радикалов из лагеря демократов, несущих 
угрозу всей Америке. В президентской гонке 2020 года Д. Трамп 
уступил демократам, однако это поражение не только не приве-
ло к сглаживанию противоречий между «правыми» и «левыми» 
американцами, но даже усилило их.

Анализ риторики Президента США Дж. Байдена

Тема экстремизма в исследованной выборке речей Прези-
дента США Дж. Байдена существенным образом отличается 
от аналогичной риторики его предшественника. Сам термин 
«extremism» («экстремизм») фигурирует в риторике 46-го прези-
дента США шесть раз и прямо или косвенно связан исключитель-
но с крайне правыми и «трампистами».
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Результаты контекстного анализа по ключевым словам пока-
зали, что все остальные лексемы с корнем «extrem», семантиче-
ски и контекстуально связанные с темой экстремизма в исследу-
емых речах Президента США Дж. Байдена, дают тот же результат: 
применяются в качестве осуждающих характеристик крайне пра-
вых республиканцев с акцентом на сторонниках Д. Трампа.

Более того, в риторике Президента США Дж. Байдена тема 
внутреннего экстремизма и раскола в обществе поднимается 
на качественно новый уровень. В инаугурационной речи 46-го 
президента США 20 января 2021 года действия крайне правых 
и «трампистов» были приравнены к внутреннему терроризму [7]. 
В июне 2021 года была принята стратегия, определившая ос-
новной угрозой безопасности страны «расово или этнически 
мотивированных насильственных экстремистов, а также анти-
правительственных или противостоящих власти насильственных 
экстремистов», что вызвало негативную реакцию сторонников 
Д. Трампа, небезосновательно воспринявших данный пункт как 
элемент незаконного подавления оппозиции [8].

В то же время анализ риторики Президента США Дж. Байде-
на показывает, что со временем тема террористической угрозы 
со стороны внутренних насильственных экстремистов в лице 
ультраправых постепенно стала сходить на нет, уступив место 
более привычной для общественного восприятия джихадист-
ской проблеме.

На более примирительный, несмотря на первоначальные 
эксцессы, характер риторики Президента США Дж. Байдена 
указывает также отсутствие в анализируемой выборке речей 
лексемы «radical» («радикальный») в отличие от выступлений 
предшественника.

Тщательно проработанный для подачи в СМИ примиритель-
ный дискурс Президента США Дж. Байдена в 2022–2023 годах 
формировал впечатление, что он стремился преодолеть суще-
ствующий общественно- политический раскол в стране и предот-
вратить дальнейшее укоренение партийных разногласий посред-
ством конструктивного диалога в отличие от 45-го президента 
США, который обвинялся в разжигании межнациональной розни.

Контекстный анализ речей Президента США Дж. Байдена, 
со своей стороны, позволяет сделать вывод о, скорее, менее пря-
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молинейном подходе к отождествлению сторонников Д. Трампа 
с правыми радикалами. Так, слово «hate» (ненависть, ненавидеть) 
в рамках выступлений 46-го президента США перед американской 
публикой обретает особое звучание. Напомним, в США так назы-
ваемые «hate crimes» — преступления, совершенные на почве не-
нависти — влекут за собой более суровое наказание, поскольку 
рассматриваются как «уголовное преступление против человека 
или имущества, мотивированное полностью или частично пре-
дубеждением преступника против расы, религии, инвалидности, 
сексуальной ориентации, этнической принадлежности, пола или 
гендерной идентичности» [6]. То есть сторонники крайне правых 
взглядов в сознании масс стойко ассоциируются с потенциаль-
ными преступлениями на почве ненависти. Отсюда само слово 
«hate» в контексте обезличенного проявления ненависти в обще-
стве, с которой борются демократы, подсознательно восприни-
мается американцами как неизменный атрибут крайне правых. 
В исследуемой выборке речей Президента США Дж. Байдена лек-
сема «hate» повторяется 19 раз и во всех случаях прослеживается 
непрямое осуждение сторонников крайне правых взглядов.

Аналогичная ситуация с лексемами «violence» («насилие») 
и «violent» («насильственный»). В 25 из 60 случаев использова-
ния слова «violence» и в 7 из 13 эпизодов использования сло-
ва «violent» в речах Президента США Дж. Байдена данные лек-
семы прямо связаны с осуждением политики или действий 
«трампистов» и крайне правых. Исходя из контекстного анализа 
остальных случаев, использование данных слов в условно обез-
личенном или обобщающем значении (например, «бороться 
с экстремизмом, беззаконием, насилием», «мы отвергаем лю-
бые проявления насилия») также несет в себе существенную 
«антиправую» коннотацию.

Примечательно, что в риторике Президента США Д. Трампа 
использование упомянутых лексем существенно отличалось: 
из 46 совокупных случаев их применения прямой референс к ле-
вым радикалам отмечен 5 раз, к правым — 8 раз. При этом ка-
кой-либо политически мотивированной коннотации в иных слу-
чаях не прослеживается.

В рамках исследования был проведен также анализ речей 
Президента США Дж. Байдена по ключевому слову «right» («пра-
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вый»). Из 174 фактов использования лексем с корнем «right» (123 
«right» и 51 «rights») лишь в двух случаях ключевое слово имеет 
значение «правый» для обозначения политических взглядов. При 
этом в обоих случаях данное слово имеет нейтральную окраску.

Аналогичный анализ по лексеме «left» («левый») показал, что 
ключевое слово встречалось 45 раз, из них которых только в двух 
случаях для характеристики политической ориентации, без ак-
центированной коннотации.

Заключение

Таким образом, тема праворадикальной и леворадикальной 
угроз в риторике президентов США Д. Трампа и Дж. Байдена, 
с одной стороны, отражает общественно- политический раскол 
в стране, а с другой — является инструментом манипулирования 
общественным мнением, усугубляющим в итоге упомянутую ра-
зобщенность.

Проведенный анализ демонстрирует игнорирование Прези-
дентом США Д. Трампом праворадикальной угрозы при чрезмер-
ном концентрировании на леворадикалах, подвергающих, по его 
мнению, опасности американское общество.

В то же время 45-й президент США признавал наличие в Де-
мократической партии «правильных демократов» в противовес 
ее радикальному крылу и отдавал должное истории взаимоот-
ношений двух главных американских партий, избегая тем самым 
критической стадии раскола как потенциального вестника граж-
данской вой ны. Американский лидер также сторонился прямого 
отождествления левых радикалов с террористами, хотя условная 
радикализация левых нарастала в его речах к концу его первого 
президентского срока.

Тем не менее последний фактор вкупе с общей резкостью 
высказываний Президента США Д. Трампа усиливал ощущение 
противостояния «мы – против них», заряжая энергией его сто-
ронников и одновременно углубляя политическую поляризацию.

Президент США Дж. Байден, со своей стороны, изначально 
высоко поднял планку взаимных обвинений, доведя ее до уровня 
«внутреннего терроризма», однако впоследствии термин «тер-
роризм» в его риторике постепенно вернулся в привычный для 
американского общества контекст джихадистской угрозы.
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В то же время кажущаяся к концу президентского срока при-
мирительной риторика 46-го президента США не должна вводить 
в заблуждение, поскольку изобиловала более завуалированными 
нападками на сторонников Д. Трампа. Так, в частности, в речах 
Президента США Дж. Байдена часто использовались слова «не-
нависть» и «насилие»: первое слово само по себе имеет у аме-
риканцев стойкую ассоциацию с крайне правыми, а второе было 
прямо связано с осуждением «трампистов».

Иными словами, даже на уровне президентской риторики 
в Соединенных Штатах не прослеживаются предпосылки для 
преодоления текущего общественно- политического раскола. 
Более того, в определенной мере она его даже усугубляет.
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СТРАТЕГИЧЕСКОЕПАРТНЕРСТВО
РОССИИИ КИТАЯВ УСЛОВИЯХ
НОВОГОМИРОВОГОПОРЯДКА

STRATEGICPARTNERSHIPBETWEEN
RUSSIAANDCHINAINTHECONTEXT

OFTHENEWWORLDORDER

Аннотация: настоящая статья посвящена анализу стратегического партнерства Рос-
сии и Китая в контексте трансформации глобального миропорядка. Автор анализирует 
ключевые факторы, влияющие на современные двусторонние отношения, в частности 
«поворот на Восток» во внешней политике России, вызванный санкционным давлением 
западных стран, а также «транзит власти», обусловленный растущим влиянием Китая.

В статье анализируются ключевые этапы развития российско- китайских отношений — 
от установления дипломатических связей в XX веке до современных стратегических иници-
атив. Особое внимание уделяется влиянию глобальных экономических санкций на внешне-
экономическую политику двух стран.

Автор приходит к выводу, что, несмотря на санкционное давление и связанные с этим 
вызовы, растущее число совместных проектов и инициатив, а также развитие новых фор-
матов сотрудничества могут стать важным шагом к преодолению современных трудно-
стей и созданию прочной основы для устойчивого экономического партнерства между 
Россией и Китаем.

Ключевые слова: российско- китайское сотрудничество, поворот на Восток, торгово- 
экономическое партнерство, финансовое взаимодействие, инвестиционные проекты, 
санкционное давление.

Abstract: the article examines the strategic partnership between Russia and China within the 
context of the evolving global order. The author analyses the key factors shaping contemporary 
bilateral relations, particularly Russia’s “pivot to the East” in foreign policy — driven by Western 
sanctions — as well as the “power transition” resulting from China’s growing influence.

The study explores the key stages in the development of Russo- Chinese relations, from 
the establishment of diplomatic ties in the 20th century to modern strategic initiatives. Special 
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attention is given to the impact of global economic sanctions on the two nations’ foreign 
economic policies.

The author concludes that, despite sanctions pressure and the associated challenges, the 
increasing number of joint projects and initiatives, alongside the development of new formats 
for cooperation, could serve as a crucial step towards overcoming current difficulties and 
establishing a solid foundation for sustainable economic partnership between Russia and China.

Key words: Russian- Chinese cooperation, pivot to the East, trade and economic 
partnership, financial interaction, investment projects, sanctions pressure.

Введение

Современная система международных отношений претерпе-
вает глубокую трансформацию, характеризующуюся переходом 
от однополярного миропорядка с доминированием западных 
государств к формированию многополярной архитектуры с уси-
лением независимых центров силы. Ослабление западной геге-
монии, основанной на неоколониальных принципах, сопровож-
дается укреплением суверенитета национальных государств, 
прежде всего в развивающихся странах. Данная тенденция ве-
дет к формированию новых политико- экономических альянсов.

Изменение геополитической ситуации и ужесточение санк-
ционной политики западных стран обусловили необходимость 
адаптации внешнеэкономических стратегий России и Китая. Со-
временный этап российско- китайского партнерства формирует-
ся под влиянием двух ключевых тенденций: российской политики 
«поворота на Восток» и глобального перераспределения влияния 
с растущей ролью Китая. Данные процессы не только способ-
ствовали углублению двустороннего сотрудничества, но и сфор-
мировали стратегический ответ на трансформацию современно-
го миропорядка.

Несмотря на устойчивую позитивную динамику, стороны стал-
киваются с рядом вызовов, включая сложности в финансовых 
расчетах, санкционные риски и необходимость диверсифика-
ции сотрудничества за пределы сырьевой сферы. В связи с этим 
особую значимость приобретают совместные проекты в инфра-
структурной сфере, области высоких технологий и промышлен-
ной кооперации, способные стать основой долгосрочного и сба-
лансированного партнерства. Обе страны выступают в роли 
ключевых акторов в формировании новой архитектуры между-
народных экономических отношений, где многополярность и ба-
ланс сил служат фундаментом устойчивого развития [4].
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Ключевые этапы развития  
российско- китайских отношений

Дипломатические отношения между СССР и Китайской На-
родной Республикой официально были установлены 2 октября 
1949 года, когда Советский Союз стал первым государством, 
признавшим образование КНР. 14 февраля 1950 года сторона-
ми был подписан советско- китайский Договор о дружбе, союзе 
и взаимной помощи сроком на 30 лет [11].

С момента распада Советского Союза дипломатические 
отношения между Россией и Китаем постепенно развивались 
[12]. Современную правовую основу российско- китайских от-
ношений составляет Договор о добрососедстве, дружбе и со-
трудничестве, подписанный 16 июля 2001 года сроком на 20 лет 
и продленный 28 июня 2021 года еще на пять лет. В основе До-
говора лежит уникальная концепция преемственности дружбы 
между народами России и Китая, не имеющая аналогов в меж-
дународной практике [7].

Несмотря на динамичное развитие двусторонних отношений, 
экономическая составляющая заметно уступала по значимости 
другим направлениям сотрудничества: приоритетом для обеих 
стран оставалось взаимодействие с западными экономически-
ми центрами в сфере привлечения инвестиций и технологий. Од-
нако финансовый кризис 2008–2009 годов актуализировал про-
блему стратегических рисков, связанных с такой асимметричной 
внешнеэкономической ориентацией [30].

В посткризисный период переориентация на восточное на-
правление приобрела особую актуальность во внешнеэкономи-
ческой стратегии России. В энергетической сфере наметилась 
устойчивая тенденция к диверсификации экспортных потоков 
в сторону рынков Восточной Азии, которые демонстрировали 
растущий спрос на российские углеводородные ресурсы [5]. 
В 2009 году была введена в эксплуатацию первая очередь маги-
стрального нефтепровода «Восточная Сибирь — Тихий океан», что 
ознаменовало новый этап в развитии энергетического сотрудни-
чества не только с Китаем, но и с другими странами — членами 
Ассоциации государств Юго- Восточной Азии (АСЕАН). Россия 
стала активным участником ведущих многосторонних институ-
тов экономической интеграции в Азии, в частности став полно-
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правным участником Шанхайской организации сотрудничества 
(ШОС) и объединения БРИКС [9].

В период 2010-х годов российско- китайское экономическое 
сотрудничество претерпело качественную трансформацию, вы-
разившуюся в заключении ряда стратегических межправитель-
ственных соглашений. Данные документы предусматривали 
масштабное участие китайских государственных корпораций 
в инвестиционных проектах ключевых отраслей российской эко-
номики, прежде всего в энергетическом секторе и транспортной 
инфраструктуре. Важным аспектом двустороннего сотрудниче-
ства стало предоставление китайским компаниям долевого уча-
стия в разработке стратегических нефтегазовых месторождений 
на территории России. Российско- китайское сотрудничество 
также активно развивалось в рамках многосторонних финансо-
вых институтов, среди которых Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций, Фонд Шелкового пути, Новый банк развития 
БРИКС и Межбанковское объединение ШОС [23].

В условиях эскалации противоречий с западными государ-
ствами восточный вектор внешней политики приобрел для 
России стратегическое значение с точки зрения диверсифи-
кации внешнеполитических рисков. В связи с этим российско- 
китайское стратегическое партнерство приобретает ключевое 
значение во внешнеполитической стратегии России, что во мно-
гом обусловлено конвергенцией позиций по ключевым вопросам 
международной безопасности и обоюдной заинтересованно-
стью сторон в формировании полицентричной архитектуры гло-
бального управления. В результате обе страны были вынуждены 
адаптироваться к новым реалиям, что способствовало форми-
рованию стабильных торгово- экономических отношений в таких 
критически важных областях, как энергетика, технологии и ин-
фраструктурные проекты [1].

Так, в 2014 году была создана Межправительственная 
российско- китайская комиссия по инвестиционному сотрудниче-
ству, целью которой является координация взаимодействия ис-
полнительных органов власти России и Китая в сфере привлечения 
прямых иностранных инвестиций [13]. В 2018 году Китай и Ев-
разийский экономический союз (ЕАЭС) заключили Соглашение 
о торгово- экономическом сотрудничестве, которое ознаменова-
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ло новый этап развития двусторонних экономических отношений, 
закрепив правовые основы взаимодействия в таких ключевых 
сферах, как отраслевая кооперация, таможенное регулирование, 
конкурентная политика и защита прав интеллектуальной соб-
ственности [22]. В 2023 году Россия и Китай подписали Совмест-
ное заявление, устанавливающее ключевые направления двусто-
роннего сотрудничества на период до 2030 года. Данный документ 
закрепляет стратегический курс, направленный на расширение 
всестороннего сотрудничества в торгово- экономической, инве-
стиционной и технологической сферах, основанного на принци-
пах взаимной выгоды и равноправного партнерства [17].

Торговое сотрудничество

На протяжении последнего десятилетия наблюдается устойчи-
вая динамика развития российско- китайского торгово- экономи-
ческого сотрудничества по широкому спектру направлений. Обла-
дая статусом крупнейших экономик с общей сухопутной границей, 
развитой транспортно- логистической инфраструктурой, компле-
ментарными промышленными структурами и устоявшимися хо-
зяйственными связями, Россия и Китай располагают значитель-
ным потенциалом для дальнейшей интенсификации двусторонних 
торговых отношений. С середины 2000-х годов Китай является 
одним из важнейших торговых партнеров России. В данный пери-
од объем товарооборота между Россией и КНР впервые превзо-
шел показатели российско- германской торговли, однако вплоть 
до 2022 года страны Европейского союза сохраняли доминирую-
щую роль во внешнеторговых операциях обоих государств [29].

Начиная с 2022 года ужесточение санкционного режима при-
вело к частичной изоляции российской экономики от глобаль-
ных рынков, сопровождающейся нарушением сложившихся 
экспортно- импортных цепочек и существенными ограничениями 
в осуществлении международных финансовых операций. В свя-
зи с этим российская экономика столкнулась с необходимостью 
структурной трансформации системы внешнеэкономических свя-
зей, предполагающей их переориентацию на взаимодействие 
с политически нейтральными или дружественными странами. 
Важную роль в данном вопросе сыграла позиция Китая, выразив-
шаяся в отказе от присоединения к антироссийским санкциям.
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На фоне структурных изменений в мировой экономике дву-
сторонние торговые отношения России и Китая продемонстри-
ровали впечатляющую устойчивость. К концу 2022 года Китай 
закрепился в качестве основного торгового партнера России, 
установив рекордный объем товарооборота — 190,27 млрд 
долл., что на 29,5% выше уровня 2021 года [32]. Данная тенден-
ция была обусловлена сочетанием благоприятной конъюнктуры 
мировых цен на энергетические и промышленные товары для 
российских экспортеров с ростом физических объемов поста-
вок. Значительную роль сыграло увеличение закупок Китаем 
ключевых российских товаров, включая энергоресурсы, море-
продукты и сельскохозяйственную продукцию.

В 2021–2024 годах в торгово- экономических отношениях Рос-
сии и Китая наблюдалась устойчивая положительная динамика. 
Темпы роста двустороннего товарооборота достигли максималь-
ных значений с середины 2000-х годов. Однако если в 2000-е 
годы рост взаимной торговли происходил в условиях активной 
экономической глобализации и высоких темпов внешнеэконо-
мической деятельности обеих стран, то современное развитие 
торгово- экономических отношений протекает на фоне высокой 
волатильности мировой экономики, усиления геополитической 
напряженности и нестабильности динамики международной тор-
говли [31]. Динамика торгового оборота между Россией и Кита-
ем в 2014–2024 годы представлена на рисунке 1.

Увеличение товарооборота обусловлено активным замеще-
нием продукции западных производителей китайскими ана-
логами на российском рынке. Компании из Китая существенно 
расширили свое присутствие в ранее недостаточно освоенных 
сегментах, таких как автомобилестроение, производство элек-
тронных устройств, а также строительного и дорожного оборудо-
вания. Однако во втором полугодии 2023 года динамика китай-
ского экспорта начала снижаться по мере насыщения освоенных 
рыночных ниш, что в значительной степени было связано с де-
вальвацией руб ля, начавшейся в 2023 году. Тем не менее на про-
тяжении всего периода совокупный объем китайского экспорта 
в Россию демонстрировал устойчивость, сохраняя среднемесяч-
ное значение на уровне 9,47 млрд долл. [16].
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Рис. 1. Динамика российско- китайской торговли в период  
с 2014 по 2024 год, млрд долл. [31]

В 2024 году объем китайского экспорта в Россию увели-
чился на 4,1% по сравнению с предыдущим годом, составив 
115,49 млрд долл. Поставки из России в Китай при этом состави-
ли 129,32 млрд долл. [27]. Структура российского экспорта в Ки-
тай характеризуется преобладанием энергоресурсов, включая 
нефть, природный газ и уголь. Значительную долю в товарной 
структуре занимают также металлопродукция, лесоматериалы, 
морепродукты и сельскохозяйственные товары. В свою очередь, 
китайский экспортный ассортимент в Россию дифференциро-
ван по секторам: машиностроительная продукция (автомобили, 
тракторы, промышленное оборудование), электронные устрой-
ства (компьютеры, смартфоны), а также широкая группа потре-
бительских товаров [24].

Россия остается ключевым поставщиком углеводородов и сы-
рья, тогда как Китай наращивает экспорт высокотехнологичной 
продукции и товаров массового спроса [25]. Однако, несмотря 
на положительную динамику развития торгово- экономического 
сотрудничества, страны сталкиваются с определенными вызова-
ми. Наблюдается выраженная тенденция к замедлению динамики 
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товарооборота: за январь–ноябрь 2024 года объем двусторонней 
торговли увеличился на 2,1%. Данные показатели существенно 
уступают темпам роста в 2023 году, когда годовой прирост то-
варооборота составил 26,7% [28]. Существенным фактором, 
влияющим на российско- китайские отношения, остается высо-
кая вероятность повторных санкций со стороны западных стран, 
что осложняет деятельность китайских компаний и ограничивает 
возможности экономического сотрудничества с Россией.

Финансовое сотрудничество

Развитие финансового сотрудничества между Китаем и Рос-
сией также сталкивается с существенными вызовами, преимуще-
ственно обусловленными ужесточением санкционного режима. 
Китайские кредитные организации вынуждены ограничивать фи-
нансовые операции с российскими партнерами из-за риска вто-
ричных санкций [10]. Отдельные китайские финансовые институты 
приостановили проведение операций в долларах, что обусловле-
но необходимостью снижения санкционных рисков. В результате 
около 50% платежей теперь проходят через финансовых посред-
ников из стран, не присоединившихся к санкционному режиму. 
Крупнейшие китайские банки, руководствуясь принципом санкци-
онного комплаенса, полностью прекратили обработку транзакций 
российских банков через систему UnionPay [23]. В связи с этим 
многие российские компании испытывают значительные трудно-
сти при проведении трансграничных платежных операций.

22 декабря 2023 года Президент США подписал Исполни-
тельный указ № 14114, предусматривающий санкционные меры 
в отношении иностранных финансовых институтов, содейству-
ющих проведению транзакций с санкционными субъектами 
либо участвующих в поставках продукции для нужд российско-
го оборонно- промышленного комплекса. Дополнения к санкци-
онному режиму США, введенные в июне 2024 года, значительно 
осложнили механизм взаимных расчетов между российскими 
и китайскими финансовыми институтами. В августе того же года 
объем неисполненных платежных обязательств между двумя 
странами превысил несколько десятков миллиардов юаней [2].

Ключевыми направлениями для стабилизации финансово-
го взаимодействия и углубления экономического российско- 
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китайского сотрудничества могут стать: создание сети дочер-
них структур российских кредитных организаций на территории 
КНР, либерализация процедуры открытия корреспондентских 
счетов российскими банками в китайских финансовых учреж-
дениях, а также разработка институциональных механизмов 
реинвестирования капитала в экономики обеих стран. Данные 
меры будут способствовать расширению коммерческого при-
сутствия сторон на взаимных рынках и институционализации 
деловых отношений, что создаст предпосылки для оптимизации 
транспортно- логистической инфраструктуры и стабилизации 
торгово- экономического сотрудничества.

Среди стратегических приоритетов российско- китайского 
сотрудничества особое значение приобретает создание пла-
тежной системы BRICS Bridge. Данная инициатива направлена 
на модернизацию существующих механизмов международных 
расчетов и минимизацию зависимости от традиционных пла-
тежных инфраструктур, в частности системы SWIFT. Реализация 
данного проекта будет также способствовать расширению при-
сутствия китайских инвесторов на российском фондовом рынке 
и обеспечению доступа российских участников рынка к китай-
ским финансовым инструментам [11].

Инвестиции и совместные проекты

Китайский бизнес продолжает оставаться крупнейшим ино-
странным инвестором в российскую экономику. По состоянию 
на июль 2024 года в стране было зарегистрировано более 9 ты-
сяч компаний с китайским капиталом, что втрое превышает ко-
личество предприятий с немецким участием и в 10 раз — с аме-
риканским. В условиях активной переориентации российской 
экономики на Восток китайские инвесторы продолжают расши-
рять свое присутствие, что создает прочную основу для углубле-
ния инвестиционного сотрудничества [6].

Наиболее привлекательным регионом для китайских ин-
вестиций считается Москва: количество зарегистрированных 
здесь китайских компаний в 6 раз превышает соответствующий 
показатель Приморского края, несмотря на географическую 
близость Дальневосточного и Сибирского регионов к Китаю. 
В то же время Санкт- Петербург, традиционно ориентированный 



74

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2025. № 2 (44)

на европейских и американских инвесторов, остается малово-
стребованным среди китайских предпринимателей. Примеча-
тельно, что Забайкальский край, Иркутская и Свердловская об-
ласти, не относящиеся к регионам с наиболее благоприятным 
инвестиционным климатом, тем не менее показали устойчивую 
положительную динамику по числу зарегистрированных китай-
ских компаний в течение последних двух лет. Рейтинг наиболее 
привлекательных российских регионов для китайских инвести-
ций представлен в таблице 1.

Таблица 1

Региональное распределение компаний 
с китайским капиталом в России (2022–2024 гг.) [6]

Регион Количество компаний

Москва 2085

Приморский край 356

Амурская область 302

Московская область 268

Санкт- Петербург 193

Забайкальский край 141

Хабаровский край 138

Иркутская область 85

Свердловская область 63

Новосибирская область 61

В рамках деятельности Межправительственной российско- 
китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству реа-
лизуется более 80 совместных проектов с совокупным инвести-
ционным объемом свыше 200 млрд долл. Проектный портфель 
охватывает ключевые секторы экономики, включая добычу и пе-
реработку полезных ископаемых, инфраструктурное строитель-
ство и агропромышленный комплекс. Ключевым элементом 
данного механизма выступает Российско- китайский консуль-
тационный комитет предпринимателей, который представляет 
собой эффективный инструмент стимулирования инвестицион-
ного сотрудничества двух стран. На сегодняшний день в рамках 
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данного комитета сформирован портфель из 83 инвестиционных 
проектов общей стоимостью более 18 трлн руб лей [18].

Развитие транспортно- логистической инфраструктуры яв-
ляется одним из ключевых направлений российско- китайского 
сотрудничества в реализации совместных проектов. Среди клю-
чевых проектов в данной сфере можно выделить создание высо-
коскоростной железнодорожной магистрали «Москва — Казань» 
(в рамках инициативы «Один пояс — один путь») и нового сухо-
путного зернового коридора «Россия — Китай», а также строи-
тельство газопровода «Сила Сибири — 2» и освоение Северно-
го морского пути. Реализация данных проектов осуществляется 
в рамках двустороннего инвестиционного сотрудничества под 
координацией Российско- китайского консуль тационного ко-
митета предпринимателей при содействии Российского фонда 
прямых инвестиций [20].

Значимым направлением двустороннего сотрудничества яв-
ляется добыча и переработка природных ресурсов. В 2013 году 
Китай инвестировал 2 млрд долл. в угледобывающие проекты 
в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке. В 2024 году китай-
ские партнеры приступили к реализации проекта по строитель-
ству фабрики для переработки свинцово- цинковых руд на место-
рождении, расположенном на архипелаге Новая Земля. В том же 
году в перечень стратегически значимых инициатив был включен 
новый проект по производству технического углерода в Астра-
ханской области, в рамках которого предусмотрено строитель-
ство завода на территории особой экономической зоны «Лотос» 
при участии китайского инвестора [3].

В рамках развития нефтегазохимического комплекса Рос-
сия рассматривает возможность привлечения китайских инве-
стиций для строительства завода по производству сжиженного 
природного газа (СПГ) в Усть- Луге. Данный проект, реализуе-
мый в партнерстве с ПАО «Газпром» и АО «Русгаздобыча», ста-
нет крупнейшим в России по объемам переработки газа и вой дет 
в число ключевых СПГ-производств в Европе. Ранее, в 2019 году, 
ПАО «СИБУР Холдинг» и китайская нефтехимическая корпора-
ция «Sinopec» рассматривали возможность создания совмест-
ного предприятия по выпуску каучуков. Несмотря на заморозку 
данного проекта, стороны продолжают сотрудничество в других 



76

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2025. № 2 (44)

сферах. В частности, был заключен трехсторонний меморандум 
о строительстве завода по производству полиэтилена в Казах-
стане совместно с АО «КазМунайГаз» [8].

Россия и Китай активно развивают сотрудничество в метал-
лургической сфере, реализуя совместные проекты. Примером 
такого взаимодействия является перенос плавильных мощностей 
Медного завода ПАО «ГМК “Норильский никель”» из Норильска 
в Китай, запланированный к завершению в 2027 году [15]. Данный 
проект позволит минимизировать логистические издержки и сни-
зить коммерческие риски, связанные с трудностями в расчетах 
и ценовыми дисконтами на металлопродукцию. Кроме того, его 
реализация позволит российской металлургической отрасли со-
хранить конкурентоспособность в условиях санкционных ограни-
чений, введенных в отношении торговли российскими металлами.

Российско- китайское сотрудничество затрагивает также ав-
томобильную отрасль, что выражается в создании совместных 
производственных предприятий и расширении присутствия 
китайских автомобильных платформ на российском рынке. 
В частности, в России успешно функционируют заводы компа-
нии «Haval» (подразделение «Great Wall Motor»), выпускающие 
кроссоверы и внедорожники, а также совместное предприятие 
Weichai и КАМАЗа, специализирующееся на производстве дви-
гателей. Одним из ключевых совместных проектов является 
разработка электромобиля «Атом». Проектная компания «Кама» 
осуществляет научно- исследовательскую деятельность на двух 
площадках — в России и Китае. Финансирование проекта обе-
спечивает Российский фонд прямых инвестиций, который также 
занимается привлечением китайских инвесторов и технологиче-
ских партнеров [19].

Устойчивое развитие двустороннего сотрудничества меж-
ду странами требует стабильной политической среды и после-
довательной экономической политики. Ключевыми факторами, 
способствующими углублению двустороннего взаимодействия, 
являются формирование совместных инвестиционных фондов, 
внедрение программ льготного кредитования, модернизация 
платежной инфраструктуры, создание исследовательских цен-
тров и технопарков, а также подготовка квалифицированных ка-
дров в обеих странах.
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Заключение

Российско- китайские отношения прошли долгий путь от уста-
новления дипломатических связей в 1949 году до формирова-
ния всеобъемлющего стратегического партнерства в XXI веке. 
Исторически основой взаимодействия двух стран выступали 
политическая солидарность и взаимная поддержка в вопросах 
международной безопасности, однако в последние десятилетия 
ключевым драйвером сотрудничества стала экономика. В усло-
виях глобальной экономической и политической неопределен-
ности страны активно выстраивают механизмы стратегической 
координации, что способствует дальнейшему углублению их эко-
номического партнерства.

Экономическое сотрудничество России и Китая демонстри-
рует устойчивую динамику, преодолевая внешние вызовы благо-
даря взаимодополняемости экономик: Россия обеспечивает по-
ставки энергоресурсов и сырья, а Китай — машиностроительной 
продукции и товаров народного потребления, что подтвержда-
ется рекордным ростом товарооборота в последние годы. Пер-
спективы финансового взаимодействия остаются многообеща-
ющими, и его углубление возможно за счет расширения сети 
дочерних структур российских банков, либерализации процеду-
ры открытия корреспондентских счетов в КНР, а также разработ-
ки механизмов реинвестирования капитала в экономики обеих 
стран. Инвестиционное сотрудничество продолжает играть клю-
чевую роль в таких отраслях, как энергетика, инфраструктура, 
металлургия и автомобилестроение [26].

Стратегическое партнерство России и Китая, сложившееся 
в ответ на вызовы западного доминирования, эволюционирова-
ло в устойчивую модель взаимодействия, основанную на взаи-
модополняемости экономик и общности политических интере-
сов [14]. В условиях растущей глобальной неопределенности 
двусторонние отношения продемонстрировали исключительную 
устойчивость, достигнув высокого уровня доверия и глубокой ко-
ординации по ключевым направлениям международной повест-
ки. Дальнейшее укрепление этого союза будет зависеть от спо-
собности сторон противостоять внешним санкциям и совместно 
формировать архитектуру полицентричного мира, в котором 
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Россия и Китай смогут утвердиться в качестве равнозначных по-
люсов влияния [21].
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Аннотация: статья посвящена анализу ряда аспектов российско- иранских отно-
шений в свете Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве от 17 января 
2025 года. Подчеркивается, что за прошедшую четверть века с подписания предыдущего 
Договора от 2001 года Россия и Иран стали тесными партнерами на международной аре-
не, плодотворно сотрудничая в решении многих региональных и глобальных проблем. От-
мечается, что Договор заложил прочную основу для всестороннего взаимодействия двух 
стран практически во всех сферах и наметил ориентиры для достижения поставленных 
целей. Основное внимание уделяется перспективам и возможным проблемам двусторон-
него сотрудничества в двух областях — внешнеполитической и торгово- экономической, 
при этом указывается на подходы иранской стороны к некоторым проблемам, которые 
отличаются от российской позиции.

Ключевые слова: договор, всеобъемлющее партнерство, двусторонние отношения, 
торгово- экономическое сотрудничество.

Abstract: the article analyzes a number of aspects of Russian- Iranian relations in the light 
of the Comprehensive Strategic Partnership Agreement of January 17, 2025. It is emphasized 
that over the past quarter century since the signing of the previous Agreement in 2001 Russia 
and Iran have become close partners in the international arena, cooperating fruitfully in solving 
many regional and global problems. It is noted that the Agreement laid a solid foundation 
for comprehensive cooperation between the two countries in almost all areas and outlined 
guidelines for achieving the goals set. The main focus is on the prospects and possible problems 
of bilateral cooperation in two areas — foreign policy and trade and economic, while pointing to 
the approaches of the Iranian side to some issues that differ from the Russian position.

Key words: treaty, comprehensive partnership, bilateral relations, trade and economic 
cooperation.
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Введение

17 января 2025 года в Москве по завершении переговоров 
президентов В. Путина и М. Пезешкиана был подписан Договор 
о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между Россий-
ской Федерацией и Исламской Республикой Иран, который, не-
сомненно, может считаться знаменательной вехой в развитии 
двусторонних отношений. Значение Договора, прежде всего, за-
ключается в том, что он, как это вытекает из его названия, выводит 
российско- иранские отношения на уровень стратегического вза-
имодействия. Важность Договора состоит также в том, что в нем 
стороны закрепили свое намерение развивать двустороннее со-
трудничество именно как всеобъемлющее партнерство, охватив 
максимально возможный спектр областей взаимодействия, начи-
ная с координации действий на региональном и международном 
уровнях, продолжая углублять торгово- экономическую коопера-
цию и завершая расширением контактов в гуманитарной сфере, 
иными словами, в нем, как отметил Президент России В. Путин, 
«намечены ориентиры по углублению двустороннего сотрудни-
чества на долгосрочную перспективу в политике и безопасности, 
в торгово- инвестиционной, гуманитарной областях» [12].

Цель данной статьи — провести анализ некоторых актуаль-
ных аспектов наиболее перспективных направлений российско- 
иранского сотрудничества в свете заключенного Договора, огра-
ничившись двумя основными сферами — внешнеполитической 
и торгово- экономической, уделив при этом основное внимание 
реализации планов с учетом возможных проблем, прежде всего 
связанных с подходами иранской стороны.

Такое ограничение в выборе направлений для анализа об-
условлено тем, что Договор — масштабный и емкий документ, 
рассмотрение которого в рамках одной статьи представляется 
сложным и нецелесообразным. При выборе актуальных аспектов 
мы сконцентрировались на тех областях, которые, на наш взгляд, 
являются наиболее важными в настоящее время для российско- 
иранского сотрудничества, как на ближайшую перспективу, так 
и в долгосрочном плане. Исходя из вышесказанного, мы ограни-
чились вопросами взаимодействия Российской Федерации и Ис-
ламской Республики Иран в сфере укрепления международной 
и региональной безопасности, а также теми областями торгово- 
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экономического сотрудничества, которые уже имеют опреде-
ленные реальные достижения и хорошие перспективы в случае 
реализации достигнутых договоренностей, а именно энергети-
кой и международными транспортными коммуникациями.

О преемственности российско- иранских договоров

Подписанию и согласованию Договора предшествовала 
большая и длительная работа в течение примерно пяти лет, ко-
торая значительно активизировалась за последние три года, 
после визита в Москву в январе 2022 года Президента Э. Раиси, 
когда, собственно говоря, иранцы и передали его проект нашей 
стороне. Ради объективности следует признать, что идея тако-
го договора обсуждалась с Москвой еще ранее, при правитель-
стве Х. Роухани. Однако на том момент сложилось впечатление, 
что иранская сторона, озвучив это предложение, не очень спе-
шила его реализовывать, так как, очевидно, надеялась, что ей 
удастся возродить Совместный всеобъемлющий план действий 
(СВПД), отменить антииранские санкции и тем самым возоб-
новить широкомасштабное сотрудничество с Западом, прежде 
всего с Евросоюзом. Однако этим надеждам не суждено было 
сбыться, что и вынудило Тегеран уделять гораздо больше вни-
мания расширению сотрудничества на азиатском треке, пре-
жде всего с Китаем [4], с которым в марте 2021 года было под-
писано аналогичное соглашение о стратегическом партнерстве 
сроком на 25 лет. На российском направлении Иран также ак-
тивизировался, передав проект Договора и начав практическую 
работу по его финализации, что и завершилось подписанием 
документа в январе 2025 года.

Конечно, при подготовке нового Договора соблюдался прин-
цип преемственности и учитывалась вся ранее наработанная 
и действующая договорно- правовая база между двумя странами 
и, прежде всего, Договор об основах взаимоотношений и прин-
ципах сотрудничества от 21 марта 2001 года. На наш взгляд, два 
важных документа, подписанных в XXI веке, между Российской 
Федерацией и Исламской Республикой Иран (ИРИ) — Дого-
вор об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества 
от 21 марта 2001 года и Договор о всеобъемлющем стратегиче-
ском партнерстве от 17 января 2025 года — являются взаимо-
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связанными, что вполне естественно, поскольку оба договора 
отражают определенное согласие сторон о взаимодействии как 
в двустороннем плане, так и на международной арене. Однако 
эти договоренности были достигнуты на различных историче-
ских отрезках развития каждой из стран и мирового сообщества 
в целом. Поэтому утверждать, что последний Договор является 
«обновленной» версией более старого Договора, как это дела-
ют некоторые иранские представители, в частности официаль-
ный представитель МИД Ирана И. Багаи [14], представляется 
не совсем корректным.

Главное, что говорит о принципиальном отличии Договора 
от 2025 года — это содержание нового документа, который был 
подписан почти спустя четверть века и, естественно, был при-
зван отразить те огромные изменения, которые произошли вну-
три двух стран и в мировой политике. Да и само название догово-
ров свидетельствует об их существенном различии. В Договоре 
от 2001 года говорится об «основах взаимоотношений и принци-
пах сотрудничества», а в Договоре от 2025 года — о «всеобъем-
лющем стратегическом партнерстве».

Представляется уместным пояснить, почему в старом До-
говоре речь шла именно об основах взаимоотношений, то есть 
о том, на каких принципах стороны собирались выстраивать свое 
сотрудничество. Дело в том, что подписанию этого Договора 
предшествовал очень непростой период в отношениях Москвы 
и Тегерана. После победы Исламской революции в Иране в фев-
рале 1979 года страна практически в самом начале своего суще-
ствования, в 1980 году, была вынуждена вступить в восьмилет-
нюю вой ну с Ираком, в которой, как это постоянно подчеркивают 
иранские официальные лица, Багдад пользовался поддержкой 
многих стран, включая и Советский Союз в то время, а Иран нахо-
дился в изоляции из-за американских санкций и опирался толь-
ко на свои силы. Почти одновременно с этим (в декабре 1979 г.) 
СССР в целях поддержки правящего режима в борьбе против 
моджахедов ввел ограниченный воинский контингент в соседний 
Афганистан. Нахождение советских вой ск на афганской террито-
рии и их участие в боевых действиях против вооруженной оппо-
зиции, что привело к появлению в Иране нескольких миллионов 
афганских беженцев, крайне негативно воспринималось в Ира-
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не, в том числе и его духовным лидером (рахбаром) аятоллой 
Р. Хомейни, и было сильным раздражителем в отношениях меж-
ду Тегераном и Москвой. Вывод советских вой ск из Афганистана 
в феврале 1989 году в определенной степени снял эту напряжен-
ность. Иран же после изнурительной и длительной вой ны с Ира-
ком, которая сильно истощила экономику страны, приступил 
к восстановлению своего экономического и военного потенциа-
ла и рассчитывал в этом на помощь других стран. С этой целью 
после смерти Р. Хомейни в июне 1989 года и прихода к власти 
нового руководства (рахбаром стал аятолла А. Хаменеи, а Пре-
зидентом А. Хашеми Рафсанджани) Иран начал пересматривать 
свою внешнюю политику и выстраивать отношения с соседними 
государствами на прагматичной основе. Этот подход преобла-
дал и в отношениях с Российской Федерацией, с которой в 90-е 
годы прошлого века начали активизироваться контакты в раз-
личных областях, в том числе и по линии военно- технического 
сотрудничества, что и привело в итоге к подписанию Договора 
об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества меж-
ду РФ и ИРИ в марте 2001 года в ходе визита Президента Ира-
на М. Хатами в Москву.

Говоря о взаимосвязи двух базовых российско- иранских до-
говоров, следует признать, что новый Договор, естественно, 
в чем-то повторяет старый Договор. Это относится к положе-
ниям общего характера, которые нашли свое отражение в пре-
амбуле — стремление развивать двусторонние отношения 
в различных областях в интересах обоих государств, решать 
международные проблемы в соответствии с Уставом ООН, со-
блюдать нормы международного права и т. д. Преемственность 
Договора от 2025 года видна и в выделении многих основных 
направлений взаимодействия двух стран, таких как транспорт, 
энергетика, мирное использование атомной энергии, промыш-
ленность, сельское хозяйство, здравоохранение и т. д., которые 
были обозначены и в старом Договоре от 2001 года. В качестве 
доказательства взаимосвязи двух договоров можно приве-
сти положение о действиях, если одна из сторон подвергнется 
агрессии, которое привлекло большое внимание отечественных 
и зарубежных аналитиков, особенно в свете и в сравнении с за-
ключенным в июне прошлого года Договором о всеобъемлющем 
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стратегическом партнерстве с КНДР, где имеется аналогичный 
пункт, но с другим содержанием.

Речь идет о статье 3.3, которая гласит: «В случае если одна 
из Договаривающихся Сторон подвергнется агрессии, другая 
Договаривающаяся Сторона не должна оказывать никакой воен-
ной или иной помощи агрессору, способствующей продолжению 
агрессии, и будет содействовать тому, чтобы возникшие разно-
гласия были урегулированы на основе Устава Организации Объ-
единенных Наций и других применимых норм международного 
права» [6]. В Договоре от 2001 г. статья 3 изложена практически 
в аналогичной редакции: «В случае если одна из Сторон под-
вергнется агрессии со стороны какоголибо государства, другая 
Сторона не должна оказывать никакой военной или иной помо-
щи агрессору, способствующей продолжению агрессии, и будет 
содействовать тому, чтобы возникшие разногласия были урегу-
лированы на основе Устава Организации Объединенных Наций 
и норм международного права» [5].

Тем не менее, несмотря на определенную и естественную пре-
емственность между двумя документами, Договор от 2025 года, 
на наш взгляд, является практически новым соглашением, так 
как его статьи, в том числе повторяющие по своему названию 
разделы Договора от 2001 года, прописаны гораздо более де-
тально с учетом сложившихся за последнюю четверть века реа-
лий, не говоря уже о том, что в тексте появились и новые области 
сотрудничества.

Одной из таких реалий, в частности, явилось принятие СВПД 
в 2015 году, в подготовке которого Россия как один из подпи-
сантов принимала самое активное участие. В дальнейшем, по-
сле выхода США из этого соглашения в 2018 году, российская 
сторона постоянно поддерживала восстановление СВПД в ходе 
двусторонних переговоров на высшем и высоком уровнях, а так-
же в рамках международных организаций и многосторонних кон-
сультаций, как это имело место, например, на трехсторонней 
встрече на уровне заместителей министров иностранных дел 
РФ, КНР и ИРИ в середине марта сего года в Пекине. Такая неиз-
менная и принципиальная позиция, несомненно, положительно 
оценивалась иранской стороной, что явилось одной из предпо-
сылок заключения Договора от 2025 года.
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Приоритетные направления сотрудничества  
Российской Федерации и Исламской Республики Иран в свете 
Договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве

Если в целом характеризовать Договор о всеобъемлющем 
стратегическом партнерстве между Российской Федерацией 
и Исламской Республикой Иран, то его можно условно разделить 
на три больших блока: вопросы международной безопасности 
и военного и военно- технического сотрудничества, взаимодей-
ствие в торгово- экономической области, сотрудничество в гума-
нитарной сфере.

Рассматривая новый Договор между Россией и Ираном и его 
значение для будущего развития двустороннего сотрудниче-
ства, представляется целесообразным сделать несколько ком-
ментариев. Прежде всего, следует отметить, что это базовый 
и рамочный документ, в котором намечены основные ориентиры 
на длительную перспективу, и для достижения поставленных це-
лей обеим странам предстоит сделать очень многое. На встрече 
с Заместителем Председателя Правительства России А. Оверчу-
ком, который находился 17–18 февраля 2025 года в Тегеране для 
участия в III Каспийском экономическом форуме, об этом, в част-
ности, заявил Президент М. Пезешкиан, сказав, что в Договоре 
«хорошо прочерчены направления стратегического сотрудниче-
ства и взаимодействия двух стран, и его выполнение должно за-
нимать важное место в рабочих планах ответственных лиц двух 
стран» [16]. В ходе совместной работы могут появляться пробле-
мы и разногласия, различные подходы, в том числе и с иранской 
стороны, о чем более подробно будет сказано далее.

Не стоит также впадать в эйфорию и полагать, что этот Дого-
вор пользуется всесторонней поддержкой в очень поляризован-
ном иранском обществе и политических кругах, которые стоят 
на диаметрально противоположных позициях — от реформизма 
и умеренных взглядов до консерватизма и фундаментализма. 
Причем среди тех и других есть как сторонники, так и противники 
расширения связей с Россией или лица, в том числе официаль-
ные, поддерживающие сотрудничество с Москвой, но с опреде-
ленными оговорками и обозначением собственной прагматич-
ной позиции, которая может сильно отличаться в своей трактовке 
от российского подхода.
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Различия в подходах могут наблюдаться прежде всего в поло-
жениях, касающихся ряда внешнеполитических вопросов и свя-
занных с ними некоторых фундаментальных позиций. В каче-
стве подтверждающего данный тезис примера можно привести 
статью 3.1 Договора, где в том числе говорится о том, что сто-
роны «укрепляют свои отношения на основе…территориальной 
целостности» [6]. Для иранской стороны соблюдение данного 
принципа очень важно, прежде всего, в связи с давним спором 
с ОАЭ относительно принадлежности трех островов (Абу- Муса, 
Большой Томб и Малый Томб), находящихся в Ормузском проли-
ве — стратегически важном районе, который является выходом 
из Персидского залива в Индийский океан.

Подтверждая свой суверенитет над вышеупомянутыми остро-
вами, Иран очень негативно относится к любым попыткам его 
оспорить в каких-либо документах, как это имело место, напри-
мер, в Совместном заявлении по итогам шестого министерского 
заседания стратегического диалога Россия — Совет сотрудниче-
ства арабских государств Персидского залива (ССАГПЗ) в июле 
2023 года в Москве, в котором выражалась поддержка усилий 
ОАЭ по достижению мирного решения данного спора путем 
проведения двусторонних переговоров или посредством обра-
щения в Международный Суд ООН. Посол России в Иране А. Де-
дов в связи с этим был вызван в МИД ИРИ, где ему был заяв-
лен протест. Кстати, аналогичный инцидент имел место позднее 
и в отношениях Ирана и Евросоюза, когда в заявлении по итогам 
заседания ЕС–ССАГПЗ в октябре 2024 года Иран был назван «ок-
купантом» этих трех островов. Посол Венгрии, страны, которая 
на тот момент председательствовала в ЕС, был незамедлительно 
вызван в МИД ИРИ, где ему был заявлен решительный протест 
по этому вопросу [19].

В то же время положение о территориальной целостности 
в отношении очень чувствительного для России вопроса о но-
вых территориях некоторыми иранскими аналитиками, которые 
ссылаются при этом на неназванный и осведомленный государ-
ственный источник, преподносится совсем в другом ключе, ко -
гда утверждается, что статья 3.1 «не включает в себя официаль-
ное признание Крыма и других спорных с Украиной территорий» 
[18]. А уже официальное лицо — заместитель министра ино-
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странных дел Ирана по экономической дипломатии С.Р. Мохад-
жер, заявив о том, что «Иран — полностью независимая страна 
в мире», и подтверждая свои слова, обращает внимание на то, 
что «мы (Иран), например, официально признаем территориаль-
ную целостность таких стран, как Украина и страны в Закавказье, 
и имеем свои соображения, несмотря на очень хорошие отноше-
ния с Россией» [17]. В то же время иранская сторона, как подчерк-
нул Президент М. Пезешкиан на пресс- конференции по итогам 
российско- иранских переговоров, приветствует политическое 
урегулирование вопроса между Украиной и Россией [12]. А ми-
нистр иностранных дел России С. Лавров, комментируя резуль-
таты переговоров в Тегеране в конце февраля сего года, отме-
тил иранскую «взвешенную позицию, основанную на понимании 
первопричин украинского кризиса и связанных с ним российских 
озабоченностей, касающихся в первую очередь обеспечения на-
шей безопасности» [3]. Таким образом, налицо прагматичный 
подход в понимании некоторых аспектов территориальной це-
лостности, которые российской стороне необходимо учитывать.

При упоминании Украины следует отметить, что урегули-
рование конфликта и прекращение специальной военной опе-
рации (СВО), особенно с учетом возобновления российско- 
американских консультаций, также может оказать влияние 
на будущие отношения Тегерана и Москвы, по мнению ряда 
иранских экспертов. Они обоснованно полагают, что с началом 
СВО развитие российско- иранского сотрудничества получило 
сильный импульс и приоритетный характер — Россия в условиях 
значительно ужесточившихся санкций Запада стала уделять го-
раздо больше внимания расширению взаимодействия с Ираном, 
который, в свою очередь, также стремился нарастить и исполь-
зовать кооперацию с Москвой для обхода антииранских рестрик-
ций. Активизация же диалога Москвы и Вашингтона, как опаса-
ются некоторые иранские аналитики, одной из основных целей 
которого является урегулирование украинского конфликта, мо-
жет, в случае его успешного завершения, снизить уровень отно-
шений между Россией и Ираном [15].

Если же перейти непосредственно к приоритетным областям 
сотрудничества России и Ирана, прежде всего на внешнеполи-
тическом и региональном направлениях, обозначенных в новом 
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Договоре (ст. 12), то следует отметить, что российско- иранское 
сотрудничество в Каспийском регионе, Центральной Азии, За-
кавказье, на Ближнем Востоке имеет большое значение, особен-
но это относится к их взаимодействию, целью которого является 
«предотвращение вмешательства в указанный регион и деста-
билизирующего присутствия там третьих государств» [6]. Такое 
подрывающее региональную стабильность присутствие внере-
гиональных игроков начинает проявляться в Армении, где явно 
обозначился крен в сторону Запада, что выражается в фактиче-
ском выходе этой страны из Организации Договора о коллектив-
ной безопасности (ОДКБ), расширении сотрудничества Ерева-
на с ЕС и США, в том числе и в военной области. В частности, 
в январе 2025 года, еще при старой администрации, США и Ар-
мения подписали Хартию о стратегическом партнерстве, в кото-
рой предусматривается продолжить контакты по военной линии, 
включая участие армянских военнослужащих в образовательных 
программах и т. п. [2, c. 35].

Для Ирана Армения важна, прежде всего, как экономический 
партнер, которому Тегеран ежегодно поставляет трубопроводный 
газ в объеме примерно 2,2 м3 [2, c. 37]. В случае дальнейшего рас-
ширения сотрудничества с Западом у Еревана под угрозой санк-
ций могут потребовать ограничить или прекратить эти поставки. 
Кроме того, может появиться еще одна проблема. Если Баку при 
поддержке Анкары, воспользовавшись сложившейся ситуацией 
и слабостью правительства Н. Пашиняна, сумеет реализовать 
идею Зангезурского коридора, который должен напрямую через 
армянскую территорию связать Азербайджан с его эксклавом На-
хичеванью, то тем самым Иран будет фактически отрезан от на-
земного сообщения с Армений, что, естественно, не отвечает его 
интересам. Поэтому ИРИ так же, как и Россия, заинтересована 
в нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном 
и сохранении международно признанных границ.

Вопросы поддержания стабильности и сохранения суще-
ствующих границ в Закавказье постоянно обсуждаются в ходе 
межмидовских переговоров России и Ирана, как это имело 
место в феврале и апреле сего года. Кроме того, эта тематика 
является предметом переговоров и в рамках многосторонних 
механизмов, таких как Консультативная региональная платфор-
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ма «3+3», которая включает в себя три южнокавказские страны 
(Азербайджан, Армения, Грузия) и три соседние государства 
(Россия, Иран и Турция) и способна содействовать улучшению 
отношений между Азербайджаном и Арменией и подписанию 
мирного договора между ними.

Соседний с Закавказьем Каспийский регион также является 
районом, где Российская Федерация и ИРИ подтвердили свое 
противодействие дестабилизирующему внерегиональному вме-
шательству, заявив в ст. 19.1 Договора от 2025 года о сотрудни-
честве «на основе принципа неприсутствия 1 на Каспийском море 
вооруженных сил, не принадлежащих прибрежным государ-
ствам» [6]. Не надо забывать, что Россия и Иран исторически яв-
лялись двумя основными и единственными державами, которые 
господствовали на Каспии и стремились юридически оформить 
свои взаимоотношения в этом регионе. В качестве подтвержде-
ния можно назвать Договор о торговле и мореплавании между 
СССР и Ираном от 25 марта 1940 года, который, например, в До-
говоре от 2001 года (ст. 12) был признан в качестве «правовой ос-
новы, регулирующей деятельность на Каспии» [5], а в преамбу-
ле нового Договора от 2025 года упоминается наряду с другими 
базовыми документами, которые «заложили прочный правовой 
фундамент двусторонних отношений» [6].

Сирия является еще одной страной, где Россия, Иран и Тур-
ция ранее успешно сотрудничали в рамках Астанинского фор-
мата, что позволило им в определенной степени решить эту 
острейшую международную проблему, перед лицом которой все 
международные институты оказались бессильными [8]. Разу-
меется, сейчас ситуация в Сирии вновь обострилась и остается 
крайне неопределенной, тем не менее Москва и Тегеран могут 
продолжать взаимодействовать, налаживая связи с новыми вла-
стями в Дамаске и «оказывая поддержку в вопросах нормали-
зации обстановки, оказания неотложной гуманитарной помощи 
и запуска полноформатного постконфликтного восстановле-
ния» [12]. Россия и Иран могут координировать свои усилия, на-
правленные на поддержку реализации резолюции прошедшего 

1 С учетом того, что первоначальный вариант Договора был составлен иранской стороной 
и принят за основу, в русском варианте иногда встречаются не совсем корректные понятия, 
например «неприсутствие», которое является буквальным переводом персидского оборота 
«adam-e hozur».
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в феврале сего года Всесирийского национального конгресса, 
которая призывает к тому, чтобы дальнейшая работа по улуч-
шению ситуации в стране и созданию условий для социально- 
экономического развития Сирии проходила транспарентно 
и с участием всех политических и этноконфессиональных сил.

Для Ирана установление контактов с нынешним сирийским 
руководством важно как с политической, так и с экономической 
точки зрения. Дело в том, что неожиданное падение в декабре 
2024 года в Сирии режима Б. Асада, ближайшего союзника Ира-
на на Ближнем Востоке, большинством аналитиков в первую 
очередь рассматривается под тем углом зрения, что из так назы-
ваемой региональной «оси сопротивления» (Тегеран — Багдад — 
Дамаск — Бейрут), внешнеполитической концепции руководства 
ИРИ, которую оно проводило в регионе в жизнь последние де-
сятилетия, в лице Сирии выпало важное звено, обеспечивав-
шее связь Ирана с движениями «Хезболла» в Ливане и ХАМАС 
в Палестине. При этом значение экономической составляющей 
в ирано- сирийских связях отходит как бы на второй план. А ведь 
на Дамаск как на важного торгового партнера и потенциального 
транзитера, обеспечивавшего в перспективе Ирану выход к Сре-
диземному морю, Тегеран возлагал большие надежды как в рас-
ширении двусторонних связей, так и в развитии регионального 
сотрудничества в рамках вышеупомянутой «оси сопротивления» 
[подробнее см.: 10, с. 45–46]. Разрабатывались планы и пред-
принимались шаги по вхождению иранских компаний в разные 
секторы экономики Сирии, которая сильно пострадала в резуль-
тате гражданской вой ны и нуждалась в восстановлении и ре-
конструкции. С этой целью делались инвестиции в сирийскую 
экономику, например иранская компания, производитель авто-
мобилей Saipa, вложила 50 млн долл. в строительство автозаво-
да на территории Сирии, который был запущен в эксплуатацию 
в 2007 году, а сейчас судьба этого проекта, как и ряда других ин-
вестиций, находится под большим вопросом.

Помимо Сирии на Ближнем Востоке есть еще ряд горячих 
точек — Палестина, Ливан и Йемен, по решению конфликтов 
в которых Россия и Иран взаимодействуют, поддерживая шаги 
по урегулированию арабо- израильского противостояния и вы-
полнению соответствующих резолюций ООН.
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Хотелось бы также упомянуть еще одну страну — Афганистан, 
по урегулированию ситуации в которой Иран и Россия тесно со-
трудничали и сотрудничают как в двустороннем формате, так 
и рамках многосторонних механизмов: Московского формата 
консультаций по Афганистану и Региональной контактной группы 
по Афганистану. В настоящее время обстановка в стране в це-
лом стабилизировалась: талибам удалось взять ситуацию под 
контроль, наладить и поддерживать регулярные контакты как 
с Ираном, так и с Россией. Отношение к движению «Талибан» ме-
няется, признанием чего явилось решение Верховного Суда РФ 
исключить его из списка террористических организаций.

Если рассматривать в целом взаимодействие Российской Фе-
дерации и ИРИ на внешнеполитическом направлении, то следует 
отметить, что блок статей, посвященных вопросам российско- 
иранского сотрудничества в области противодействия вызовам 
и угрозам, занимает большое место в Договоре от 2025 года. 
Речь идет о взаимодействии как в двустороннем формате, так 
и по линии международных организаций (ШОС, БРИКС).

Особо хотелось бы выделить военное сотрудничество между 
Россией и Ираном (ст. 5) — область, которая никак не была от-
ражена в Договоре от 2001 года. В этой области есть постоянно 
действующий и координирующий орган — Рабочая группа по во-
енному сотрудничеству, которая курирует целый ряд направле-
ний. Прежде всего, следует назвать непосредственно боевую 
и оперативную деятельность в сфере противодействия общим 
военным угрозам и угрозам безопасности двустороннего и регио-
нального характера (ст. 5.4) — это боевые действия, проводивши-
еся против террористических группировок в Сирии, проведение 
совместных операций против пиратства и вооруженного разбоя 
на море, а также операций по оказанию помощи и спасению, 
проведение совместных учений. Рабочая группа курирует так-
же осуществление контактов в области обмена опытом, которые 
включают в себя обмен делегациями, заходы военных кораблей 
и судов в порты друг друга, подготовку кадров, обмен курсантами 
и преподавателями, участие в профильных выставках, спортив-
ных соревнованиях и других подобных мероприятиях (ст. 5.2) [6].

С сотрудничеством России и Ирана в непосредственно во-
енной сфере тесно связана их кооперация в области военно- 
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технического сотрудничества (ВТС) (ст. 6). Здесь также есть со-
ответствующие рабочие органы, которые на ежегодной основе 
проводят заседания в целях координации своей деятельности 
и дальнейшего расширения ВТС. Взаимодействие по линии ВТС 
важно с двух точек зрения: во-первых, здесь идет также обмен 
опытом в ходе передачи технологий и освоения продаваемых 
образцов боевой техники и вооружения, и во-вторых, что гораз-
до существенней, экономическая составляющая ВТС выходит 
на первый план и может занимать большое место в объеме дву-
стороннего товарооборота. Конечно, область ВТС достаточно 
закрытая и конфиденциальная, но тем не менее сами иранцы, 
например, сообщили о приобретении Ираном российских удар-
ных вертолетов Ми-28, истребителей Су-35 и учебно- боевых 
самолетов Як-130, что позволяет некоторым экспертам сделать 
вывод о том, что Иран в 2024 году стал третьим по величине по-
сле Китая и Индии импортером дорогостоящего российского 
вооружения [13].

Если же мы заговорили об объеме товарооборота, то логично 
перейти к торгово- экономическому сотрудничеству Российской 
Федерации и ИРИ в целом, которое, несомненно, занимает важ-
ное место в Договоре о всеобъемлющем стратегическом пар-
тнерстве, что вполне объяснимо. Обе страны, пользуясь хоро-
шими политическими контактами и взаимопониманием по ряду 
актуальных мировых проблем и находясь под жесточайшими 
санкциям Запада, стремятся в первую очередь значительно на-
растить объемы своей кооперации именно в этой области, кото-
рая явно отстает от уровня партнерства в области внешней поли-
тики. Торгово- экономическое взаимодействие России с Ираном, 
как отметил Президент России В. Путин, сравнив его с сотрудни-
чеством с некоторыми другими странами, которые, обладая зна-
чительно меньшим экономическим и демографическим потен-
циалом, имеют товарооборот с Российской Федерацией в разы 
больше, «не отвечает, безусловно, нашим возможностям» [12].

И, действительно, если посмотреть соответствующую стати-
стику, то пока в целом вырисовывается не очень оптимистичная 
картина. Долгие годы, до начала 2020-х годов, объем годового 
товарооборота России и Ирана стабильно находился в пределах 
2 млрд долл., затем начался постепенный рост с определенными 
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колебаниями, который достиг отметки 4 млрд долл. А ведь пре-
дыдущий Президент Ирана Э. Раиси в ходе его первого визита 
в Москву в январе 2022 года говорил о стремлении сторон на-
растить этот показатель до 10 млрд долл., иными словами, уве-
личить его в 2,5 раза. Насколько реальна и достижима эта цель?

В ходе состоявшихся в Москве в январе сего года российско- 
иранских переговоров на высшем уровне, а также в новом Дого-
воре от 2025 года названы приоритетные и перспективные на-
правления торгово- экономического сотрудничества Российской 
Федерации и ИРИ, которые могут помимо ВТС стать реальными 
драйверами роста в данной сфере. Прежде всего, следует вы-
делить две основные области — топливно- энергетический ком-
плекс (ТЭК) и транспорт.

В области ТЭК надо назвать, прежде всего, электроэнергетику 
и ее атомную отрасль, где реализуется масштабный и флагман-
ский совместный проект по строительству АЭС «Бушер», один 
блок которой уже запущен в эксплуатацию, а в настоящее вре-
мя, несмотря на определенные сложности с платежами, ведут-
ся работы по сооружению двух новых блоков силами «Росатома» 
и иранских компаний, на долю которых приходится 80% строи-
тельных работ [12]. Данный проект действительно можно оха-
рактеризовать как флагманский, так как он является примером 
реальной и в целом успешной кооперации двух стран и может 
стать импульсом для дальнейшей работы российских компаний 
на иранском рынке и их участия в сооружении новых объектов 
ядерной энергетики (ст. 23). В связи с этим можно упомянуть 
объявленные иранской стороной планы по строительству ряда 
новых АЭС и намерение рассмотреть возможность привлечения 
российских подрядчиков, в частности, для сооружения АЭС «Си-
рик» в провинции Хормозган.

Другая область ТЭК — нефтегазовая отрасль — пока заметно 
отстает от ядерной энергетики. Как отметил Президент В. Путин, 
«есть и возможные направления сотрудничества в сфере нефти» 
[12]. Иными словами, есть перспективы, а также определенные 
наработки и опыт практически всех ведущих российских нефте-
газовых компаний по планам вой ти в эту область иранской эко-
номики и закрепиться в ней [подробнее см.: 11, c. 103–105]. 
Однако на данный момент, по сути дела, только одна компания 
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«ЗН Восток» занимается нефтедобычей на территории Ирана, 
а также внедрением российских технологий. В частности, в кон-
це февраля 2025 года в присутствии посла России в Иране А. Де-
дова, гендиректора Иранской национальной нефтяной компании 
Х. Бурда и гендиректора компании «ЗН Восток» А. Исмагилова 
состоялась презентация ввода в эксплуатацию системы удален-
ного мониторинга за состоянием нефтяных скважин на место-
рождениях Абан, Западный Пайдар, Чешмех- Хош, Далпари, Вос-
точный Пайдар [21].

А ведь сотрудничество Российской Федерации и ИРИ в неф-
тегазовой сфере, прописанное в ст. 22 Договора от 2025 года, 
реально имеет все шансы стать основой полномасштабного 
и рассчитанного на длительную перспективу взаимодействия, 
поскольку, с одной стороны, коммерческие контракты с иранской 
стороной на разработку нефтяных и газовых месторождений мо-
гут действовать 20–30 лет (особенно, если в них предусмотрено 
проведение геологоразведки и особенно актуальных для иранцев 
сейчас работ по повышению нефте- и газоотдачи на действую-
щих месторождениях), а с другой стороны, такие контракты явля-
ются очень капиталоемкими (например, стоимость заключенно-
го в марте 2018 года компанией «Зарубежнефть» и переданного 
позднее компании «ЗН Восток» контракта на разработку двух 
неф тяных блоков составляла 674 млн долл.) [11, c. 103–104].

Если говорить о сотрудничестве непосредственно в газовой 
отрасли, то здесь следует упомянуть интересный и весьма пер-
спективный проект строительства газопровода из России в се-
верные районы Ирана, о котором шла речь на пресс- конференции 
по итогам российско- иранских переговоров, где Прези-
дент В. Путин сказал, что, начав с поставок 2 млрд м3, можно до-
вести объем поставок до 55 м3 в год [12]. Если для российской 
стороны выгода от идеи экспорта своего газа представляется 
вполне очевидной — у «Газпрома» появляется возможность ди-
версифицировать маршруты поставок и продавать часть газа, 
даже с низкой маржинальностью, который высвободился от пре-
кращения экспорта в Европу, то для иранской стороны не всё так 
очевидно. Может возникнуть вопрос: зачем Ирану, занимающе-
му 2-е место в мире по запасам газа, импортировать его? Дело 
в том, что газовая отрасль Ирана сталкивается с рядом проблем. 
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Основные разведанные запасы газа находятся на юге страны, 
преимущественно на шельфе (70–75% всех месторождений), что 
требует дополнительных расходов для его добычи. Приходится 
транспортировать газ на север по трубопроводу, мощности ко-
торого явно недостаточно для прокачки необходимых объемов. 
Кроме того, наблюдается падение давления в трубе, особен-
но в зимнее время, как это имело место в прошлом году, когда 
из-за этого происходило отключение газа в некоторых городах 
на северо- востоке страны.

Как отмечает гендиректор Иранской национальной газовой 
компании С. Таваколи, существует явный дисбаланс в потребле-
нии газа. Например, объем потребляемого газа в иранском жи-
лищном секторе в 4 раза превышает этот средний показатель 
в мире, а в зимний сезон 80% всего добываемого в стране газа 
тратится на нужды того же жилищного сектора, торговли и мелкой 
промышленности, вместо того чтобы направляться на экспорт, 
в нефтехимию и для обеспечения работы электростанций. Всё это 
приводит к тому, что из-за чрезмерного и нерационального потре-
бления газа Иран вынужден зимой снижать на треть свои экспорт-
ные обязательства по газу [20]. Таким образом, с учетом сложив-
шейся ситуации Тегеран в принципе заинтересован в поставках 
газа из России, если, конечно, будет решен вопрос его цены.

Сотрудничество России и Ирана в области транспорта тоже 
может стать еще одним локомотивом в развитии их взаимодей-
ствия. Речь идет о таком масштабном проекте, как международ-
ный транспортный коридор «Север — Юг». На данный момент 
самым актуальным является завершение строительства его за-
падного маршрута, для чего необходимо проложить недоста-
ющее звено на территории Ирана — железную дорогу Решт — 
Астара протяженностью 162 км. В мае 2023 года между Россией 
и Ираном было подписано рамочное соглашение о сотрудниче-
стве по финансированию проектирования, строительства и по-
ставок товаров и услуг для строительства этой железнодорожной 
ветки, в соответствии с которым российская сторона предоста-
вит межгосударственный кредит в размере 1,3 млрд евро, ко-
торый покроет основную часть расходов. Ожидается, что в пер-
вом полугодии текущего года будет подписан коммерческий 
контракт на реализацию этого проекта. Однако есть некоторые 
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сложности, связанные с выкупом или отчуждением земельных 
участков, которые будут выделены под строительство. Россий-
ская сторона настаивала на том, чтобы вся будущая трасса была 
предоставлена полностью в ее распоряжение для проведения 
инженерных изысканий и строительных работ. Иранская сторо-
на пока не может это сделать, прежде всего из-за недостатка 
финансирования, о чем, кстати, шла речь на совещании у Пре-
зидента М. Пезешкиана в ноябре 2024 года [22], поэтому идет 
по пути поэтапного приобретения участков и обещает закончить 
этот процесс до конца текущего года [1]. В связи с этим с целью 
избежать задержки в начале строительства в феврале 2025 года 
было подписано отдельное соглашение по опережающему про-
изводству инженерных изысканий [7].

Существует ряд и других перспективных направлений рос-
сийско- иранской промышленной кооперации, которые обсуж-
дались на встрече Заместителя Председателя Правительства 
России А. Оверчука с Президентом М. Пезешкианом 18 февраля 
2025 года, в частности в области самолетостроения, совмест-
ной разработки и создания реактивных двигателей для пасса-
жирских воздушных судов, а также в области производства ав-
томобилей и налаживания крупноузловой сборки российских 
автомашин в Иране [9]. Эти крупномасштабные по объему ин-
вестиций и рассчитанные на длительную перспективу проек-
ты, находящиеся пока на стадии обсуждения, в случае их реа-
лизации также могут внести значительный вклад в расширение 
российско- иранского товарооборота.

Заключение

В заключение следует отметить, что подписанный в январе 
2025 года Договор о всеобъемлющем стратегическом партнер-
стве между Российской Федерацией и Исламской Республикой 
Иран заложил прочный фундамент для дальнейшего развития их 
всестороннего сотрудничества. Можно сказать, что Договор де-
монстрирует огромный рывок, который за прошедшую четверть 
века совершили отношения двух государств, которые в начале 
XXI века наметили основы и принципы взаимоотношений в соот-
ветствующем Договоре от 2001 года, а в настоящее время за-
крепили статус стратегических партнеров. Новый Договор важен 
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еще и тем, что в нем зафиксированы основополагающие ориен-
тиры, к которым должны стремиться стороны во всех областях. 
Как подчеркнул В. Путин, «этот по-настоящему прорывной доку-
мент нацелен на создание необходимых условий для стабильно-
го и устойчивого развития России и Ирана, всего нашего Евра-
зийского региона» [12].
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ДИЛЕММАМИРШАЙМЕРА:ВОПРОСО ЯДЕРНОМ
ОРУЖИИДЛЯУКРАИНЫВ ДИСКУССИИ1990-ХГГ.

MEARSHEIMER’SDILEMMA:THEQUESTION
OFNUCLEARWEAPONSFORUKRAINE

INTHE1990SDEBATE

Аннотация: в 1993 году журнал «Foreign Affairs» представил дискуссию по вопросу 
денуклеаризации Украины, в которой Дж. Миршаймер отстаивал тезис о том, что вой на 
между Россией и Украиной неизбежна, если только советское ядерное оружие, оставше-
еся на украинской территории, не будет сохранено в руках Киева. Такой конфликт станет 
серьезным вызовом для миропорядка, установившегося после холодной вой ны.

Вопросы стратегического сдерживания и применения ядерного оружия вновь на по-
вестке дня, причем они напрямую связаны с конфликтом на Украине и определяют необ-
ходимость рассмотреть данное обсуждение и аргументацию оппонентов.

В статье анализируются содержание дискуссии и высказанные сторонами аргумен-
ты. Исследование позволило уточнить современные зарубежные представления о во-
енном конфликте на Украине и его последствиях. Во многом они остаются в рамках ди-
леммы, представленной Миршаймером, согласно которой обеспечение безопасности 
России и Украины не находит позитивного решения.

Ключевые слова: Дж. Миршаймер, неореализм, наступательный реализм, страте-
гическое сдерживание, денуклеаризация Украины, национальная безопасность России, 
геополитические противоречия.
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Abstract: in 1993, Foreign Affairs magazine presented a discussion on the denuclearization 
of Ukraine, in which J. Mearsheimer defended the thesis that nuclear weapons must be kept in 
Kiev’s hands, arguing that otherwise war between Russia and Ukraine was inevitable.

The issues of strategic deterrence and the use of nuclear weapons are back on the agenda, 
and they are directly related to the conflict in Ukraine. These circumstances make it necessary 
to examine this discussion and the arguments of the opponents.

The article analyzes the content of the discussion and the arguments expressed by the 
parties. The study has clarified contemporary foreign perceptions of the military conflict in 
Ukraine and its consequences. In many respects they remain within the framework of the 
dilemma presented by Mearsheimer, according to which ensuring the security of Russia and 
Ukraine does not find a positive solution.

Key words: J. Mearsheimer, neorealism, offensive realism, strategic deterrence, 
denuclearization of Ukraine, Russian national security, geopolitical contradictions.

Введение

17 октября 2024 года на полях саммита ЕС В. Зеленский заявил, 
что единственной альтернативой вступления Украины в НАТО яв-
ляется наличие у Киева ядерного оружия. Ранее, на Мюнхенской 
конференции по безопасности в феврале 2022 года, Зеленский 
уже делал подобное заявление о стремлении Украины отказать-
ся от безъядерного статуса. Данные выступления существенно 
подрывают стратегическую стабильность и представляют угрозу 
национальной безопасности России. Закономерным результатом 
стратегии стран Запада и Украины, направленной против России, 
стала специальная военная операция.

Вопросы стратегической стабильности имеют исключитель-
но важное значение для обеспечения национальной безопасно-
сти России, поскольку связаны с реализацией жизненно важных 
интересов. Россия заинтересована в такой системе междуна-
родных отношений, в которой вызовы и угрозы стратегической 
стабильности, безопасности и интересам России были бы све-
дены к минимуму.

В основе конфликта на Украине — стремление США и их со-
юзников диктовать свои условия России в вопросах внешней по-
литики и политики национальной безопасности. Такой курс раз-
рушителен для системы международных отношений, основанной 
на равном обеспечении безопасности всех участников и между-
народной безопасности в целом.

События последних лет, связанные с Украиной, демонстри-
руют концептуальные различия в понимании вопросов междуна-
родной безопасности в Москве и в Вашингтоне. Политический 
истеблишмент США пытается проводить политику односторон-
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него диктата по вопросам двухсторонних отношений, включая во-
просы безопасности, исключительно в своих интересах. Следует 
подчеркнуть, что данная политика Америки имеет долгосрочный 
характер и отличается преемственностью от одной администра-
ции Белого дома к другой. В основе такой стратегической линии 
находятся представления Вашингтона о своем лидерстве в систе-
ме международных отношений и превосходстве по отношению 
к другим государствам. США получили возможность реализовы-
вать данный подход к международным отношениям после краха 
биполярной системы, связанного с кризисом и распадом СССР.

Дискуссии, прошедшие в 1990-е годы в политических кругах 
США с участием ведущих представителей научно- экспертного со-
общества, во многом предопределили стратегию реализации по-
литики США по установлению своего глобального лидерства. Важ-
ной составляющей данных обсуждений стал вопрос о ядерном 
оружии Советского Союза, размещенном на территории Украины.

Следует сказать, что в современных условиях данный вопрос 
и дискуссия вокруг него требуют отдельного внимания. Вопросы 
стратегического сдерживания и применения ядерного оружия 
вновь на повестке дня, причем напрямую связаны с конфликтом 
на Украине. Международные договоры об ограничениях в сфе-
ре стратегических вооружений и оружия массового поражения 
теряют свою силу. При этом у границ России разворачивается 
военная инфраструктура НАТО, и всё более вероятно размеще-
ние США новых стратегических вооружений в Европе и Тихооке-
анском регионе.

В связи с этим Россия вынуждена, согласно поручению Прези-
дента В.В. Путина, прозвучавшему в ходе заседания постоянного 
совещания Совета безопасности Российской Федерации по ядер-
ному сдерживанию 25 сентября 2024 года, внести коррективы 
в «Основы государственной политики в области ядерного сдер-
живания» 1. Данные обстоятельства определяют необходимость 
детального анализа позиции главных адресатов российской поли-
тики сдерживания — США и их союзников. Дискуссия о ядерном 
статусе Украины, прошедшая в 1990-х годах, предоставляет воз-
можность более полного понимания взглядов политического ис-

1 См.: Указ Президента Российской Федерации от 19.11.2024 № 991 «Об утверждении Ос-
нов государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания».
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теблишмента Вашингтона, исследователей и экспертов по стра-
тегии в отношении России и постсоветского пространства.

В начале 1990-х годов американский политолог, профес-
сор Чикагского университета, специалист по международным 
отношениям Дж. Миршаймер публикует ряд работ, в которых 
рассматриваются проблемы международных отношений по-
сле распада Советского Союза и завершения холодной вой ны 
с точки зрения неореалистского подхода. Среди данных ра-
бот особо следует выделить статью, посвященную проблеме 
ядерного статуса Украины, в которой исследуется перспектива 
российско- украинского конфликта.

С учетом данного обстоятельства в настоящей статье иссле-
довательское внимание сосредоточено на проблеме послед-
ствий решения о безъядерном статусе Украины для междуна-
родных отношений на постсоветском пространстве. В связи 
с этим целью статьи выступает анализ взглядов и аргументации 
Миршаймера и специалиста по вопросам международной безо-
пасности С.Е. Миллера, его оппонента по данному вопросу. Так-
же в данной работе анализируется прогностический потенциал 
неореалистского подхода в теории международных отношений 
на примере дискуссии о ядерном оружии на территории постсо-
ветской республики.

Представляется, что настоящее исследование позволит уточ-
нить и оценить позиции, сложившиеся в научном и экспертном 
сообществе США по данной проблеме в концептуальном и прак-
тическом отношениях.

Материалы и методы

Представленный в данной работе анализ дискуссии о про-
блеме ядерного статуса Украины обращается к неореалистскому 
подходу в теории международных отношений.

Основы неореализма как одного из влиятельных направлений 
современной теории международных отношений представлены 
работах американского политолога К. Уолтца [19; 22]. Неореа-
листы в целом склонны считать, что ядерное оружие выступает 
системным фактором, обеспечивающим стабильность между-
народных отношений. При этом необходимо сказать, что такие 
представители неореалистского направления, как Дж.Л. Гэддис 
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и Р. Гилпин, придерживаются противоположной позиции [9; 10], 
указывая на самостоятельное значение политических обстоя-
тельств, таких как, например, борьба за гегемонию.

Особо следует выделить публикации Миршаймера данного 
периода, в которых находит выражение понимание самого ис-
следователя о международных отношениях и их специфике в по-
стбиполярный период [12–14]. В данных публикациях наглядно 
представлены идеи ученого об анархической природе междуна-
родных отношений и значения государственной мощи, составля-
ющие смысловое ядро наступательного реализма.

Необходимо также указать на то, что неореализм является 
предметом внимания отечественных исследователей, среди ко-
торых следует выделить работы В.Н. Конышева, А.В. Фененко, 
П.А. Цыганкова и других [3; 5; 6]. Если для отечественной по-
литической науки конца XX века характерна критическая оценка 
данного направления западной теории международных отноше-
ний, то современные исследователи представляют более взве-
шенный анализ эвристического потенциала неореализма.

Кроме того, специфика поднимаемого вопроса определила 
внимание к проблемам ядерного сдерживания и нераспростра-
нения ядерного оружия, представленным работами А.Г. Арбато-
ва, Н.С. Бирюкова, В.З. Дворкина и других.

Также исследование определило обращение к документам, 
международным соглашениям и официальным заявлениям Со-
ветского Союза по вопросу применения ядерного оружия.

Основными методами, используемыми при проведении ис-
следования, выступили дискурсивный и герменевтический ана-
лиз. Также применялся компаративный метод.

Ядерное оружие на Украине: проблема и ее контекст

После распада СССР на территории Украины оказались за-
пасы тактического и стратегического ядерного оружия, включая 
межконтинентальные ракеты и стратегические бомбардировщи-
ки. Стратегические ядерные вооружения насчитывали 219 носи-
телей и 1612 зарядов. Всего, по оценке заместителя Министра 
иностранных дел России в эти годы Ю. Дубинина, на территории 
Украины оказалось около 5 тысяч ядерных зарядов (включая так-
тические) [2]. Украина фактически оказалась «третьей ядерной 
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державой», по крайне мере, по количеству размещенных на тер-
ритории нового независимого государства ядерных вооружений.

В силу Лиссабонских договоренностей 23 мая 1992 года Укра-
ина признавала свой безъядерный статус и передачу размещен-
ных на ее территории ядерных вооружений России. Тем не менее 
Киев подчинил себе стратегические силы, размещенные на Укра-
ине, и в декабре представил Меморандум с заявлением о своем 
праве собственности на все компоненты ядерных боеголовок. 
Двусторонние переговоры России и Украины не дали позитив-
ного результата. По существу вопроса Киев перешел к ядерному 
шантажу, настаивая на праве собственности на ядерные боего-
ловки. При этом вопросы, связанные с передачей ядерного ору-
жия, воспринимались украинским руководством в тесной связи 
с неприкосновенностью границ нового государства [21, р. 27]. 
Потребовалось вмешательство Вашингтона, чтобы принудить 
Киев заключить трехстороннее соглашение о передаче ядерного 
оружия в обмен на финансирование Украины по американской 
программе Нанна–Лугара. Окончательное разрешение вопроса 
о ядерном статусе Украины стало возможно только после удо-
влетворения требований Киева о политических гарантиях укра-
инского суверенитета и территориальной целостности — подпи-
сания Будапештского меморандума.

Вопрос передачи России советских ядерных арсеналов, ока-
завшихся на территории новых государств, внимательно отсле-
живался из Вашингтона, в частности заместителем госсекрета-
ря С. Тэлботтом. Вмешательство Вашингтона имело во многом 
определяющее значение для позиции украинского руководства. 
Представляется, что принципиальное значение имели политиче-
ские гарантии Украине, не допускающие восстановление влия-
ния Москвы. Такова была официальная позиция Вашингтона, вы-
раженная госсекретарем У. Кристофером, и об этом, например, 
писал З. Бжезинский, указывая, что обеспечение независимости 
Украины гарантирует «постсоветский геополитический плюра-
лизм» [7, р 38]. Иными словами, вопрос о ядерном статусе Укра-
ины следует рассматривать как проблему ограничения россий-
ского влияния в Европе и угрозы безопасности России. Данным 
обстоятельством обусловлено внимание, уделенное проблеме 
исследователями- международниками США в то время.
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Джон Миршаймер и наступательный реализм

Дж. Миршаймер является видным представителем неореа-
лизма в теории международных отношений. В 1990-е годы ис-
следователь выступил с критикой политики США по вопросу 
о безъядерном статусе Украины.

Система взглядов исследователя на международные отно-
шения получила известность как наступательный реализм [3, 
с. 134]. Позиция Миршаймера заключается в том, что каждое 
государство заинтересовано в наращивании своей силы и вли-
яния, поскольку это выступает основой выживания в анархи-
ческой системе в международных отношениях. Прекращение 
холодной вой ны представлялось исследователю в качестве 
предпосылки нарастания анархии в отношениях между госу-
дарствами [13]. В связи с этим он настаивал на повышенном 
внимании к Европе как региону, в котором может возникнуть 
ряд конфликтов на почве гипернационализма. В национальных 
интересах Америки обеспечить присутствие и контроль над ре-
гионом, причем одним из надежных инструментов, по мысли 
ученого, должен был стать баланс сил.

Взгляды и суждения исследователя о силовой основе отноше-
ний между государствами зачастую вызывают дискуссии в среде 
теоретиков и практиков- международников США и нередко под-
вергаются критике. Особое место в рассуждениях Миршайме-
ра занимает украинский вопрос, рассматриваемый в контексте 
российско- американских отношений. Причем, с точки зрения 
Миршаймера, речь идет не о инструментальных ошибках и прак-
тических неверных шагах, а о концептуальной неверности прово-
димого Вашингтоном политического курса.

Среди вопросов, по которым Миршаймер принимал участие 
в дискуссиях, особо выделяется вопрос о том, следует ли остав-
лять Украине ядерное оружие, оставшееся на территории быв-
шей советской республики.

Миршаймер о ядерном оружии для Украины

В 1993 году на странницах журнала «Foreign Affairs» Мир-
шаймер представил статью «The Case for a Ukrainian Nuclear 
Deterrent» [14] (исходя из содержания, название можно переве-
сти как «Доводы в пользу украинского ядерного сдерживания»), 
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в которой обосновывал необходимость для США сохранить 
ядерный арсенал, оставшийся после распада СССР, в руках не-
зависимой Украины. Данная публикация появилась в контексте 
дискуссий в руководстве США между сторонниками скорейше-
го ядерного разоружения Украины и сторонниками более широ-
кого подхода по отношению к данной постсоветской республике 
[20, р. 273]. Миршаймер доказывал, что администрация Клин-
тона совершает ошибку, требуя скорейшей передачи советско-
го ядерного арсенала, размещенного на территории Украины, 
под контроль Москвы. Заблуждаются также, по его мнению, все 
эксперты, считающие, что данные действия будут способство-
вать стратегической стабильности в Европе.

Надо отметить, что в 1990-е годы взгляды Миршаймера и не-
ореалистский подход критиковались, поскольку не объясняли 
последовавшего отказа Украины от ядерного оружия [11, р. 729–
730]. Тем не менее уже через 15 лет на Украине денуклеариза-
цию стали называть авантюрой и ностальгировать по ядерному 
оружию [17]. Последующие же события показали, что вопросы 
российской и европейской безопасности, связанные с Украи-
ной, не исчерпываются вопросом о ее ядерном статусе.

Обратимся к анализу работы исследователя.
Миршаймер доказывает, что Россия может попытаться вновь 

подчинить Украину, приводя ряд аргументов, которые позволяют 
в определенной степени представить подходы и взгляды амери-
канских исследователей и экспертов на Россию и постсоветское 
пространство в рассматриваемый период.

Профессор из Чикаго обращается к геополитическому до-
воду, полагая, что две державы, разделенные протяженной 
и незащищенной границей, не смогут избежать конкуренции 
и противостояния, опасаясь за свою безопасность. Также свою 
роль сыграет фактор гипернационализма, что предопределит 
взаимное недоверие и враждебность. Ученый допускает вы-
сказывания об исторической вражде между русскими и укра-
инцами, связанной с подчинением украинского народа России, 
подавлением украинской идентичности и репрессивной поли-
тикой в советский период. Такое превратное понимание исто-
рии отношений между двумя народами тем не менее соответ-
ствует политике памяти, проводимой на Украине в последние 
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десятилетия [1]. Кроме того, негативными факторами высту-
пают спорные вопросы о Черноморском флоте, статусе Крыма 
и о положении русского меньшинства на Украине (украинцев 
в России). Вследствие данных обстоятельств может начаться 
вой на, которая повлечет многочисленные жертвы. Здесь автор 
проводит аналогию с актуальным в те годы конфликтом на тер-
ритории бывшей Югославии.

Вероятное, по мнению американского международника, 
стремление России вновь подчинить себе Киев, скорее всего, 
вызовет также вмешательство со стороны Польши и Белоруссии, 
которые могут объединить усилия с Россией против Украины или 
объединиться с Украиной, чтобы предотвратить возрождение 
России. В свою очередь, расширение конфликта предопределит 
вовлечение США, Германии и Китая, что делает вероятным пред-
намеренное или случайное применение ядерного оружия. Так 
или иначе итогом такой вой ны станет новое соперничество в Ев-
ропе между Россией и Германией при ограничении роли США 
в обеспечении европейской безопасности.

С одной стороны, данные представления соответствуют кар-
тине отношений в Европе, описанной Миршаймером в своих 
более ранних публикациях [12]. При этом в рассматриваемой 
работе тезис о противоречиях европейской политики дополня-
ется и уточняется применительно к отношениям между Росси-
ей и Украиной. Здесь следует отметить, что США удалось уста-
новить жесткий контроль над своими европейским союзникам. 
С другой стороны, следует признать, что предпосылки и контуры 
будущего конфликта описаны довольно близко к действительно-
сти, как и вовлечение в конфликт США, Китая и других стран. Тем 
не менее автор не смог спрогнозировать один из наиболее суще-
ственных факторов, приведших к обострению конфликта, — рас-
ширение НАТО. Причем, заметим, по мысли американских по-
литиков, процесс включения в Альянс новых стран призван был 
стать гарантией безопасности в Европе.

Миршаймер задается вопросом об альтернативных сохра-
нению ядерного статуса Украины возможностях предотвратить 
конфликт. Такими обстоятельствами могло бы стать создание 
достаточных для сдерживания России обычных вооруженных 
сил Украины или гарантии со стороны со стран Запада. Иссле-
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дователь убеждает в том, что данные альтернативы не дадут 
результата. Наращивание оборонного потенциала потребует 
крайнего напряжения Украины и вызовет реакцию со стороны 
России, которая так же будет наращивать свои военные возмож-
ности. Для США и их союзников реальное обеспечение украин-
ского суверенитета станет слишком сложной и дорогостоящей 
задачей и, кроме того, вынудит Москву серьезно подойти к обе-
спечению своей безопасности, что повлечет за собой конфликт.

Необходимо отметить, что за пределами внимания автора 
остался еще один путь предотвращения нарастания противоре-
чий между Россией и США, возглавляемым ими Североатланти-
ческим альянсом и Россией и Украиной — действительный учет 
интересов России в обеспечении ее военной безопасности. 
На протяжении почти 30 лет, прошедших со времени публикации 
статьи Миршаймера, Москва неоднократно предлагала вариан-
ты решения проблемы европейской безопасности, которые были 
отвергнуты в пользу политики исключения России из Европы, вы-
страивания кордона лимитрофных государств под эгидой НАТО, 
экспорта «цветных революций» и размещения элементов стра-
тегической инфраструктуры США вблизи российских границ. 
Представляется, что данные обстоятельства имели решающее 
значение в том, что конфликт на Украине приобрел характер во-
оруженного противостояния.

Исследователь предлагает дилемму: или Украина обладает 
ядерным оружием, или Россия при условии, что Москва будет 
действовать в интересах своей безопасности, распространит 
свое влияние на Украину. Сама постановка вопроса о недопу-
стимости для США и Европы восстановления российского влия-
ния на Украине в какой-либо форме уже может рассматриваться 
в качестве вызова для безопасности России. При этом, заметим, 
обладание Киевом ядерным оружием — это неприемлемая угро-
за для Москвы, и оно так же вызовет конфликт.

В целом в своей работе Миршаймер указывал на то, что со-
хранение ядерного статуса Украины выступает меньшим злом, 
даже несмотря на риски нарушения режима нераспространения 
ядерного оружия, поскольку сохранит независимость Украины, 
предотвратит вой ну и распад европейской безопасности в том 
виде, в каком она представлялась в Вашингтоне.
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Следует сказать, что такая логика характерна для реализма 
в международных отношениях: принять меньшее зло ради не-
допущения большего зла. При этом обращает на себя внима-
ние то, что автор даже не допускает мысли о возможности вза-
имовыгодных отношений между Россией и Украиной, тем более 
о какой-либо форме интеграции двух государств. При всех раз-
ногласиях между Москвой и Киевом такой вариант отношений 
нельзя было исключить до 2014 года. С точки зрения Миршай-
мера и американского истеблишмента — адресатов статьи ис-
следователя, проблема состоит в том, чтобы не допустить тако-
го сближения, возможно, даже ценой появления новой ядерной 
державы. Тем самым между распадом системы европейской 
безопасности и сближением России и Украины можно поставить 
знак равенства. Данное обстоятельство выступает действитель-
ным геополитическим аргументом, который исследователь об-
ходит в своей работе.

Доводы против ядерного оружия для Украины

Противоположная точка зрения была представлена С.Е. Мил-
лером, известным специалистом по вопросам международной 
безопасности, директором по исследованиям Центра изучения 
международных отношений Школы государственного управле-
ния имени Джона Ф. Кеннеди Гарвардского университета [15], 
впоследствии сделавшим карьеру в качестве исследователя 
по контролю над вооружениями.

По мнению Миллера, вопрос о ядерном статусе связан с ря-
дом неочевидных условий, и есть ряд причин сомневаться в том, 
будет ли ядерное оружие способствовать миру и стабильности 
при любых условиях и будет ли оно иметь желаемый эффект 
в случае с Украиной.

Исследователь из Гарварда отмечает, что период «долгого 
мира» во время холодной вой ны был связан не столько с облада-
нием ядерным оружием СССР и США, сколько с обстоятельства-
ми, обусловливающими стабильность международных отноше-
ний, таких как биполярная система, независимость Соединенных 
Штатов и Советского Союза друг от друга в экономическом отно-
шении, географическая удаленность и наличие развитой развед-
ки, способной предупредить о готовящемся нападении. С учетом 
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данных факторов сложно оценить действительную роль ядерно-
го оружия в поддержании мира и баланса сил на примере толь-
ко одного кейса. Иными словами, ядерное оружие играет роль 
сдерживающего фактора не само по себе — в качестве одного 
из условий наряду с другими обстоятельствами, поддерживаю-
щими стабильность системы международных отношений.

При этом большинство факторов, способствующих установ-
лению мира в советско- американских отношениях, отсутствуют 
в российско- украинском случае. В связи с этим Миллер ставит во-
прос: можно ли гарантировать, что ядерное оружие будет столь же 
эффективно обеспечивать поддержание мира при существенно 
иных условиях по сравнению со временем холодной вой ны?

Также Миллер задается вопросом о степени эффективности 
ядерного сдерживания в практической политике. Исследова-
тель отмечает, что в случае противостояния СССР и США теоре-
тические представления о сдерживании далеко не полностью 
соответствовали политической и стратегической реальности, 
где стороны многократно шли на обострение конфликтов, вели 
изнурительную гонку вооружений и разрабатывали военные 
доктрины, предполагающие полномасштабное применение 
ядерного оружия.

Кроме того, по мнению исследователя из Гарварда, характер 
возможной напряженности в отношениях между Россией и Укра-
иной существенно повышает риск непреднамеренной эскалации.

Миллер указывает на ряд рисков, связанных с конкретными 
обстоятельствами обретения Украиной статуса ядерной держа-
вы. Во-первых, Россия, скорее всего, будет оспаривать передачу 
ядерного оружия Киеву, что само по себе создает риск конфрон-
тации. Во-вторых, ядерное оружие появится в распоряжении 
Украины «мгновенно» без длительного периода разработки и про-
изводства ядерных боеприпасов. Киевский режим просто не бу-
дет обладать достаточным запасом времени для того, чтобы вос-
принять и внедрить те ограничения, которые накладывает статус 
ядерной державы на государственную политику, включая разра-
ботку и практическое применение соответствующих организаци-
онных и процедурных механизмов, ограничивающих безоглядные 
угрозы «ядерной дубинкой». Особое значение имеет вопрос о хра-
нении ядерного оружия, что выступает третьим риском, подразу-
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мевающим возможности непреднамеренного или несанкциони-
рованного использования и угрозу ядерного терроризма.

Центральное место в доводах Миллера занимает четвертый 
аргумент, согласно которому географическая близость и про-
тяженная граница между странами обрекает Украину жить в ус-
ловиях ограниченного времени предупреждения о нападении 
со стороны России. Киев, не способный защититься от обезо-
руживающего удара, будет находиться в ситуации постоянной 
неуверенности за свою безопасность. Данное обстоятельство 
станет основанием для принятия Украиной доктрины «первого 
удара», что обрекает российско- украинские отношения на по-
стоянную ядерную нестабильность.

Наконец, пятый аргумент — риски, связанные с политической 
нестабильностью на Украине, что придает актуальность замеча-
ниям о способности Киева принимать взвешенные решения и га-
рантировать сохранность ядерного оружия.

Дополнительно Миллер приводит доводы в поддержку той 
точки зрения, что Украине, только освободившейся «от много-
векового порабощения Москвой», более выгодно отказаться 
от ядерного оружия, чем сохранить его в своем распоряжении. 
Так, исследователь вновь указывает на риски, связанные с об-
ладанием таким оружием: угроза со стороны России; повышен-
ное внимание к Украине как потенциальной угрозе со стороны 
других государств; фрагментированность ядерного потенциала, 
унаследованного Киевом; уязвимость ядерного оружия, разме-
щенного на Украине, что, в свою очередь, повышает вероятность 
того, что Киев пойдет на нанесение первого удара; значитель-
ное экономическое бремя, связанное с поддержанием ядерно-
го потенциала; размывание режима нераспространения оружия 
массового поражения и нарушение соглашений о вооружениях 
в Европе. Наконец, поскольку Вашингтон является противником 
распространения ядерного оружия, Киев серьезно рискует ис-
портить отношения с Америкой и лишиться ее поддержки.

Иными словами, выводы Миллера следует понимать так, что 
даже ядерное оружие не способно обеспечить безопасность 
Украины. Напротив, возрастут риски того, что украинское руко-
водство столкнется с новыми вызовами, которые не будет спо-
собно адекватно воспринять. Тем не менее вопрос о том, как 
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обеспечить безопасность Украины, который ставит Миршаймер, 
Миллер оставляет без ответа.

Заключение

В 2022 году американский политолог, специалист по между-
народным отношениям Дж. Най-младший, комментируя вопрос 
о ядерном сдерживании после эскалации вооруженного про-
тивостояния на Украине, отметил, что гарантии, данные Белым 
домом Киеву в 1994 году, оказались бесполезны. Важность во-
проса об эффективности гарантий США своим союзникам тре-
бует того, чтобы сдерживание было надежным и ядерное оружие 
было пригодным для использования [16]. Такая постановка во-
проса по большому счету актуализирует вопросы европейской 
безопасности, которые обсуждались в 1990-е годы. Военный 
конфликт, который был только гипотетически возможен, теперь 
стал реальностью. Данные обстоятельства вновь вынуждают за-
падных исследователей и экспертов искать эффективную стра-
тегию в отношении России.

Так, бывший госсекретарь К. Райс представила позицию, со-
гласно которой подчеркивается недопустимость для США и НАТО 
оставить вакуум власти в Европе. Присоединение Украины к Се-
вероатлантическому альянсу и ЕС необходимо для обеспечения 
безопасности бывшей советской республики [18]. Более того, 
высказываются мнения о том, что военные возможности Севе-
роатлантического альянса должны возрасти при обязательном 
лидерстве США и вся западная граница России должна контро-
лироваться НАТО и ЕС [11]. Представленная точка зрения ха-
рактерна для значительной части истеблишмента Вашингтона. 
Тем не менее данные предложения во многом повторяют те же 
доводы, которые опровергал более 30 лет назад Миршаймер, 
указывая на то, что отсутствуют иные действенные гарантии 
украинской независимости, кроме ядерного оружия. По сути, 
предлагается продолжить ту же стратегию давления и подрыва 
российской безопасности, которая уже привела к военному про-
тивостоянию на Украине.

Миршаймер, рассматривая проблему ядерного оружия 
на Украине, представлял ее как часть более общего вопроса 
об анархических международных отношениях в Европе после 
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завершения холодной вой ны. Предложенная автором модель 
«анархической Европы» — это своего рода отражение идеальных 
международных отношений с точки зрения наступательного ре-
ализма. В таких условиях каждое государство должно само обе-
спечивать собственную безопасность, главным образом посред-
ством наращивания своей мощи. Тем не менее данный прогноз 
не реализовался. США не позволили возобладать анархическим 
тенденциями в Европе. Напротив, последние события свидетель-
ствуют об усилении контроля США над Европой в вопросах без-
опасности, о чем свидетельствует практически безоговорочная 
поддержка со стороны ЕС и ведущих европейских государств по-
литики США в отношении России.

Примечательно, что неверные исходные посылки, связан-
ные с анархией в Европе и игнорированием перспектив расши-
рения НАТО, не стали критическим препятствием для заключе-
ния о конфликтогенности отношений между Москвой и Киевом. 
Данное обстоятельство подчеркивает достаточность обращения 
к аргументам, связанным с геополитикой, идентичностью и без-
опасностью, представленным в работе исследователя из Чикаго, 
для в целом корректного анализа и прогноза с учетом сделанных 
с нашей стороны оговорок.

При этом нельзя сказать, что контраргументация Миллера 
утратила свою актуальность ввиду продолжающегося вооружен-
ного конфликта. Ведь, даже в случае его завершения, попытка 
Украины изменить свой безъядерный статус станет той угрозой, 
которую Россия не сможет игнорировать.

Представляется возможным сделать ряд выводов для России, 
которые следуют логике наступательного реализма. Во-первых, 
необходимо вернуть геополитическое измерение российской 
стратегии [см. подробнее: 4]. Во-вторых, существует настоя-
тельная потребность в осмыслении внешней безопасности че-
рез представления о государственной силе и влиянии. Следует 
обеспечить наращивание государственной мощи и ее эффектив-
ное проецирование в национальных интересах на постсоветском 
пространстве. В-третьих, в особом внимании нуждаются вопро-
сы идентичности, в том числе обеспечение прав и интересов 
русскоязычных граждан зарубежных стран. В связи с этим не-
обходимы мониторинг представляющих интерес стран и регио-
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нов на предмет антироссийской пропаганды, ревизионистской 
«политики памяти» и деформирующей политики идентичности, 
а также выработка и реализация мер противодействия.

Следует отметить, что, на наш взгляд, одним из последствий 
текущего военного конфликта между Россией и Украиной неза-
висимо от конкретных условий его прекращения уже становится 
актуализация вопроса о ядерном статусе Украины.

В заключение следует сказать, что решение дилеммы Мир-
шаймера уже было предложено российской внешней полити-
кой — это нейтральная Украина, не представляющая угрозы Рос-
сийской Федерации.
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ПОЛИТИКАЕСВ ЦЕНТРАЛЬНОЙАЗИИ:
НОВЫЕАКЦЕНТЫ

EUPOLICYINCENTRALASIA:NEWEMPHASES

Аннотация: в статье исследуется политика ЕС в Центральной Азии на современном 
этапе. В условиях геополитического соперничества как с Россией, так и с другими ве-
дущими государствами мира ЕС активизировал свою политику в регионе, рассчитывая 
укрепить свои позиции. Основное внимание Брюсселя обращено к природным ресур-
сам: получение доступа к месторождениям и беспрепятственное обеспечение сырьем. 
Особенно это касается редкоземельных металлов, интерес к которым в последние годы 
у ЕС значительно возрос. Помимо этого ЕС поддерживает реализацию транспортных ко-
ридоров, которые должны обходить российскую территорию. В статье сделан вывод, что 
в ближайшие годы в Центральной Азии возрастет борьба за доступ к природным ресур-
сам, прежде всего к редкоземельным металлам.

Ключевые слова: ЕС, Центральная Азия, углеводородные ресурсы, редкоземель-
ные металлы, Россия, Китай, США.

Abstract: the article examines the EU contemporary policy in Central Asia. Amid geopolitical 
rivalry with Russia and other leading states of the world, the European Union has intensified its 
policy in the region, expecting to strengthen its positions. Brussels’ main attention is turned to 
natural resources: gaining access to deposits and ensuring the direct and guaranteed availability 
of raw materials. Special emphasis is placed on the rare earth metals, in which the EU’s interest 
has increased significantly in recent years. In addition, Brussels supports the implementation 
of transport corridors that should bypass the Russian territory. The research concludes that in 
the coming years the struggle for access to natural resources, especially rare earth metals, will 
increase in Central Asia.

Key words: EU, Central Asia, hydrocarbon resources, rare earth metals, Russia, China, USA.
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Введение

ЕС активизировал свою политику в отношении Центральной 
Азии сразу после распада СССР. Для этого были разработаны 
различные инфраструктурные и нефтегазовые проекты, оказы-
валась экономическая поддержка странам региона. Было раз-
работано несколько документов, определяющих подходы ЕС 
в отношении центральноазиатских государств. В 2019 году была 
разработана Стратегия ЕС в отношении Центральной Азии.

По мере изменения геополитической ситуации в мире, воз-
растания конкуренции за природные ресурсы значение Цен-
тральной Азии существенно возросло. Вместе с этим за влияние 
на страны региона более активно стали бороться внерегиональ-
ные государства, внедряя разные двусторонние и многосторон-
ние механизмы взаимодействия.

Политика ЕС в регионе стала меняться после февраля 
2022 года. В этот период Россия приступила к проведению 
специальной военной операции (СВО). Брюссель расширил свою 
политику, пытаясь оказывать на центральноазиатские государ-
ства политическое и экономическое давление. «Активизация ЕС 
в Центральной Азии отражала повышение значимости региона 
в реализации геополитических и геоэкономических интересов, 
в обеспечении экономической и энергетической безопасности 
Брюсселя ввиду конфронтации с Россией после февраля 2022 г. 
и связанных с Китаем углубляющихся опасений» [24].

В последние годы ЕС интенсифицировал свою политику 
в Центральной Азии. Основное внимание Брюсселя направле-
но на природные ресурсы центральноазиатских государств, 
включая месторождения редкоземельных элементов, и транс-
портные коридоры, которые проходят через страны региона. 
Данные вопросы оказались в фокусе внимания саммита ЕС — 
Центральная Азия, который прошел 3–4 апреля 2025 года в Уз-
бекистане.

ЕС обозначил приоритеты

Саммит продолжил серию встреч на высшем уровне, кото-
рые Брюссель проводил в последние годы. Аналогичные меро-
приятия прошли в 2022 и 2023 годах [5]. В ходе их проведения 
ЕС стремился сформировать общие подходы к сотрудниче-
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ству со всеми центральноазиатскими государствами, укрепить 
с ними политические и экономические связи. Помимо саммитов 
европейская сторона провела значительное количество дву-
сторонних встреч с представителями стран Центральной Азии. 
В фокусе внимания находились вопросы, связанные с исполь-
зованием углеводородных ресурсов региона и месторождений 
редкоземельных металлов [25].

В июне 2023 года была принята Дорожная карта ЕС — Цен-
тральная Азия по углублению связей. В рамках региональной 
программы по Центральной Азии на 2021–2027 годы предпола-
галось выделить региону 140 млн евро на различные программы 
[11]. Приоритетными направлениями выступали водные ресур-
сы и энергетика.

В январе 2024 года была принята резолюция Европарламен-
та о стратегии Евросоюза в отношении Центральной Азии (ЦА). 
Среди внешних факторов, которые влияли на регион, были вы-
делены СВО России на Украине, «захват Афганистана талибами 
и глобальные амбиции Китая» [37]. В резолюции подчеркивалась 
также необходимость «переосмысления стратегии Евросоюза 
в ЦА» и «более активного присутствия демократического ЕС в ре-
гионе как альтернативы автократическим акторам» ввиду новой 
геополитической ситуации после начала Россией СВО на Украи-
не, развития торговых путей через ЦА в обход России, планируе-
мого расширения ЕС в Восточной Европе и растущего влияния 
Китая в регионе [37].

Еще до саммита ЕС предпринял ряд шагов, которые должны 
были создать благоприятный фон для последующего развития 
контактов со странами Центральной Азии. Так, с 12 по 18 марта 
2025 года Центральную Азию посетил еврокомиссар Йозеф Си-
кела, который «подписал с Казахстаном контракт на сумму 3 млн 
долларов о сотрудничестве в области критически важного сырья» 
[15]. Затем «в конце марта в Ашхабаде состоялась встреча ру-
ководителей внешнеполитических ведомств Центральной Азии 
с вице-президентом Еврокомиссии Каей Каллас, на которой она 
подтвердила интерес ЕС к природным богатствам региона» [2].

В подписанном документе отмечалось, что «стратегическое 
значение имеет расширение сотрудничества по критически 
важным видам сырья, направленное на обеспечение безопас-
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ных, устойчивых и диверсифицированных цепочек поставок» 
[38]. Помимо этого ЕС и Центральная Азия подтвердили свою 
«приверженность укреплению устойчивой транспортной свя-
занности как движущей силы экономического роста и регио-
нальной интеграции. Мобилизация 10 миллиардов евро в виде 
поддержки и инвестиций для Центральной Азии на Форуме ин-
весторов Global Gateway (январь 2024 г.) знаменует собой ре-
шающий шаг на пути к развитию эффективных региональных 
транспортных коридоров, логистики, сетей, цепочек создания 
стоимости и эффективных механизмов для поддержки вза-
имного доступа к… соответствующим рынкам» [38]. Наконец, 
подчеркивалась необходимость развития Транскаспийского 
транспортного коридора. Был озвучен объем средств, который 
ЕС намерен выделить Центральной Азии в рамках инициативы 
Global Gateway. На критически важное сырье предполагается 
выделить 2,5 млрд евро, а на энергетику — 6,4 млрд евро. Была 
достигнута договоренность о «проведении в конце 2025 года 
Форума инвесторов для привлечения дополнительных инве-
стиций в первую очередь в Транскаспийский международный 
транспортный маршрут (ТМТМ)» [7].

В ходе заседания на саммите глава Европейской комиссии 
Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что «от региона Европе нуж-
ны редкоземельные металлы, которых там значительное коли-
чество: 38,6% мировых запасов марганцевой руды, 30% хрома, 
20% свинца, 12,6% цинка» [29]. В целом общий подход был обо-
значен очень четко — закрепить за Центральной Азией роль ре-
сурсной базы для европейских государств.

Повышенный интерес ЕС к Центральной Азии продиктован 
усилением геополитической напряженности и ростом конкурен-
ции ЕС с США. Перед саммитом 1 апреля Урсула фон дер Ляй-
ен заявила, что «предстоящий форум является одним из ответов 
на пошлины США в рамках стратегии диверсификации торго-
вых отношений ЕС с иностранными партнерами» [10]. В усло-
виях неопределенности в торгово- экономических отношениях 
с американской стороной Брюссель больше внимания стал уде-
лять Пекину, с которым в последние годы развиваются торгово- 
экономические отношения. В 2024 году торговый оборот между 
ЕС и Китаем достиг 785,8 млрд долл. [33].
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Борьба за ресурсы

Традиционно в фокусе внимания Запада находились место-
рождения нефти и газа, которые рассматривались в качестве 
одного из ключевых факторов в реализации энергетической по-
литики. Однако в последние годы значительно усилилась борь-
ба за критически важные минералы. Брюссель принял несколько 
документов, которые направлены на улучшение позиций в сфере 
редкоземельных элементов. ЕС стремится снизить зависимость 
от Китая, который занимает монопольные позиции в сфере до-
бычи и переработки редкоземельных металлов. Так, в послед-
ние годы за Китаем сохраняются позиции основного поставщика 
редкоземельных минералов на мировом рынке (около 95%), а его 
доля производства товара составляет около 70% [36]. Фактиче-
ски Китай полностью контролирует горнодобывающую деятель-
ность, технологии обогащения и металлургию, а также конечные 
продукты из редкоземельных металлов. Это привело к сильной 
зависимости промышленности ЕС и США от политики Китая.

Доминирование Китая на рынках критически важных минера-
лов в сочетании с его способностью влиять на цепочки поставок 
посредством протекционистской политики или прямых сбоев 
поставок представляет собой вызов для отраслей промышлен-
ности ЕС и США, зависящих от этих ресурсов. Это касается элек-
троники и технологий возобновляемой энергии, а также оборон-
ных систем. Стратегические последствия зависимости цепочки 
поставок от Пекина выходят за рамки экономических соображе-
ний, переплетаясь с проблемами национальной безопасности.

В сфере критически важных элементов ЕС проводит в Цен-
тральной Азии последовательную политику. Так, в Казахстане, 
в Карагандинской области, открыто одно из крупнейших в мире 
месторождений редкоземельных элементов, запасы которого 
оцениваются в 20 млн тонн [3]. Месторождение уже получило на-
звание «Новый Казахстан». По данным Министерства индустрии 
и строительства, месторождение содержит «около 1 млн тонн це-
рия, лантана, неодима и иттрия — ключевых элементов, исполь-
зуемых в производстве смартфонов, цифровых камер и жестких 
дисков» [21]. Согласно обнародованной информации, «глубина 
залежей достигает 300 метров, а среднее содержание редко-
земельных элементов составляет 700 граммов на тонну» [23]. 
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Если оценки подтвердятся, Казахстан сможет занять 3-е место 
в мире по объему запасов этих стратегически важных ресурсов 
[28]. Первое место по запасам этих элементов занимает Китай 
с 44 млн тонн, он же является крупнейшим добытчиком и по-
требителем, на 2-м месте находятся США — 2,4 млн тонн [31]. 
В то же время в Казахстане отмечают, что необходимо исследо-
вать открытое месторождение, чтобы выявить все особенности, 
связанные в том числе со способом извлечения и определения 
целесообразности добычи.

На саммите в апреле 2025 года была одобрена Дорожная кар-
та партнерства между ЕС и Казахстаном на 2025–2026 годы [13]. 
Документ расширил и «конкретизировал положения Меморан-
дума о взаимопонимании о стратегическом партнерстве в обла-
сти устойчивого сырья, батарей и цепочек создания стоимости 
“зеленого” водорода, который президент Европейской комис-
сии Урсула фон дер Ляйен подписала с Казахстаном еще 7 ноя-
бря 2022 года» [1]. «Стратегическое партнерство с Казахстаном 
в области критического сырья являлось частью политики ЕС, на-
правленной на обеспечение доступа к надежным, диверсифици-
рованным, доступным и устойчивым поставкам важнейших видов 
сырья» [8]. Нынешняя Дорожная карта направлена на продвиже-
ние сотрудничества по конкретным направлениям деятельности, 
среди которых: «расширение сотрудничества в области геолого-
разведки, исследований и инноваций по всей цепочке создания 
стоимости сырья, повышение квалификации и обучение, про-
движение передового опыта и стандартов экологического, соци-
ального и эффективного государственного управления» [13].

Подписанный документ предполагает, что ЕС поддержит со-
вместные инвестиционные проекты, в том числе и те, которые 
будут отобраны в качестве стратегических в соответствии с За-
коном ЕС о критически важном сырье. При этом очевидно, что 
сотрудничество между центральноазиатским государством и ЕС 
предполагает закрепление Казахстана в качестве сырьевого 
придатка европейской экономики.

В целом Казахстан представляет для ЕС наибольший инте-
рес. Помимо значительного торгово- экономического оборота 
через территорию страны проходит ТМТМ. Его загрузка нахо-
дится в фокусе внимания Брюсселя. Помимо нефти, которая по-
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ступает из Казахстана на европейский рынок, Брюссель уделяет 
повышенное внимание поставкам других ресурсов. В частности, 
«компания HMS Bergbau AG осуществляет разработку литиевых 
месторождений. Объем инвестиций составит 500 млн долларов» 
[26]. Казахстан стал первой страной, «с которой ЕС подписал 
меморандум о стратегическом партнерстве в области сырья, ак-
кумуляторов и возобновляемого водорода» [26].

В свою очередь, центральноазиатские государства рассма-
тривают сотрудничество с ЕС в области критически важных эле-
ментов в качестве шагов, способных улучшить ситуацию в наци-
ональных экономиках и привлечь дополнительные средства. Для 
этого страны региона выдвигают собственные инициативы. Так, 
«глава Казахстана К.-Ж. Токаев выступил с инициативой создать 
в Астане региональный исследовательский центр по редкозе-
мельным металлам, который должен предоставлять информа-
цию о месторождениях и технологиях» [32].

От Казахстана не отстают и другие страны региона. В марте те-
кущего года Президент Узбекистана допустил французскую ком-
панию «Орано» к разработке уранового месторождения Южный 
Дженгельды в Навоийской области [34]. Ранее глава Киргизии 
выступил с инициативой к западным странам подключиться к про-
ектам строительства гидроэлектростанций и разработки редко-
земельных металлов [16]. «В Кыргызстане в последнее время вы-
явлены месторождения проявления лития, и к ним уже проявляют 
интерес компании из КНР, Южной Кореи и Германии» [30]. В Тад-
жикистане «разведано 800 месторождений полезных ископаемых, 
в том числе меди, серебра, золота, свинца, лития, сурьмы, никеля, 
вольфрама, ванадия и других редких ископаемых» [22].

В контексте обострения конкуренции за редкоземельные 
металлы, которая развернулась между крупными экономиками 
мира, для Брюсселя важно создать механизмы, которые будут 
«привязывать» центральноазиатские государства к европейской 
экономике. В то же время, несмотря на ажиотаж вокруг критиче-
ски важных элементов, расположенных в Центральной Азии, для 
организации добычи и переработки необходимо создать произ-
водственные мощности и вложить значительные ресурсы. Своих 
средств у стран региона нет. Соответственно, финансирование 
должно лечь на западные компании.
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Пока же европейские страны стремятся получить доступ к по-
лезным ископаемым в Центральной Азии в целях их последую-
щей разработки. В этом направлении они проводят активную 
политику, формируя условия доступа к наиболее перспективным 
месторождениям редкоземельных металлов, их разработки и по-
следующего вывоза за пределы Центральной Азии. Очевидно, 
что страны региона не смогут самостоятельно реализовать про-
екты по добыче и глубокой переработке редкоземельных метал-
лов. В то же время и европейские компании могут столкнуться 
с финансовыми и технологическими трудностями. Тем более, что 
на освоение месторождений могут уйти многие годы. Выходом 
может стать создание консорциумов, в том числе с привлечени-
ем китайской стороны.

Фактически на территории центральноазиатских стран раз-
вернулось острое соперничество между основными потребите-
лями этого стратегически важного ресурса. ЕС заинтересован 
контролировать редкоземельные металлы, которые уже в бли-
жайшем будущем превратятся в мощнейший инструмент влия-
ния на внешнюю политику других государств и будут создавать 
серьезные преимущества в экономическом развитии.

Таким образом, ЕС активизировал усилия по поиску место-
рождений редкоземельных металлов в Центральной Азии, кото-
рая стала рассматриваться в качестве перспективного региона. 
В то же время в отношении каждой из стран Центральной Азии 
западные страны выстраивали собственную стратегию. Основ-
ные усилия ЕС направлены на развитие отношений с такими 
странами, как Казахстан, Киргизия и Таджикистан.

Инфраструктура Центральной Азии

Торговые пути, проходящие через Центральную Азию, пред-
ставляют особый интерес для ЕС. Сотрудничество с Китаем, хотя 
и сопровождается определенными трудностями, однако не имеет 
пока откровенно конфронтационного характера, как в отношениях 
Вашингтона и Пекина. Соответственно, Брюссель рассматривает 
территорию центральноазиатских стран в качестве наиболее при-
влекательного маршрута для торговых операций с китайской сто-
роной. В свою очередь, страны Центральной Азии видят в расши-
рении торговых путей возможности упрочить политические связи 
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с Брюсселем и Пекином, использовать свой транзитный потенци-
ал для извлечения прибыли, а также попытаться увеличить постав-
ки собственных товаров на европейский и китайский рынки.

Основное внимание ЕС приковано к ТМТМ, через который 
осуществляются поставки товаров. Кроме того, маршрут нужен 
ЕС для поставок критически важных ресурсов. На саммите в Уз-
бекистане прозвучало предложение провести встречу министров 
транспорта стран, которые участвуют в реализации коридора.

Одним из основных участников ТМТМ является Казахстан, 
с которым Брюссель выстраивает сотрудничество. В 2024 году 
Казахстан и ЕС запустили Координационную платформу по раз-
витию Среднего коридора [20]. В том же году ЕС провел инве-
стиционный форум, на котором обсуждались вопросы развития 
ТМТМ — «Срединного коридора». Было объявлено о готовности 
Еврокомиссии и Европейского инвестиционного банка вложить 
в транспортные возможности Центральной Азии до 1,5 млрд 
долл. [12]. Кроме этого Европейский банк реконструкции и раз-
вития подписал с Казахстаном соглашение о выделение 1,5 млрд 
евро для уже строящихся проектов в регионе. По словам евро-
комиссара по вопросам торговли Валдиса Домбровскиса, «Ев-
росоюз инвестирует в Транскаспийский международный транс-
портный маршрут 20 млрд евро» [9]. Была обозначена задача, 
в соответствии с которой Брюссель в долгосрочной перспекти-
ве рассчитывал привлечь к 2027 году до 300 млрд евро в модер-
низацию и строительство инфраструктуры ТМТМ [9]. В марте 
2025 года «Европейский инвестиционный банк и Банк развития 
Казахстана подписали кредитное соглашение на сумму 200 млн 
евро для развития транспортной инфраструктуры вдоль Тран-
скаспийского маршрута» [19].

Пока возможности ТМТМ остаются достаточно скромными. 
В 2024 году объем контейнерных перевозок по ТМТМ составил 
4,5 млн тонн, продемонстрировав рост в 62% [4]. В 2027 году 
ожидается рост перевозок в объеме 10 млн тонн [17]. В настоя-
щее время пропускная способность ТМТМ составляет 6 млн тонн. 
Для увеличения пропускной способности необходимо провести 
работы по увеличению мощностей в Азербайджане и Казахстане.

Развитие инфраструктуры, которая должна проходить через 
Центральную Азию, рассматривается ЕС в качестве долгосроч-
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ной задачи по ограничению возможностей России влиять на цен-
тральноазиатские страны. В контексте санкционной политики, 
которую в последние годы проводит Запад, решение данного 
вопроса является для Брюсселя приоритетным. Другим направ-
лением европейской политики выступает обеспечение доступа 
к редкоземельным металлам, значение которых повысилось.

ЕС активно продвигает идею расширения доступа к энерге-
тическим ресурсам центральноазиатских государств и форми-
рования дополнительных маршрутов их доставки в европейские 
государства. Рассматриваются варианты увеличения импорта 
из Центральной Азии на европейский рынок. Однако нефть, до-
бываемая в Казахстане, и туркменский газ пока не имеют до-
полнительных возможностей для того, чтобы попасть на рынок 
ЕС. Несмотря на это, Казахстан и Туркменистан активно обсуж-
дают различные варианты увеличения поставок своих углеводо-
родных ресурсов. В этом контексте большое внимание уделя-
ется транскаспийским маршрутам и поставкам газа через Иран 
и Турцию. Брюссель поддерживает данные варианты поставок 
углеводородных ресурсов на европейский рынок.

Выделяя дополнительные средства странам Центральной 
Азии, ЕС рассчитывает переориентировать внешнеполитиче-
ский курс стран региона. Брюссель намерен ограничить влия-
ние России и Китая, которые также проводят активную политику 
в регионе.

В последние десятилетия ЕС выдвигал разные инициативы, 
которые зачастую оставались на уровне деклараций. Отсутствие 
конкретных результатов объяснялось неготовностью Брюсселя 
вкладывать значительные средства в развитии промышленных 
объектов и инфраструктуры. В связи с обострением геополити-
ческой ситуации Брюссель активизировал свою политику в реги-
оне. Ставка на прямое давление на центральноазиатские госу-
дарства себя не оправдала. Страны не поддержали требования 
Запада присоединиться к антироссийским санкциям, ограничив-
шись в основном заявлениями о поддержке политики западных 
государств. На практике страны региона продолжали развивать 
сотрудничество с Россией, реализовывать совместные проекты 
в сфере промышленности и инфраструктуры. Данная ситуация 
вынудила ЕС сменить подходы к реализации политики в отноше-
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нии Центральной Азии. Брюссель стал проводить курс на уста-
новление более тесных политических отношений с центрально-
азиатскими государствами и вовлечение их в инфраструктурные 
проекты, которые выгодны ЕС. В свою очередь, страны региона 
охотно идут на подписание различных документов с внерегио-
нальными акторами и достижение договоренностей о разработ-
ке ресурсов. Особенно это касается случаев, которые предусма-
тривают выделение средств со стороны ЕС или финансирование 
проектов западными компаниями.

Зеленая энергетика

На саммите обсуждались «варианты дальнейшего сотрудни-
чества ЕС с центральноазиатскими государствами в области зе-
леной энергетики. В частности, страны региона провозгласили 
цели, направленные на увеличение доли возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ). Было предложено создать партнерство 
“Центральная Азия — ЕС” по чистой энергетике и рабочую группу 
по развитию рынка углеродных кредитов» [27].

Также «центральноазиатские страны продвигают планы 
по развитию ВИЭ. Так, Узбекистан поставил задачу к 2030 году 
довести долю “зеленой” энергии до 54% в энергобалансе стра-
ны» [6]. Помощь в реализации данной задачи могут оказать ев-
ропейские страны.

Казахстан стремится реализовать проекты по «увеличению 
доли “зеленой” энергии, увеличивая мощности ветровой и сол-
нечной энергетики. Компании “Total”, “Eni”, “Svevind” реализуют 
в стране проекты, связанные с производством “зеленого” водо-
рода» [18]. В 2024 году «в Казахстане был создан Региональный 
проектный офис по вопросам изменения климата и “зеленой” 
энергетики» [14]. Его деятельность направлена на решение за-
дач, которые связаны с водными ресурсами, развитием возоб-
новляемой энергетики, адаптацией к меняющемуся климату 
и сохранением биоразнообразия.

Заключение

Саммит подтвердил стремление ЕС развивать сотрудниче-
ство с Центральной Азией по ряду ключевых направлений, прежде 
всего связанных с обеспечением доступа к природным ресурсам, 
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которые находятся в центральноазиатских государствах. Для это-
го Брюссель намерен увеличить пропускную способность ТМТМ, 
который должен закрепить регион в орбите долгосрочных инте-
ресов ЕС, а также способствовать развитию торговых отношений 
с Китаем. Эта задача приобрела особую актуальность в контексте 
обострения отношений Вашингтона с Брюсселем и Пекином.

В свою очередь, страны Центральной Азии продемонстриро-
вали готовность расширять взаимодействие с ЕС и выступили 
с рядом инициатив по широкому кругу вопросов. В частности, 
«Узбекистан предложил организовать совместную торговую па-
лату “Центральная Азия — ЕС”, принять совместные региональ-
ные программы поддержки малого и среднего бизнеса» [35]. 
«Ташкент намерен провести очередной Экономический форум 
и Форум инвесторов по транспортной взаимосвязанности» [35]. 
Уже летом текущего года должен быть организован и проведен 
Ташкентский инвестиционный форум.

Страны Центральной Азии будут уделять большое внимание 
теме редкоземельных металлов. Эта проблема рассматривается 
в странах региона в контексте совершенствования наиболее раз-
витых экономик мира. Соответственно, были приняты решения 
расширить сотрудничество в сфере критических минеральных 
ресурсов. В частности, Узбекистан поддержал расширение вза-
имодействия с ЕС в этом направлении, одновременно выступив 
с предложением создать Комитет партнерства на уровне заме-
стителей премьер- министров стран Центральной Азии и ЕС.

Борьба за ресурсы Центральной Азии может выйти на новый 
уровень. Страны региона при этом пытаются извлечь экономиче-
скую выгоду из столкновения интересов крупных игроков.
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Аннотация: в статье представлены результаты мониторинга коммуникационных ре-
жимов в странах постсоветского пространства. Коммуникационный режим трактуется как 
сложная система условий и возможностей, формируемых для развития политических, 
экономических, гуманитарных, гражданских и иных форм взаимодействий с Россий-
ской Федерацией. На основе комплексного анализа 12 ключевых видов коммуникации 
по 74 релевантным показателям был составлен интегральный рейтинг дружественности 
коммуникационных режимов. Автор исследует также динамику изменений в уровне дру-
жественности постсоветских стран по отношению к России. Особое внимание акцентиру-
ется на следующих проблемах: необеспеченная многовекторность внешнеполитической 
коммуникации как источник зависимости постсоветских стран; манипуляции с истори-
ческой памятью; противоречивое отношение к России, россиянам, этническим русским 
внутри дружественных стран; взаимное незнание и непонимание друг друга молодежью 
России и постсоветских стран; снижение научного суверенитета и недостаточность науч-
ной коммуникации. Анализируются репрезентация образа России и перспективы отно-
шений с Россией, по оценкам зарубежных экспертов.

Ключевые слова: постсоветское пространство, коммуникационный режим, полити-
ческий режим, дружественные страны.

Abstract: the article presents the results of monitoring communication regimes in the post- 
Soviet countries. The communication regime is interpreted as a complex system of conditions 
and opportunities created for the development of political, economic, humanitarian, civil and 
other forms of interaction with the Russian Federation. Based on a comprehensive analysis 
of 12 key types of communication across 74 relevant indicators, an integrated rating of the 
friendliness of communication modes was compiled. The author also examines the dynamics 
of changes in the level of friendship of post- Soviet countries towards Russia. Special attention 
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is focused on the following problems: the unsecured multi- vector nature of foreign policy 
communication as a source of dependence of post- Soviet countries; manipulation of historical 
memory; contradictory attitudes towards Russia, Russians, and ethnic Russians within friendly 
countries; mutual ignorance and misunderstanding among the youth of Russia and post- Soviet 
countries; declining scientific sovereignty and insufficient scientific communication. The article 
analyzes the representation of the image of Russia and the prospects for relations with Russia, 
according to foreign experts.

Key words: the post- Soviet space, communication regime, political regime, friendly 
countries.

Введение

Условия и возможности коммуникации постсоветских стран 
с Россией редко являются предметом специальных полевых ис-
следований, проводимых на регулярной основе, комплексно, 
по единой методике по всем постсоветским странам. В то же вре-
мя это принципиальная задача, решение которой необходимо при 
реализации внешнеполитических, внешнеэкономических задач 
и гуманитарной политики России за рубежом. Это подтверждают 
и недавно появившиеся исследования постсоветского простран-
ства в контексте коммуникационных проблем [3; 13–15].

Национальный исследовательский институт развития ком-
муникаций (НИИРК) совместно с российскими и зарубежными 
партнерами 1 с 2020 года ведет исследования подобного рода, 
анализируя степень дружественности коммуникационных режи-
мов стран. Методика исследования разработана в НИИРК и из-
ложена в публикациях его авторов [7–10]. Апробация методики 
впервые прошла в 2020 году, а с 2021 года ведется полноценный 
мониторинг в странах постсоветского пространства.

Под коммуникационным режимом понимается «система 
норм, правил, условий и возможностей для межстрановых ком-
муникаций государственных и негосударственных акторов» [3, 
с. 22]. Функциональное значение коммуникационного режима 
в общественно- политической системе заключается в том, что 
он способствует сохранению ее управляемости, устойчивости 
и воспроизводства наиболее эффективных практик управления 

1 Партнеры НИИРК в научном проекте «Мониторинг дружественности коммуникацион-
ных режимов постсоветских стран: Центр международных стратегических исследований Ди-
пломатической академии МИД России, Юго- Осетинский государственный университет имени 
А.А. Тибилова, Дипломатическая академия МИД Кыргызстана, Центр российских исследова-
ний Ереванского государственного университета, Центр российских исследований Кыргыз-
ского национального университета имени Ж. Баласагына, Сектор исследований России Инсти-
тута изучения проблем стран Азии и Европы Национальной академии наук Таджикистана и др.
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коммуникацией. Правящие политические элиты используют ин-
струмент коммуникационного режима для создания того типа 
общественно- политических отношений, который им кажется 
наиболее идеальным. Применение концепта коммуникацион-
ных режимов при анализе межстрановой коммуникации позво-
ляет выявлять видимые и латентные факторы и проблемные 
зоны в отношениях стран, в нашем случае — в отношении Рос-
сийской Федерации.

Структура коммуникационного режима стоит из видимой 
(«фасадной») и скрытой («слепой») частей. Анализ видимой ча-
сти возможен путем изучения законов и практик их применения, 
официальных деклараций и заявлений, результатов опроса, 
публичных акций, контент- анализа материалов СМИ и соци-
альных сетей. Значительно сложнее раскрывается латентная 
часть коммуникационного режима, изучение которой требует 
углубления в историю, культуру, психологию и характер народа, 
устоявшиеся и вновь возникающие социальные связи и сети. 
В латентной части находятся неформальные регуляторы комму-
никации, которые могут противоречить законам и даже «обну-
лять» их действие (например, традиции, обычаи). Здесь же на-
ходятся стереотипы и установки, которые могут нивелировать 
усилия медиаресурсов по формированию общественного мне-
ния. В латентной части коммуникационного режима находятся 
элементы коллективного бессознательного (архетипы, тревоги, 
травмы, обиды и т. п.) и ментальные особенности народа, кото-
рые могут не осознаваться самими людьми, но влиять на их по-
ведение и отношение к другим народам и странам. Высокий по-
тенциал для исследования латентной части коммуникационных 
режимов имеет социальный психоанализ, методы антропологии 
и культурологии. Анализ латентной части важен при исследова-
нии управляемости коммуникационного режима. Для оценки 
дружественности коммуникационного режима в большей сте-
пени анализируется открытая часть. Однако в случаях расхож-
дения позиций власти и общества мы углубляемся и в анализ 
скрытой части режима.

В данной статье представлены общие результаты мониторин-
га 2024 года, отражающие динамику рейтинга дружественности 
коммуникационных режимов в постсоветских странах.
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Итоги оценки дружественности коммуникационных 
режимов постсоветских стран

Дружественность коммуникационных режимов «выражает-
ся в наличии правовых, политических и социокультурных ус-
ловий для неконфликтного развития разного вида межстрано-
вых коммуникаций, для свободного и справедливого обмена 
информацией государственных и негосударственных акторов. 
Дружественность предполагает преимущественно взаимно бла-
гожелательные отношения стран, основанные на взаимном ува-
жении, принципах дружбы и добрососедства, взаимных инте-
ресах и ценностях мирного сосуществования в многополярном 
мире» [10, с. 5].

Итоги мониторинга 2024 года позволяют нам выделить три 
группы стран. Группу стран с недружественными коммуникаци-
онными режимами составили Украина, Эстония, Латвия, Литва, 
Молдова. В этих странах практически нет условий и возможностей 
коммуникации с Россией либо они минимизированы. В информа-
ционном пространстве Россия представляется в образе врага.

В группу дружественных стран вошли Южная Осетия, Бела-
русь, Абхазия, Кыргызстан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан, 
Азербайджан, Армения, Туркменистан. Степень дружествен-
ности условий, созданных в этих странах, разная, но в целом 
во всех этих странах сформирована благоприятная или относи-
тельно благоприятная среда развития коммуникации с Россией.

Единственная страна, которая вошла в группу «условно дру-
жественных/недружественных стран», — это Грузия [10, с. 10]. 
Она повторила результат 2023 года с весьма противоречивыми 
условиями и возможностями коммуникации, хотя бальные значе-
ния ее рейтинга немного увеличились. Значения рейтинга пред-
ставлены на рисунке 1.

Состав трех названных групп стран по сравнению с 2023 го-
дом не изменился. «Однако внутри групп произошли подвижки 
рейтинговых мест и балльных значений. Как видно в таблице 1, 
улучшил свои позиции Казахстан. Уменьшились баллы Абхазии, 
хотя страна сохранила свое третье место в рейтинге. Не много, 
но всё же увеличились баллы Кыргызстана, Казахстана, Азер-
байджана, Армении» [10, с. 10].
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Рис. 1. Количественные показатели  
рейтинга дружественности коммуникационных режимов  

постсоветских стран (в баллах) [10, с. 8]

Динамика дружественности/недружественности за 2023–
2024 годы показана на рисунке 2.

Анализ данных мониторинга за несколько лет (2012́2024 гг.) 
позволяет нам сделать вывод об усилении поляризации стран 
с дружественными и недружественными коммуникационными 
режимами. В недружественной группе растет откровенная враж-
дебность (Литва, Латвия, Эстония, Украина). Коммуникационные 
режимы этих стран на период проведения мониторинга характе-
ризуются нами как «закрытые авторитарные системы радикаль-
ного типа, не допускающие политического и культурного разно-
образия мнений и институтов» [10, с. 11].

Молдова еще в 2022 году находилась в группе «относительно 
дружественные/недружественные» режимы, но с 2023 года пе-
реместилась в группу недружественных режимов, усилив раскол 
власти и общества по отношению к России.
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Рис. 2. Динамика дружественности/недружественности 
коммуникационных режимов [10, с. 9]

Отметим некоторые проблемные зоны и тенденции динамики 
коммуникационных режимов на постсоветском пространстве.
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Необеспеченная многовекторность внешнеполитической 
коммуникации как источник роста зависимости

Политика внешнеполитической многовекторности в той или 
иной степени характерна для всех постсоветских стран. При по-
мощи такой политики они пытаются балансировать между раз-
личными центрами силы. Однако на практике достичь полноцен-
ной многовекторности без ограничения для своего суверенитета 
могут только те страны, которые обладают необходимыми ресур-
сами, а если быть точнее — то «критически значимыми, ценными 
ресурсами международной конкуренции» [11]. К ним относятся: 
энергетические ресурсы; природные ископаемые (например, 
редкоземельные металлы, необходимые для энергоперехода); 
географическое положение, от которого зависит международная 
логистика; инновационные разработки, способные стать фак-
тором будущей международной дифференциации (например, 
искусственный интеллект); человеческий и интеллектуальный 
потенциал; боеспособная армия, атомное оружие и др. На наш 
взгляд, «полного комплекса таких ресурсов пока нет ни в одной 
из исследуемых нами стран» [11]. В итоге результативность на-
циональных стратегий развития постсоветских стран во мно-
гом зависит от центров силы, способных гарантировать (а часто 
и обеспечить) их суверенитет. При этом последствия присоеди-
нения к тем или иным центрам силы (например, путем вхождения 
в интеграционные блоки, участия в проектах и программах, име-
ющих целью развитие интеграционных связей) еще не до конца 
осознаны и оценены. «Грузинский кейс» показывает, как сложно 
идет процесс «возвращения национальной доминанты и субъ-
ектности после того, как страна определенное время находилась 
под прямым контролем западных стран» [10, с. 11].

Мониторинг коммуникационных режимов показывает, что не-
дружественность в отношении России в большей степени растет 
в странах, в которых приоритетным является западный вектор 
развития. Это — страны Прибалтики, Молдова, Украина. Анализ 
изменения условий и норм коммуникации с государственными 
и негосударственными российскими акторами в этих странах 
в течение нескольких лет убедительно доказывает, что приори-
тетность западного вектора через какое-то время делает анти-
российскими позиции истеблишмента, а затем и населения. 
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В связи с этим не стоит испытывать иллюзий относительно Арме-
нии, пытающейся лавировать между экономическими выгодами 
от отношений с Россией и преференциями от отношений с Запа-
дом. Политический выбор западного вектора со временем изме-
нит нормы и правила коммуникации с Россией в сторону роста 
недружественности. Практика показывает, что даже «нерушимые 
братские связи» народов могут достаточно быстро разрушаться 
под воздействием, например, инструментов информационной 
и когнитивной вой н.

По результатам опросов, проведенных нами среди зарубеж-
ных экспертов 1, лишь 8,4% специалистов отметили, что на уста-
новление норм и правил коммуникации в их стране не влияет 
ни одна другая страна. 21,3% экспертов считают, что коммуника-
ционные режимы их стран полностью зависят от внешних стран — 
противников России и еще 16,8% считают, что частично зависят 
от таких стран. При этом 27,7% экспертов считают нормы и пра-
вила коммуникации в их странах почти идентичными российским, 
и еще 25,8% отмечают ориентированность на Россию, хотя нормы 
и правила коммуникации в их странах не схожи с российскими.

Многовекторность внешнеполитических и внешнеэкономи-
ческих интересов постсоветских государств является одним 
из факторов роста конкуренции региональных и внерегиональ-
ных акторов в отдельных регионах постсоветского пространства. 
Несомненно, это затрагивает интересы Российской Федерации 
и актуализирует вопрос диверсификации российских инициатив 
и проектов в странах бывшего Советского Союза.

Внешнеполитическая многовекторность имеет следствием 
многовекторность гуманитарных контактов. Из всего спектра 
противоречий гуманитарной многовекторности, описанных нами 
в научном докладе по результатам мониторинга 2024 года [10], 
особо отметим манипуляции с исторической памятью, проблем-
ные зоны научной коммуникации, усиление взаимного незнания 
и непонимания друг друга молодежью России и постсоветских 
стран и необходимость развития современного россиеведения 
в этих странах.

1 В 2024 году в рамках мониторинга коммуникационных режимов постсоветских стран 
в числе других методов сбора информации проводился опрос экспертов методом глубинного 
интервью. Были опрошены около 300 экспертов из 16 постсоветских стран. Отбор экспертов 
проводился по критериям их профессиональной принадлежности и квалификации, страны 
проживания. Опрос проводился индивидуально.
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Манипуляции с исторической памятью

Проблемы формирования исторической памяти возникают 
не только в странах недружественного блока, продолжающих по-
литику ревизионизма и фальсификаций при деконструкции исто-
рической памяти, но и в дружественных странах.

В недружественных странах реальные события амнезируют-
ся, а пробелы в коллективной памяти заполняются вымыслами. 
Конфабуляции (характерны для Украины, Эстонии, Литвы, Лат-
вии, Молдовы) становятся основой интерпретации событий и яв-
лений, базой формирования мировоззрения новых поколений. 
Новые поколения недружественных стран готовятся к затяжному 
периоду конфронтации с Россией.

Весьма противоречивой остается политика исторической 
памяти и в дружественных странах, несмотря на подготовку 
к 80-летию Победы в Великой Отечественной вой не 1. Об этом 
свидетельствуют не только результаты мониторинга НИИРК, 
но и, например, исследования учебников истории, проведен-
ные Институтом научной информации по общественным наукам 
РАН [12].

Итоги нашего исследования за 2024 год демонстрируют, что 
в оценках общего исторического прошлого (советского перио-
да и периода Российской империи) имеется «выборочная нега-
тивизация отдельных периодов или событий, связанных именно 
с Россией» [10, с. 12]. При этом научное сообщество постсовет-
ских стран, несмотря на наличие обширного массива данных, 
проявляет склонность избегать глубокого анализа сложных исто-
рических периодов отношений, например, Османской империи 
и современных стран Центральной Азии [10, с. 12]. Более того, 
в условиях современной политической конъюнктуры наблюда-
ется тенденция к превалированию политических интересов над 
объективным научным анализом. Это приводит к тому, что исто-
рические исследования часто подвергаются идеологическому 
влиянию, что, в свою очередь, негативно сказывается не толь-
ко на их научной достоверности и академической ценности, 
но и на формировании установок молодых поколений в отноше-
нии других стран и народов. Обмен научными позициями с рос-

1 Отметим, что во многих странах этот праздник празднуется как победа во Второй миро-
вой вой не.
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сийской стороной идет непросто, так как ранее разрушенная 
коммуникация историков восстанавливается с осторожностью. 
Главным субъектом конструирования коллективных воспомина-
ний становятся правительства, а инструментами конструирова-
ния — медиаресурсы. Как следствие, возникает такой феномен, 
как медиапамять, потенциально способный не только вытеснить 
объективные знания, но и повлиять на интериоризацию и оценку 
людьми своих личных семейных историй [1].

Отметим еще одни важный момент — отсутствие совре-
менных постсоветских праздников и позитивных памятных дат 
между нашими странами. Кроме общего праздничного собы-
тия с Беларусью (День единения народов России и Белару-
си), с другими странами подобных совместных постсоветских 
праздников нет. В перспективе это приведет к отсутствию базы 
для формирования представлений о прошлом, одинаково раз-
деляемых и одинаково оцениваемых новыми поколениями Рос-
сии и постсоветских стран.

Отбор позитивных событий прошлого и создание современ-
ных памятных, праздничных дат, общих для России и постсо-
ветских стран, являются существенными условиями конструи-
рования будущего с минимизированной конфликтогенностью. 
Особенно важными эти условия становятся на фоне усиления 
неполитической регионализации постсоветских стран.

Мониторинг коммуникационных режимов с каждым годом всё 
более отчетливо показывает тенденцию к новой, неполитической 
регионализации постсоветского пространства на основе циви-
лизационных, культурных, языковых и религиозных факторов. 
Всё чаще в заявлениях политических элит, в научных исследова-
ниях и экспертном анализе звучат аргументы в пользу интегра-
ции, например, в рамках тюркского мира, исламской цивилиза-
ции, европейской идентичности и т. п.

Отношение к России, россиянам, этническим русским 
внутри постсоветских стран

В таблице 1 дана оценка коммуникационной группы «Отноше-
ние к России, россиянам, этническим русским внутри страны».
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Таблица 1

Оценка отношения к России, россиянам, 
этническим русским внутри страны

Страна
Баллы по коммуникационной группе

Мах = 14,5
Min = — 14,1

Южная Осетия 14,1

Беларусь 14,2

Абхазия 11,7

Кыргызстан 8,1

Казахстан 8,0

Узбекистан 8,0

Азербайджан 7,9

Таджикистан 7,2

Туркменистан 7

Армения 5,5

Молдова 5,2

Грузия 4,8

Литва - 10,9

Латвия - 11,0

Эстония - 11,2

Украина - 14,5

Источник: составлено автором на основе материалов мониторинга коммуника-
ционных режимов [10].

Указанная оценка является комплексной оценкой трех групп 
экспертов: экспертов из России, экспертов из соответствующей 
страны и членов рабочей группы мониторинга НИИРК. Данная 
коммуникационная группа включала в себя следующие показате-
ли: оценки России в правительственных и проправительственных 
СМИ исследуемой страны; оценки России в социальных сетях, 
блогосфере; отношение к политическому строю и политической 
системе Российской Федерации; отношение к русским людям; 
отношение к смешанным бракам с русскими среди современной 
молодежи; замена идентификации (смена русским населением 
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своей национальности, изменение русскоязычных имен и фа-
милий и т. п.); соблюдение прав и свобод русскоязычного насе-
ления; массовые публичные акции в отношении России; право-
вой статус русского языка; распространенность русского языка 
на бытовом уровне.

Как видим из таблицы 1, не во всех недружественных странах 
отношение к русским и России сугубо враждебное. В Молдове 
был отмечен разрыв в позициях власти и населения, что и стало 
причиной плюсовых значений отношения к России и русским, не-
смотря на антироссийские решения власти. Разрыв позиций вла-
сти и населения был зафиксирован и в Армении (еще с 2022 г.). 
Однако информационная вой на против России на фоне Нагорно- 
Карабахского конфликта дала свои результаты. Часть населения, 
как и власти Армении, обвинили Россию во внешнеполитических 
неудачах, объективно связанных с решениями самой армянской 
власти. Но во второй половине 2024 года отношение населения 
к России вновь стало меняться в позитивную сторону, несмотря 
на усилия армянской власти по деконструированию образа Рос-
сии как гаранта безопасности в регионе.

Наиболее враждебное отношение к России и русским на-
блюдается в странах Прибалтики и на Украине. Однако в усло-
виях системной политики маргинализации русских, вытеснения 
русского языка и культуры наблюдается интересный феномен, 
который можно охарактеризовать как культурную провинци-
ализацию, регресс национального культурного и ментально-
го ландшафта. Данный феномен наиболее ярко проявляется 
в странах Балтии, таких как Латвия, Эстония и Литва. Совре-
менная национальная культура этих государств утратила до-
минирующие позиции в общественной жизни, которые она за-
нимала в период Советского Союза. Наблюдается снижение 
интереса молодежи к национальному культурному наследию. 
В условиях влияния западноевропейской и американской куль-
туры и английского языка на молодое поколение прибалтий-
ских стран под угрозой находится сохранение их культурной 
самобытности. Рассмотренный феномен может стать предме-
том специального анализа и иметь интерес с точки зрения про-
гнозирования социокультурных и идентификационных процес-
сов в прибалтийских странах.
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О необходимости коммуникации молодежи России 
и постсоветских стран

Если сравнивать условия для развития молодежной коммуни-
кации, созданные внутри исследуемых стран, то наиболее бла-
гоприятные условия зафиксированы в странах дружественного 
блока (табл. 2).

Таблица 2

Результаты оценки условий и возможностей коммуникации 
молодежи постсоветских стран с российской молодежью

Страна
Баллы по коммуникаци- онной группе

Мах = 2,6
Min = — 2,6

Южная Осетия 2,5

Беларусь 2,5

Абхазия 2,1

Кыргызстан 2,0

Казахстан 1,9

Армения 1,9

Узбекистан 1,7

Азербайджан 1,7

Таджикистан 1,1

Грузия 1,4

Молдова 0,9

Туркменистан 0,8

Литва - 2,1

Латвия - 1,9

Эстония - 2,1

Украина - 2,6

Источник: составлено автором на основе материалов мониторинга коммуника-
ционных режимов [10].

При этом степень благоприятности условий коммуникации 
с российской молодежью не всегда коррелирует с общей оцен-
кой дружественности коммуникационных режимов (по всем 12 
видам коммуникации). Например, возможности и условия мо-
лодежной коммуникации в Туркменистане ниже общей оценки 
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страны в рейтинге дружественности, а у Армении, наоборот, воз-
можности молодежной коммуникации с Россией оцениваются 
выше, чем общий рейтинг дружественности страны.

Несмотря на то что опросы зарубежных экспертов и анализ 
практик молодежного сотрудничества показывает заинтересо-
ванность молодежи постсоветских стран в участии в российских 
проектах (43,2% респондентов отмечают заинтересованность 
большей части молодежи и 44% опрошенных — заинтересован-
ность небольшой части молодежи), значимым препятствием 
развития дружественной коммуникации в перспективе может 
стать плохое знание современного состояния стран друг дру-
га, а соответственно, и непонимание друг друга. Минимизации 
этого риска будут способствовать многочисленные и массовые 
программы обменов (образовательная, научная, культурная, 
профессиональная мобильность), молодежный туризм и трудо-
вая миграция. Несмотря на неоднозначные оценки роли, зна-
чения и последствий трудовой миграции, она остается важным 
каналом информации о России в постсоветских странах (и на-
оборот) и связующим звеном для народов наших стран. Вместе 
с тем без должной информационно- просветительской работы 
с мигрантами, программ их адаптации и интеграции в прини-
мающий социум они будут нести в свои страны субъективные 
образы России, спонтанно формирующиеся в среде мигран-
тов. Это создает риск распространения искаженных представ-
лений о России. Поэтому остро стоят вопросы необходимости 
правильной работы с сетями трудовых мигрантов в России и их 
подготовки и отбора еще в их странах.

В отношении образовательной и научной коммуникации, 
на наш взгляд, «давно назрела потребность в создании единой 
системы масштабной академической мобильности для граждан 
просоветских стран» [10, с. 13]. Несмотря на определенные успе-
хи, достигнутые сетевыми университетами СНГ, ШОС и другими 
международными образовательными платформами, системное 
решение данной проблемы пока не найдено. Между тем востре-
бованность таких программ подтверждается опытом реализации 
даже нерегулярных инициатив в области международной акаде-
мической мобильности, реализуемых российскими вузами, науч-
ными организациями и другими учреждениями [10, с. 13].
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Создание единой системы академической мобильности по-
зволит не только повысить уровень профессиональной подго-
товки молодых специалистов, но и способствовать обмену куль-
турными и научными знаниями между странами. Это, в свою 
очередь, будет способствовать формированию лучшего понима-
ния и более глубокого уважения друг друга.

Проблемные зоны  
научной коммуникации

В группе научной коммуникации нами оценивались такие по-
казатели, как: правовые и политические условия и возможно-
сти для научной коммуникации с учеными из России, реализа-
ции совместных исследований; сотрудничество национальных 
академий наук; возможность публикации результатов научных 
исследований на русском языке в национальных научных жур-
налах; признание документов о научных степенях, званиях [6]; 
возможность защиты диссертаций на русском языке в научных 
и образовательных учреждениях исследуемой страны. Иссле-
дования показывают, что для развития научной коммуникации 
требуется развитие определенного типа человеческого потен-
циала. В опубликованных результатах мониторинга нами отме-
чалось, что «научный потенциал большинства постсоветских 
стран остается на невысоком уровне. Слабые национальные на-
учные базы ставят страны в зависимость от внешних интересан-
тов. Россия для постсоветских стран выступает донором. Такие 
отношения не всегда интересны российским ученым (особен-
но естественнонаучных и технических областей), для которых 
важен обмен открытиями и новыми разработками, а не просто 
передача и распространение своих знаний на других террито-
риях» [10, с. 13].

Мониторинг показал, что «снижается доля русскоязычных 
научных коммуникаций, следствием чего со временем станет 
уменьшение совместных проектов» [10, с. 14]. Такие норматив-
ные порядки, как, например, «обязанность публикации в журна-
лах Scopus для подтверждения квалификации» [11], могут стать 
одним из факторов «смены страновых приоритетов, разрыва на-
учных коммуникаций с Россией» [10, с. 14].
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Более глубокий анализ этого вопроса 1 (на основе анализа 
массива статистических данных и государственных документов) 
на примере Кыргызстана выявил такие уязвимые места развития 
интеллектуального потенциала страны, как «недостаточность 
среды развития интеллектуального потенциала, недостаточ-
ность научного импульса, потребность в повышении доступно-
сти и качества образовательной инфраструктуры, потребность 
в создании условий и возможностей для воспроизводства и раз-
вития интеллектуальной элиты, в частности научной элиты стра-
ны, несформированность институциональных основ единой на-
учной политики, которые способствовали бы решению задач 
инновационного развития страны и обеспечения ее научно- 
технологического суверенитета» [5, с. 126]. Как известно, сниже-
ние интеллектуального потенциала страны может привести к за-
висимости от внешних акторов и потере научного суверенитета.

Перспективы отношений с Россией, по оценкам 
зарубежных экспертов

По мнению 38,7% экспертов из исследуемых стран, отноше-
ния с Россией в целом будут улучшаться. 32,3% специалистов 
считают, что отношения останутся прежними. Четверть экспер-
тов (25,2%) отметили тенденцию к ухудшению. Остальные дали 
свои варианты ответов: часть респондентов связывают отноше-
ния с Россией с результатами специальной военной операции 
(СВО), выборами в своих странах, политикой самой России в от-
ношении каждой конкретной страны.

По мнению 29,7% экспертов из постсоветских стран, наиболее 
позитивное влияние на отношение к России оказывают экономи-
ческие связи и инвестиции. На 2-м месте отмечаются позиции 
политических элит (19,3%). Затем следуют такие факторы, как 
культурные обмены (17,4%), научные и образовательные связи 
(17,6%), гражданская коммуникация (12,1%), межрелигиозный 
диалог (2,4%). В числе других факторов опрошенные отмечали 

1 Авторская методика анализа интеллектуального потенциала предполагала сбор и обра-
ботку данных по пяти группам критериев: стандартные показатели международных рейтингов 
и индексов (индекс развития человеческого потенциала, индекс инновационного развития, 
индекс Хирша); состояние социокультурной среды развития интеллектуального потенциала; 
состояние образовательной инфраструктуры для развития интеллектуального потенциала; 
уровень научного импульса (наличие научной инфраструктуры и научного сообщества, науч-
ной элиты); государственная поддержка науки (расходы на НИОКР, государственные стратегии 
развития науки и образования).
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окончание СВО, обеспечение безопасности. Иными словами, 
степень дружественности коммуникационных режимов стран, 
по мнению экспертов, во многом определяется двумя базовым 
факторами — экономическими выгодами от отношений с Росси-
ей и позицией национальных политических элит. Подтверждени-
ем этому являются и результаты ответов экспертов на три других 
вопроса, сводные данные по которым представлены в таблице 3.

Таблица 3

Мнение зарубежных экспертов о репрезентации России 
в постсоветских странах

(в %, в целом по всей выборке экспертов из стран  
постсоветского пространства)

Вариант 
репрезентации

Россия 
во внешне-
экономи-

ческой 
коммуникации

России 
во внешне-

полити ческой 
коммуникации

Позиции глав 
государств 

в отношении 
России

Россия — союзник 49,7% 17,4% 45,2%

Россия — партнер 24,5% 51,6% 22,6%

Россия — 
нейтральный актор 3,9% 2,6% 3,9%

Россия — соперник, 
конкурент 2,6% 0% 0,6%

Россия — агрессор, 
враг, угроза 19,4% 28,4% 27,7%

Источник: составлено автором на основе материалов мониторинга коммуника-
ционных режимов [10].

Эти данные показывают, что Россия позиционируется в пост-
советских странах как союзник преимущественно в экономиче-
ских отношениях и личных заявлениях глав государств, а в поли-
тических отношениях Россия представляется преимущественно 
партнером. Вместе с тем обобщение данных, представленных 
в таблице 3, позволяет сделать вывод о том, что образ России 
на постсоветском пространстве преимущественно положитель-
ный — братская страна, партнер, союзник.



РЕГИОНАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫ

149

Заключение

Анализ коммуникационных режимов постсоветских стран 
убедительно показывает, какие условия и возможности созданы 
в постсоветских странах для развития широкого спектра ком-
муникации с Россией. Логично, что в недружественных странах 
таких возможностей практически нет или они существенно су-
жены (например, в Молдове). Цензура информационного кон-
тента и контроль над распространяемыми нарративами явля-
ются ключевыми аспектами этих коммуникационных режимов. 
Символическое сопровождение коммуникации, включая ис-
пользование знаков, флагов, цветов и лексических единиц, так-
же находится под строгим контролем вплоть до запрета всего, 
связанного с Россией, русским языком, культурой. По логике 
политических элит, это приведет к формированию желаемых 
поведенческих моделей и укреплению идеологической иден-
тичности. С этих позиций блок недружественных стран весьма 
однороден.

Более неоднородным является блок дружественных стран. 
В нем явно выделяются Южная Осетия, Беларусь и Абхазия, соз-
давшие наиболее благоприятные условия коммуникации с Рос-
сией и условия сохранения и использования русского языка. 
За ними по степени благоприятности условий следуют Кыргыз-
стан, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан. А, например, в Ар-
мении, Азербайджане и Туркменистане условия и возможности 
коммуникации с Россией весьма противоречивы в сравнении 
с официально декларируемой позицией.

Несмотря на степень дружественности стран, сравнение ре-
зультатов мониторинга разных лет позволяет выявить ряд общих 
тенденций:

• коммуникационные режимы всё чаще становятся не про-
сто инструментами правящих политических элит для до-
стижения целей управления общественно- политическими 
системами, но и инструментами информационных, когни-
тивных вой н;

• в случаях сильных различий во внешнеполитических ори-
ентациях населения и правящих элит коммуникационный 
режим осознанно меняется властью в целях давления 
на оппонирующие коммуникационные узлы, применяют-
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ся технологии разрушения устоявшегося мировоззрения, 
ментальных установок, стереотипов;

• коммуникационные режимы демонстрируют высокую сте-
пень адаптивности и оптимизации своих ресурсов для 
целенаправленного воздействия на сознание и поведен-
ческие паттерны граждан, используя как защитные, так 
и наступательные стратегии.

Таким образом, коммуникационные режимы постсоветских 
государств в условиях современной геополитической динамики 
представляют собой комплексные инструменты влияния на об-
щественное сознание и поведение.
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REGIONS:ONTHEEXAMPLEOFTHEBLACKSEABASIN

Аннотация: в статье представлено авторское видение проблематики международ-
ного взаимодействия в урегулировании проблем морских регионов. Акцентируется вни-
мание на важности сохранения международных программ по экологической безопасно-
сти морских регионов России с выделением в качестве особого объекта экологической 
заботы Черноморского региона.

Сформулированы выводы и предложения по политическому и иным спектрам взгля-
дов на решение экологических проблем морских регионов как составляющих общую эко-
логическую повестку в рамках Программы устойчивого развития ООН.

Ключевые слова: международные отношения, экологическое право, морское пра-
во, экологическая политика.

Abstract: the article presents the author’s vision of the problems of international cooperation 
in the settlement of problems of maritime regions. Attention is focused on the importance of 
preserving international programs on the environmental safety of the Russian maritime regions, 
with the Black Sea region being singled out as a special object of environmental concern.

Conclusions and proposals are formulated on political and other ranges of views on solving 
environmental problems of marine regions as constituting a common environmental agenda 
within the framework of the United Nations Sustainable Development Program.

Key words: international relations, environmental law, maritime law, environmental policy.

Введение

Понятие «политическая система обеспечения экологической 
безопасности» является основным в экологической политике. 
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Политическая проблема обеспечения экологической безопасно-
сти остается одной из превалирующих и глобальных в мировом 
масштабе. Она внедряется в политическую жизнь из региональ-
ного уровня как основное звено международной политики. Цели 
и задачи экологической политики в зависимости от напряженно-
сти экологической ситуации конкретизируются. В регионах со-
вместного использования несколькими государствами ресурс-
ного потенциала, например морских акваторий, обостряются 
международные отношения между субъектами морского приро-
допользования [2]. При этом ряд спорных вопросов, возникаю-
щих между ними, политизируется.

Выделяют уровни экологической политики: международная; 
государственная, или национальная; региональная; локальная. 
Посредством принятия и реализации экологических программ, 
планов, мероприятий как глобального, так и регионального и на-
ционального уровней на практике достигаются цели рациональ-
ного природопользования.

С 3 по 14 июня 1992 года в Рио-де- Жанейро (Бразилия) 
на уровне глав государств и правительств прошла Международ-
ная конференция ООН «Окружающая среда и развитие», в ко-
торой участвовали 180 стран [15]. На ней поднимался вопрос 
о глобальном характере экологических проблем, в частности 
раздел II «Сохранение и рациональное использование ресурсов 
в целях развития» указывает на необходимость обратить внима-
ние на складывающуюся экологическую ситуацию на планете. 
В Преамбуле раздела I говорится о том, что деятельность, на-
правленная на улучшение экологической ситуации, должна вый-
ти на международный уровень.

В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН в качестве «плана 
достижения лучшего и более устойчивого будущего для всех» 
разработала и предложила к рассмотрению Цели устойчивого 
развития (ЦУР) (англ. Sustainable Development Goals (SDGs)). 
Это 17 взаимосвязанных целей, которые были названы в резо-
люции Генассамблеи «Повесткой дня на период до 2030 года» 
и заменили собой Цели развития тысячелетия. Цели развития 
тысячелетия были приняты на Генеральной Ассамблее ООН 
в 2000 году, а 2015 год принимался в качестве расчетного года. 
В принятые документы внесены задачи государств по основным 
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принципам достижения устойчивого развития. В частности, го-
ворится о том, что для достижения Целей устойчивого развития, 
необходимо проводить политику согласования национальных 
и общечеловеческих интересов. Упор делается также на необ-
ходимости понимания и признания наличия противоречия меж-
ду уровнем развития человеческой цивилизации и сохранени-
ем природной среды. Ряд Конвенций, которые были приняты 
международным сообществом, указывают не только на необхо-
димость принятия срочных мер по стабилизации экологической 
ситуации, но и на озабоченность этой проблемой международ-
ного сообщества на государственном уровне.

Позиция Российской Федерации 
по климатической проблеме

Глобальное политическое управление экологической без-
опасностью направлено на решение общих цивилизационных 
проблем, которые могут быть следствием нерешенных регио-
нальных. Создавая ООН, человечество надеялось, что это будет 
эффективная система управления в области международных 
отношений, которая будет призвана не только регулировать от-
дельные виды международной деятельности, но и оказывать 
всестороннюю поддержку. Важнейшими направлениями ее де-
ятельности являются формирование общегуманитарных про-
грамм и поддержка в их реализации. К числу таковых, например, 
относится и климатическая повестка — Рамочная конвенция Ор-
ганизации Объединенных Наций об изменении климата (1992 г.). 
Она включает в себя вопросы, связанные с глобальным измене-
нием климата и его последствиями. В ней обращается внимание 
на то, что проблемы потепления имеют глобальный характер. 
В 1992 году были обозначены основные подходы по регулирова-
нию вопросов климатической повестки.

11 декабря 1997 года в Киото (Япония) принят Киотский про-
токол — одно из базовых соглашений в сфере противодействия 
изменению климата. Он вступил в силу 16 февраля 2005 года 
и ориентирует страны на снижение выбросов диоксида углеро-
да, которые влияют на климат планеты. Таким образом, эколо-
гическая политика вышла на уровень урегулирования вопросов 
по изменению климата на планете.
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Россия подписала протокол в марте 1999 года, ратифициро-
вала в ноябре 2004 года. На государственном уровне разработа-
ны и приняты экологические программы, в частности националь-
ный проект «Экология». Положения экологических программ 
должны урегулировать взаимоотношения между субъектами 
природопользования в целях снижения негативных воздействий, 
обусловливающих, в частности, потепление. В России уделяется 
большое внимание вопросам сохранения экологии и реализации 
задач в рамках международных и национальных природоохран-
ных и климатических проектов. 6 октября 2023 года Президентом 
РФ Владимиром Путиным была утверждена обновленная Клима-
тическая доктрина РФ, Ключевая цель документа — достижение 
углеродной нейтральности России до 2060 года, что предполага-
ет снижение выбросов углекислого газа и его аналогов в процес-
се производственной деятельности до нулевых значений [21].

В ноябре 2024 года в Баку Конференция ООН по измене-
нию климата (СОР29) собрала представителей международно-
го сообщества. На саммите были представлены разные мнения 
по проблемам климатических изменений и финансированию 
странами климатических программ. При этом большое значе-
ние в решении климатических проблем отводилось их увязанно-
сти с глобальными политическими процессами. Представители 
России заявили, что выходить из Парижского соглашения страна 
не будет, что она продает свои углеродные единицы, так как стра-
на больше очищает, чем загрязняет окружающую среду, и в поли-
тическом плане она будет продвигать создание общих углерод-
ных рынков со странами БРИКС.

Россия вносит существенный вклад в реализацию междуна-
родных программ устойчивого развития и обеспечения экологи-
ческой безопасности хозяйственной деятельности. Проблемами, 
в которые Российская Федерация вовлечена непосредственно 
или опосредованно, являются: обеспечение экологической без-
опасности; сохранение и (или) восстановление биологического 
разнообразия; минимизация негативного воздействия на окру-
жающую среду; рециклинг и т. д. Большое внимание уделяется 
сохранению морских ресурсов. Для балтийского морского реги-
она России предложены проекты, которые реализуются в насто-
ящее время. Например, это проекты по созданию шести особо 
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охраняемых природных территорий в соответствии с Планом 
действий Комиссии по защите морской среды Балтийского моря 
(Хельсинкская комиссия, ХЕЛКОМ) по охране Балтийского моря.

Подобные проекты являются мотивационной составляющей 
социальной политики и ориентируют международное сообще-
ство на разработку подобных проектов.

Как указано в материалах I Международной конференции 
«Санкт- Петербург — морская столица России. Экология»: «Бере-
га России омывают 13 морей, а совокупная площадь морской ак-
ватории, попадающей под юрисдикцию государства, составляет 
7 миллионов квадратных километров». Конференция проводи-
лась 17–18 марта 2010 года в Санкт- Петербурге в рамках проек-
та партии «Единая Россия». В принятой резолюции отмечено, что 
существующее экологическое состояние морей оценивается как 
неблагополучное. Таким образом, партия предложила развивать 
положения экологической политики как инициативу для экологи-
чески стабильного развития морских акваторий.

25 марта 2024 года Рабочая группа Балтийской морской комис-
сии (The Baltic Sea Commission Maritime, BSC Maritime) провела 
заседание, на котором обсуждались вопросы путей содействия 
устойчивой голубой экономике Балтийского моря. На заседании 
внимание уделялось необходимости разработки проектов при-
брежных ветряных парков вдоль побережья Балтийского моря, 
а также рационального мелкого рыболовства. С точки зрения 
экспертов Рабочей группы, территориальное планирование не-
обходимо внедрять в практику как инструмент стратегического 
управления разнообразными видами деятельности в Балтий-
ском море. Экологическая политика при ведении морского при-
родопользования становится основной частью стратегического 
планирования хозяйственной деятельности.

Международная экономическая, торговая, логистическая 
и иная хозяйственная деятельность в морских регионах с участием 
в том числе нашей страны является достаточно интенсивной, что, 
естественно, отражается на общем состоянии морских регионов 
и прибрежных зон морей, омывающих побережье России. Вне-
дрение в практику экономико- политического принципа предпо-
лагает учет экономических факторов совместно с политическими 
при разработке, а также при реализации экологической политики.



РЕГИОНАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫ

157

В результате интенсивного природопользования, сброса 
и выброса веществ- загрязнителей в морских экосистемах отме-
чаются зоны кризисных экологических ситуаций. Так, например:

• шельф Черного моря интенсивно загрязняется;
• основные нерестилища видов черноморской ихтиофауны 

теряют свою рыбохозяйственную значимость;
• высокий уровень загрязнения вызывает опасения по фор-

мированию бескислородных зон;
• отмечается угроза необратимого снижения рыбопродук-

тивности бассейна.
В связи с существующими экологическими проблемами Ми-

нистерству природных ресурсов Российской Федерации пред-
писано Правительством разработать и реализовать норматив-
ные акты и целевые программы по обеспечению экологической 
безопасности морей совместно с заинтересованными феде-
ральными органами исполнительной власти и администрация-
ми регионов Российской Федерации. При этом большое внима-
ние уделяется, например, необходимости определения порядка 
управления ресурсами в пределах юрисдикции России на основе 
ресурсного районирования акватории моря, а также общей ко-
ординации государственного управления в данной сфере. В мо-
рях совместного природопользования нескольких государств 
работа будет вестись в обозначенных Россией направлениях, 
с учетом международной государственной специфики морского 
природопользования.

Международная деятельность государств 
морских регионов

Департамент общеевропейского сотрудничества в МИД Рос-
сии (3 ноября 2024 г. переименован в Департамент европейских 
проблем) в мае 2021 года опубликовал сводную информацию 
по деятельности Конференции периферийных морских реги-
онов (КПМР) [30]. Эта организация является одновременно 
экспертно- аналитическим центром и лоббистской структурой. 
Она представляет интересы приморских регионов и формирует 
региональную политику Евросоюза, которая рассматривает и во-
просы морского природопользования. Главным исполнительным 
органом КПМР является Политическое бюро, в которое входят: 
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официальные представители регионов- членов; председатели 
географических комиссий; председатель комитета по финан-
сам. Между КПМР и постоянным международным секретариатом 
Организации Черноморского экономического сотрудничества 
(ОЧЭС) был подписан меморандум о взаимопонимании в рас-
пределении средств по линии европейских структурных и инве-
стиционных фондов. Рассматриваются также вопросы разнопла-
новой проектной деятельности. ОЧЭС — межправительственная 
организация, в которую входят 13 государств Причерноморья 
и Южных Балкан: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, 
Греция, Грузия, Молдова, Россия, Румыния, Северная Македо-
ния (с 2020 г.), Сербия (с 2004 г.), Турция, Украина [22].

В меморандуме, главе II «Принципы и области сотрудниче-
ства», ст. 3 «Принципы и цели» и ст. 4 «Области сотрудничества» 
Устава Организации Черноморского экономического сотрудни-
чества, принятого в Ялте 5 июня 1998 года, в частности, отме-
чается, что государства — члены ОЧЭС сотрудничают в разных 
областях для обеспечения:

• эффективного использования своих людских, природных 
и других ресурсов;

• устойчивого роста национальной экономики и социально-
го благосостояния своих народов:

• охраны окружающей среды;
• недопущения проявления актов терроризма и организо-

ванной преступности; и т. д.
Эти принципы актуальны для Черноморского бассейна.
4 октября 2024 года в Гозо (Мальта) Генеральной ассамбле-

ей КПМР одобрена интеграция периферийных морских регионов 
в водородную экономику ЕС [29]. На Конференции было уделено 
внимание необходимости «законодательных усилий» по расши-
рению использования водородных технологий, содействию их 
внедрению и созданию функционального и конкурентоспособ-
ного рынка водорода в Европе. Эти цели согласуются с Европей-
ской стратегией по водородной энергетике (июль 2020 г.), пред-
усматривающей обезуглероживание.

Обозначенные предложения требуют детальной проработки, 
как с позиции научного обоснования основных экологических 
проблем, так и с точки зрения правового обоснования исполь-
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зования ресурсов. При этом в сфере урегулирования сложных 
вопросов приоритет будет отдаваться политическим методам. 
Опыт по выстраиванию политического взаимодействия регио-
нальных организаций с глобальными «отраслевыми» междуна-
родными организациями наработан: его следует проанализиро-
вать детально, и на его основе разработать основные положения 
экологического сотрудничества. Соответственно, практика эко-
логической политики приобретет ценный методологический 
опыт международного политического сотрудничества.

Так, региональная комиссия Конференции периферийных 
морских регионов Европы, Балканского и Черноморского мор-
ского региона (Balkan and Black sea Commission, CPRM), которая 
объединяет регионы Балкан и Черного моря и ведет активную 
работу по направлениям, о которых сообщается на официаль-
ном сайте Евросоюза в качестве последних новостей и событий 
(Latest News & Events) [27; 30], предлагает следующие темы для 
политического обсуждения:

• «Рециклинг: история успеха в борьбе с загрязнением мо-
рей пластиком в Черном море»;

• «Третье совещание руководящей группы в 2024 году в рам-
ках Общей морской повестки дня для Черного моря»;

• «PREP4BLUE (Preparing the Research & Innovation Core for 
Mission Ocean, Seas & Waters — Подготовка исследователь-
ского и инновационного ядра для миссии Ocean, Seas & 
Waters). Проект PREP4BLUE, финансируемый программой 
Европейского союза Horizon Europe, рассчитан на три года 
и стоит 4,9 млн евро. Он заложит основу для совместного 
создания и внедрения научных исследований и инноваций, 
необходимых для выполнения миссии по восстановлению 
нашего океана и водных ресурсов к 2030 году.

• «Четвертое совещание технической группы по устойчивой 
аквакультуре»;

• «Черноморская конференция CMA 2024: объединение уси-
лий для создания устойчивой голубой экономики в регионе»;

• «От Дуная до Черного моря — здоровые воды и здоровая 
жизнь».

Это вопросы международного уровня, и их решение зависит 
от политической воли правящих элит.
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Черноморский синергизм

Европейская комиссия и Европейская служба по вопросам 
внешних действий опубликовали четвертый доклад о синергии 
Черного моря (BSS) [27; 30], который принимается ЕС как важ-
ный этап рамочной политики для региона Черного моря. Черно-
морская синергия понимается как согласованная деятельность 
в области экологической политики для укрепления сотрудни-
чества между странами Черного моря. При этом она должна 
способствовать разработке практических, общих региональных 
проектов в целях эффективного решения региональных и гло-
бальных проблем.

«Черноморский синергизм» — понятие, принятое междуна-
родным сообществом как новая инициатива регионального со-
трудничества, направлен на следующие области сотрудничества:

• устойчивая синяя экономика, морские исследования и ин-
новации;

• рыболовство и аквакультура;
• охрана окружающей среды и изменение климата.
Черноморский синергизм рассматривает и возможности ре-

шения политико- экономических проблем синей экономики в ре-
гионе Черного моря, несмотря на региональные особенности. 
При этом проводимая ЕС политика направлена на привлечение 
заинтересованных сторон к финансированию и инвестициям как 
на уровне ЕС, так и на национальном и международном уровнях.

Четвертый доклад о синергии Черного моря подчеркивает 
приверженность ЕС укреплению стабильности, безопасности 
и процветания через региональное сотрудничество посредством 
политического диалога.

Как уже упоминалось, для бассейна Черного моря междуна-
родным сообществом в Ялте еще 5 июня 1998 года был принят 
Устав Организации Черноморского экономического сотрудниче-
ства. На 2014–2020 годы была принята к реализации программа 
Трансграничного сотрудничества (Interreg VI-B), в которой обо-
значены [22]:

• участие гражданского общества, демократия и права че-
ловека;

• образование, исследования и инновации, культура и туризм;
• энергетика и транспорт.
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Однако это только некоторые направления деятельности. 
Черноморская синергия стала основой для развития таких про-
грамм, как: «Совместная морская повестка дня для Черного 
моря»; «Повестка стратегических исследований и инноваций 
для Черного моря»; «Бассейн Черного моря» — программа при-
граничного сотрудничества ЕС. Россия включилась в работу, 
обозначенную данными программами на период 2021–2027 го-
дов. При этом политические события, связанные с началом 
специальной военной операции, осложнившие участие в них 
нашей страны, не остановили российское участие в морских 
повестках Черноморского региона.

Международная политика в области морского 
природопользования

Международная политика в области морского природополь-
зования и обеспечения экологически безопасного развития мор-
ских прибрежных территорий в настоящее время направлена 
на поиск приоритетов безопасного развития. Охраной морской 
среды занимаются многие международные политические и об-
щественные организации, которые влияют на формирование по-
литических основ сотрудничества.

1. Организации Объединенных Наций (ООН) и ее специализи-
рованным органам принадлежит ведущая роль.

2. Международная морская организация (ИМО) (1948 г.) 
(англ. International Maritime Organization, IMO) — международная 
межправительственная организация, специализированное уч-
реждение ООН. Служит площадкой для сотрудничества и обмена 
информацией по техническим вопросам, связанным с междуна-
родным торговым судоходством и охраной моря от загрязнения 
с судов. При ее участии разработаны конвенции по борьбе с за-
грязнением морей нефтью и другими вредными веществами. 
В ней участвуют 170 стран с контрольным органом.

3. Международная гидрографическая организация (англ. 
International Hydrographic Organization, IHO) международная ор-
ганизация, созданная в 1921 году для координации гидрографи-
ческой деятельности государств- членов. Занимается внедрени-
ем эффективных методов морских исследований.
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4. Межправительственная океанографическая комиссия 
ЮНЕСКО (1960 г.) — специализированная организация в области 
морских наук.

5. Международный Суд ООН регулирует международные кон-
фликты в рамках компетенции по вопросам в том числе разных 
аспектов международного морского права.

Эти организации участвуют в процессе выработки положений 
международной политики в области морского природопользова-
ния и – что самое важное — в формировании единой системы 
обеспечения безопасности морских регионов. В результате из-
учения политических и нормативно- правовых документов уста-
новлено, что для того, чтобы выработать предложения по совер-
шенствованию действующих механизмов политико- правового 
управления экологической ситуацией в морских регионах, необ-
ходимо провести следующее.

1. Анализ законодательной базы по вопросам урегулирования 
международных и государственных проблем морского природо-
пользования.

2. Определение особенностей применения политических 
методов для выполнения требований морского безопасного 
природопользования на уровне субъектов и объектов междуна-
родной политики.

3. Разработка основных и конкретных (ситуационных) мето-
дов внешней политики по урегулированию вопросов морского 
природопользования.

4. Утверждение приоритета политики международного со-
трудничества — четко выверенных и грамотно обоснованных 
принципов и норм социально- экологического развития с учетом 
требований экологической безопасности.

Для того чтобы обосновать понятия и терминологию, вводи-
мые в экологическую морскую политику, необходимо система-
тизировать и проанализировать политический опыт управления 
экологической ситуацией в регионе интенсивного морского при-
родопользования. Эффективность политического управления бу-
дет зависеть от многих факторов. Исходя из практического опыта, 
применение правовых актов способствует стабилизации и улуч-
шению экологической ситуации. Субъекты международных отно-
шений и субъекты экологической морской политики представлены 
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государствами, партиями, неправительственными организация-
ми, научными и общественными объединениями, хозяйственны-
ми субъектами, средствами массовой информации, отдельными 
гражданами и т. д. В регионах совместного международного при-
родопользования применяются нормы международного права.

Сочетание политических механизмов и утвержденных право-
вых норм должно способствовать эффективному урегулирова-
нию спорных вопросов при использовании ресурсов моря.

Решение задач устойчивого развития — это глобальный уро-
вень обоснования внешнеполитической доктрины и внешнепо-
литической стратегии субъектов международных отношений 
[15]. На общих цивилизационных приоритетах с учетом особен-
ностей государственного и регионального развития разрабаты-
ваются и внедряются в практику меры ситуационного политиче-
ского управления морским природопользованием.

Проблема эффективного сотрудничества международного 
сообщества в рамках модели «Человек — Море — Общество» 
обосновывается как схожестью использования ресурсов моря, 
так и схожестью негативных воздействий. Ликвидировать воз-
никающие чрезвычайные ситуации от такого рода деятельности 
можно только посредством внедрения механизмов ситуацион-
ного политико- правового управления как на региональном уров-
не, так и на уровне международных отношений.

Методологические аспекты политики морского 
природопользования

Политологи уделяют особое внимание исследованию понятия 
«политические ценности». Они считают, что необходимо мотиви-
ровать, направлять и обосновывать действия субъектов поли-
тики. Так, морское природопользование в рамках политологии 
рассматривается на региональном и международном уровнях. 
Отойти от требований международного сообщества по сохране-
нию ресурсной базы моря на уровне регионального использова-
ния невозможно. Мировой океан — планетарная ценность, ко-
лыбель жизни. В случаях невозможности применения правовых 
требований к природопользователям для сохранения и восста-
новления океана как величайшей природной ценности система 
управления будет базироваться на политических методах. Если 
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к ценностной категории относить Мировой океан, то это катего-
рия абстрактности. Ценность имеют ресурсы океана, которыми 
пользуются субъекты в соответствии с установленными норма-
ми. При этом политические нормы являются базовой компонен-
той для всех категорий норм. Политические нормы — это такие 
правила поведения, которые установлены на уровне политиче-
ских соглашений и которые должны соблюдаться субъектами по-
литических отношений. Регулирующим политическим фактором 
могут выступать политические партии, в программах которых 
отражены экологические нормы. К формальным политическим 
нормам можно отнести статьи законов, уставов, ратифицирован-
ных соглашений и конвенций. К неформальным — национальные 
природоохранные традиции. Государственное управление ис-
пользует методы политического влияния. Методы государствен-
ного управления морскими районами — это способы и средства 
влияния политических органов государственного управления 
на должностных лиц или на управляемые объекты.

Геополитический подход при регулировании процессов мор-
ского природопользования прежде всего базируется на основе 
анализа политических документов с учетом особенностей по-
нятия «геостратегия», которое политологами рассматривается 
чаще всего применительно к морской прибрежной зоне государ-
ства. С одной стороны, это географическая привязка к террито-
рии, с другой — к ее стратегическому развитию. Геостратегия ис-
пользуется в целях оценки международно- политических позиций 
государств. Это понятие применяют в политической практике 
при обосновании специфики международных отношений в кон-
кретных областях, таких как экономика, политика, экология. Чер-
номорский регион геостратегически значим не только для госу-
дарств Черноморского бассейна и Российской Федерации.

Региональный аспект по охране ценной природной ресурсной 
базы и обеспечению экологической безопасности Черноморско-
го бассейна в современных реалиях выйдет на первый уровень 
политического международного взаимодействия. Политические 
принципы регионального экологически безопасного развития 
будут влиять на внешнеполитическую стратегию России. С пози-
ций политического урегулирования сложных вопросов необходи-
мо рассматривать сложившуюся кризисную ситуацию на основе 
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оценки эффективности применения политических методов. Так, 
например, сравнительный (компаративный) метод политиче-
ских исследований основан на сопоставление двух политических 
объектов или более. Он позволяет установить, в чем состоит их 
подобие, вычленить общие черты, либо показать, по каким при-
знакам они (политические объекты) различаются. Этот метод 
позволяет выделять политические требования, которые были 
выдвинуты субъектам морского природопользования как в исто-
рическом аспекте, так и на современном этапе развития приро-
допользования. К примеру, Цель 14 «Сохранение и рациональное 
использование океанов, морей и морских ресурсов в интересах 
устойчивого развития» предполагает разработку одинаковых 
задач для государств, использующих морские ресурсы, но раз-
ные методы решения. При этом в международном аспекте будет 
уделяться внимание конкурентности субъектов политического 
процесса. Так, Россия ежегодно отчитывается в ООН по реше-
нию задач, способствующих достижению Целей устойчивого 
развития. На региональном уровне как в России, так и в других 
государствах в политическом процессе наблюдается конкурен-
ция между политическими партиями по решению задач ЦУР. При 
этом в политическую систему обеспечения экологической без-
опасности входят элементы политической системы общества, 
которые выдвигают требования по сохранению природных ре-
сурсов и восстановлению утраченных экосистем. Они образуют 
политические отношения между субъектами природопользова-
ния и влияют на функционирование системы управления.

Политические методы в экологии — это методы, регулирую-
щие действия политических и общественных организаций, на-
правленные на защиту окружающей среды. Политические прин-
ципы, характерные для правового государства, применяются 
в международном праве и учитываются при разработке между-
народных соглашений по охране природной среды; их можно по-
ставить в следующем порядке: активность политических струк-
тур; переговоры; добровольность; демократичность; гласность.

Институциональный метод, который можно применять при 
исследовании влияния политических институтов (парламент, 
правительство, партии, механизмы разделения властей, изби-
рательные процедуры и т. д.) для обеспечения экологической 
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безопасности, логически связан со стремлением выявить опре-
деленные регулирующие юридические нормы. Это упрощает 
процесс сотрудничества, подразумевая установленную меру 
ответственности субъекта природопользования. Но законода-
тельство отнюдь не совершенно, и оно развивается по мере 
накопления инцидентов. Исходя из исторического опыта по-
литического сотрудничества, можно утверждать, что междуна-
родная политика прибрежных государств направлена и будет 
направлена на урегулирование отношений между социальны-
ми группами, нациями при использовании ресурсов Мирового 
океан политическими методами. Политическое партнерство, 
поиск политических норм и подписание соглашений, содержа-
щих нормативно- правовые требования по охране окружающей 
среды, являются перспективными и развиваются в современ-
ных реалиях международных отношений.

Черноморский регион в международной повестке 
экологической безопасности

Если выбрать регион для исследования влияния человеческой 
деятельности и урегулирования этой деятельности политико- 
правовыми методами, то Черное море можно выделить в особую 
международную категорию. Черное море — важный геополити-
ческий и ресурсный регион не только для причерноморских госу-
дарств [5; 10; 13; 20; 26]. Оно характеризуется относительной 
замкнутостью и связывает экономическими связями государ-
ства Востока — Запада и Севера — Юга. В нем исторически реа-
лизуются торговые связи, экономические проекты. А сам Черно-
морский регион имеет особое значение для России.

Исходя из современных геополитических реалий, необходи-
мо разработать новые политические механизмы как для реше-
ния краткосрочных проблем, так и для учета перспектив разви-
тия международных отношений в этом морском регионе [2; 5; 
11; 16; 18; 19].

Государственная морская экологическая политика в междуна-
родном масштабе должна быть направлена на решение следую-
щих важных задач.

1. Развивать отрасли права для правовой защиты морской 
среды.



РЕГИОНАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫ

167

2. Усилить экономическую ответственность хозяйствующих 
субъектов — морских природопользователей.

3. Разработать меры воздействия на нарушителей за негатив-
ные экологические последствия, которые могут быть вызваны их 
деятельностью.

4. Определить наиболее эффективный способ финансирова-
ния защиты и охраны морской среды.

5. Разработать методы экологической экспертизы проектов 
и направления морского экологического аудита.

6. Разработать методы защиты уникальных природных мор-
ских объектов и внедрить программы по сохранению биологиче-
ского разнообразия и сохранения генофонда морской биоты.

7. Создать систему ситуационного экологического управле-
ния и внедрять в практику методы контроля за состоянием мор-
ских акваторий и прибрежных районов.

8. Координировать мероприятия по проведению политики 
экологически безопасного использования морских ресурсов 
на международном глобальном, национальном, региональном 
и локальном уровнях.

Эти задачи могут быть урегулированы политическими мето-
дами. Экологическая морская политика, как России, так и за-
рубежных государств, должна учитывать краткосрочные и дол-
госрочные цели [8; 9; 11; 12; 15; 18; 19; 21; 23; 27]. В своей 
основе эта отрасль политического знания, конечно, ориентиру-
ет на приоритет политики государства по выполнению требова-
ний устойчивого безопасного развития [25]. Однако необходи-
мо переориентировать субъекты морского природопользования 
с потребительского отношения к ресурсам моря на их созида-
тельную, ресурсосберегающую деятельность. А это — область 
экономической политики, которая выходит на экологический 
уровень, а конкретно — на соблюдение требований принципа 
экологического императива.

Морская доктрина, принятая в Российской Федерации, яв-
ляется документом стратегического планирования. В нем за-
креплены положения государственной внутренней и внешней 
политики России в области морской деятельности [11; 14; 18; 
21]. Нормативные правовые акты России в области обеспечения 
экологической безопасности учитывают и положения принятой 
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международным сообществом Концепции устойчивого развития. 
Это международный акт, влияние которого сказывается на зако-
нодательных инициативах федерального законодательства Рос-
сии, а также стран, которые поддерживают идеи Концепции [15].

На основе Концепции приняты и действуют в настоящее вре-
мя международные договоры, например причерноморских госу-
дарств. Во все времена, исключая время ведения боевых действий, 
в Черноморском регионе соблюдались принципы международной 
вежливости (comity, comitas gentium, courtoisie international), а так-
же нормы и принципы международного права [7; 8; 9; 14].

Черноморский регион ярко имеет безусловную международ-
ную значимость. Трансграничные воздействия характеризуются 
масштабными последствиями. В этом регионе актуально и пер-
спективно развивать международное сотрудничество. Целесо-
образно создать международный органа управления. На него 
можно возложить обязанности по контролю за использованием 
ресурсов моря, оценке загрязнения акватории, идентификации 
типов загрязнения и его источника и т. д. Следует активизировать 
работу по выработке системы политических методов, которые 
позволят стабилизировать ситуацию в случае возникновения зон 
экологической напряженности.

Три основных показателя, которые рассчитываются и обосно-
вываются как в отдельных государствах, так и на уровне между-
народных отношений: экономический рост; социальная интегра-
ция; охрана окружающей среды. Эти показатели учитываются 
при выполнении задач устойчивого развития морских акваторий.

Перечислим основные контрольные параметры, влияющие 
на процесс управления экологически безопасным развитием 
Черноморского региона.

1. Общеэкологический — реализация поставленных задач, 
принятых международным сообществом, и контроль за их вы-
полнением:

• обеспечение экологической безопасности человечества;
• экологический рейтинг субъектов природопользования.
2. Социально- политический — внедрение экологического им-

ператива в социальную и политическую деятельность:
• государственный и общественный экологический кон-

троль за природопользованием;
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• разработка и практическое внедрение научных проектов 
по восстановлению экологических систем, биологическо-
го функционала, видового разнообразия;

• эффективная оптимизация использования природных 
ресурсов.

3. Социально- экологический политический принцип — моти-
вация к бережному отношению к ресурсам моря и формирова-
ние экологического мировоззрения.

4. Геополитический — приоритет экологического императива 
во всех сферах деятельности и в системе управления.

5. Правовой аспект — формирование отраслей права и пра-
вовое регулирование взаимоотношений в области устойчивого 
экологического развития.

Все перечисленные составляющие характерны для любого 
района Мирового океана. Основой регионального международ-
ного экологического сотрудничества является сближение целей 
по охране окружающей среды. Региональная экологическая поли-
тика не должна быть набором национальных и местных программ 
[1; 2; 5; 11], а международная региональная экологическая по-
литика должна проводиться в жизнь социума совместными уси-
лиями всех международных субъектов- природопользователей.

В программы международной региональной экологической 
политики целесообразно включить уже известные основные на-
правления, которые соответствуют экологически регламентиро-
ванной деятельности, а именно: нормирование; лицензирова-
ние; сертификация; экспертиза и иные виды экспертиз в сфере 
охраны окружающей природной среды и обеспечения экологи-
ческой безопасности в природопользовании — контроль, аудит, 
страхование. Важно также проводить оценку по воздействию 
любых видов деятельности на морскую среду. Следует разра-
батывать, а при необходимости — организовывать мероприя-
тия по действиям в чрезвычайных ситуациях. При этом большое 
значение должно отводиться разрешению экологических споров 
на международных политических площадках.

Заключение

Исследования дали необходимую информацию, на основании 
которой стало возможным сформировать предложения по обе-
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спечению устойчивого и экологически безопасного развития 
морских регионов.

Во-первых, в настоящее время для морских государств нет 
четких методик оценки экологического ущерба, а нормативно- 
правовая база если и не устарела, то не охватывает все насущ-
ные экологически проблемы, которые складываются в морских 
акваториях. В связи с этим политические методы урегулирова-
ния сложных вопросов приобретают главенствующее значение. 
Необходимо провести анализ исторической преемственности 
политических методов и оценить их сферу влияния.

В условиях не проработанной международным сообществом 
нормативно- правовой базы приоритет будет отдаваться уре-
гулированию проблемных вопросов политическими методами. 
Российская Федерация в полном объеме соблюдает положения 
уже принятых международных конвенций и соглашений. Приме-
няемые Россией на практике политические методы ложатся в ос-
нову национальных проектов (государственный (федеральный) 
уровень) и ратифицированных соглашений, конвенций (между-
народный уровень).

Во-вторых, в долгосрочной перспективе при интенсивном ис-
пользовании ресурсов моря проблемы обеспечения экологиче-
ской безопасности будут превалировать.

В связи с экологическими проблемами следует:
• обосновать понятие «политическое урегулирование проблем 

экологически безопасного развития морских акваторий»;
• проанализировать международную политическую специ-

фику управления в целях обеспечения экологической без-
опасности морского природопользования;

• определить текущие и перспективные проблемы политиче-
ского управления экологической ситуацией прибрежного 
региона, в том числе на уровне международных отношений;

• разработать механизмы политического управления мор-
ским природопользованием на основе норм права;

• разработать варианты политико- правового урегулирова-
ния экологических проблем при использовании морских 
ресурсов субъектами природопользования.

Перечисленные направления деятельности можно предло-
жить учитывать всем международным субъектам морского при-
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родопользования. Политика прибрежного государства может 
определять цели и направление экологической морской полити-
ки в международном масштабе и непосредственно влиять на де-
ятельность субъектов природопользователей.

В-третьих, региональный морской аспект по охране ценной 
природной ресурсной базы и решению проблем по обеспечению 
экологической безопасности в Черноморском бассейне выходит 
на международный уровень политического взаимодействия.

Для повышения эффективности политического управления 
в области использования ресурсов в Черноморском регионе 
предлагается следующее.

1. Выработать политические приоритеты международного 
сотрудничества государств Черноморского региона. В условиях 
международного приоритета устойчивого развития таким прио-
ритетом должен быть приоритет экологического императива.

2. Выделить краткосрочные и долгосрочные цели работы «Си-
стемы экологического управления ситуацией» в морских при-
брежных районах с учетом международных требований.

3. Определить варианты задач, например:
• понятие «безопасное развитие» и его методы;
• перспектива использования ресурсного потенциала Чер-

номорского бассейна;
• разработка комплекса мероприятий по предупреждению 

и ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера;

• реализация геополитических интересов сторон в рамках 
норм международного права с учетом устойчивого развития.

4. Разработать механизмы взаимодействия государственных 
природоохранных органов, в том числе на международном уровне.

5. Проанализировать нормы регионального права, междуна-
родного права, выявить преемственность, определить приори-
теты и сформировать нормативно- правовую базу управления 
морским регионом.

6. Разработать методики мониторинга и оценки ущерба в слу-
чае возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера.

7. Разработать механизм взаиморасчетов за природопользо-
вание и за нанесение ущерба окружающей среде.
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8. Осуществлять разработку национальных нормативных пра-
вовых актов в области охраны окружающей среды с учетом меж-
национальных интересов и приоритета безопасного развития 
цивилизации.

В практику международного политического сотрудничества 
эти направления можно внедрять в любом регионе Мирового 
океана. Политика международного сотрудничества должна ис-
пользовать накопленный политико- правовой опыт сотрудниче-
ства и применять его для обеспечения экологически безопасного 
развития морского региона. Разногласия, существующие на со-
временном этапе, могут быть решены путем переговорного про-
цесса в соответствии с действующими соглашениями и нормами 
международного права. Соблюдение международных принципов 
экологической безопасности обеспечит наиболее эффективный 
эколого- экономический путь развития как субъектов морских 
природопользователей Российской Федерации, так и субъектов 
международных отношений.

В-четвертых, система обеспечения целостности и стабиль-
ности развития морских бассейнов должна базироваться на ос-
нове того, что политика определяет проекты будущего, социаль-
ные ориентиры и направленность развития, а право регулирует 
отношения. В значениях института экологического права право 
природопользования понимается как объективное право и субъ-
ективное право — право и обязанности природопользователей. 
Содержание определяется соответствующими полномочиями.

Рассмотренные направления — это только некоторые вехи 
большой работы. Для морских природопользователей в области 
экологической политики необходимо сформировать целостную 
систему — «политическую систему обеспечения экологической 
безопасности морских регионов». В ее структурные звенья бу-
дут входить как подсистемы региональный и глобальный уровни. 
И это обусловлено тем обстоятельством, что морская система 
не имеет региональных и государственных границ. Проблемы, 
которые возникают при ее интенсивной эксплуатации, много-
гранные и многоуровневые и требуют международного внима-
ния. Анализ существующей нормативно- правовой базы, включая 
соглашения и конвенции, указал, что разработанные правовые 
акты, несмотря на то, что они выполняются, недостаточны для 
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обеспечения экологически безопасного и устойчивого разви-
тия морских регионов. Политические методы выходят на пер-
вый и главный уровень урегулирования сложных экологических 
проблем, которые складываются при интенсивном морском при-
родопользовании. Экологическая политика в области морского 
природопользования ориентируется на устойчивое экологиче-
ски безопасное развитие.
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ТИТУЛИ ДРУГИЕАТРИБУТЫВЕРХОВНОЙВЛАСТИ
ГОСУДАРЕЙРОССИИ

TITLEANDOTHERATTRIBUTESOFTHESUPREME
AUTHORITYOFTHESUVEREIGNSINRUSSIA

Аннотация: автор настоящей работы попытался в краткой форме изложить историю 
возникновения и эволюции титула и других атрибутов верховной власти государей России 
на протяжении трех исторических периодов: великокняжеского, царского и император-
ского. Показано, что идея о новом государе как о едином властелине всей русской земли 
и о его титуле как необходимом атрибуте верховной власти будущего государства возник-
ла в ходе борьбы за независимость в условиях собирания русских земель и создания еди-
ного Русского государства. По мнению автора статьи, титул отображал также процесс рас-
ширения территории Великого княжества Московского и упорное стремление государей 
России вернуть утраченные русские земли. В статье указывается, что главными внешними 
атрибутами на протяжении всего исследуемого периода считались: титул государя, госу-
дарственный герб и государственная печать. Показана тесная связь между этими атрибу-
тами, каждый из которых нес определенную смысловую нагрузку: в титуле были заложены 
основные политические идеи, герб был призван передавать наглядным образом эти идеи 
и выполнял роль внешнего символа страны и ее государя, печать была одним из важней-
ших элементов государственной власти и в точности соответствовала пространству вла-
сти государя и объему его владений. Все атрибуты дополняли друг друга и являлись тем 
главным инструментом, с помощью которого на протяжении многих столетий успешно ре-
шались важные политические задачи в России и на международной арене.

Ключевые слова: титул, атрибуты верховной власти, собирание русских земель, 
герб, печать, посажение на стол, великий князь, царь, император, Орда, возвышение Мо-
сковского княжества, «всея Руси», «Божией милостью», самодержавная власть, Великое 
княжество Московское, Российское царство, программа воссоединения земель, Древне-
русское государство, признание титула, оберегание царской чести.
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Abstract: the author of this article has tried to show briefly the history of appearance 
and evolution of the title and other attributes of the supreme authority of the sovereigns of 
Russia during three historical periods: grand prince, royal and imperial. It was shown that 
the idea about new sovereign as one unified ruler of entire Russian land and his title as 
a necessary attribute of the supreme authority of the future state arose during the struggle 
for independence and in the conditions of gathering of Russian lands and creation of a single 
Russian state. According to the opinion of the author of the article, the title also reflected 
the process of expanding the territory of the Moscow Grand Principality and the persistent 
desire of the sovereigns of Russia to return lost Russian lands. The article indicates that the 
main external attributes throughout the study period were: the title of the sovereign, the state 
emblem and the state stamp. The close connection between these attributes is shown, each 
of which carried a certain semantic load: the title of the sovereign contained the main political 
ideas; the state emblem was intended to convey these ideas in a visual way and played the role 
of an external symbol of the country and its sovereign; the state stamp was one of the most 
important elements of state authority and exactly corresponded to the volume of supreme 
authority of the sovereign and his ownership. All attributes complemented each other and 
were that main instrument with the help of which, through out of many centuries, important 
political tasks were successfully solved in Russia and abroad.

Key words: title, attributes of supreme authority, gathering of Russian lands, state 
emblem, state stamp, planting on the throne, grand prince, tsar, emperor, Tatar Horde, elevation 
of the Moscow Principality, “all Russia”, “by the grace of God”, autocratic authority, Moscow 
Grand Principality, Russian Kingdom, program оf reunification of the lands, Old Russian State, 
recognition of the title, safeguarding of the tsar’s honor.

Введение

После победы над Ордой в 1480 году на Руси шел поиск подхо-
дящего титула для московского государя, который соответство-
вал бы новым сложившимся политическим условиям. В основе 
этих поисков лежала идея о новом государе как о едином вла-
стителе всей русской земли. По словам русского историка, про-
фессора Московского университета В.О. Ключевского, это была 
«целая политическая программа, характеризующая не столько 
действительное, сколько искомое положение» [11, с. 115].

В исторической литературе, посвященной понятию титула 
государей России, дается несколько его определений. По на-
шему мнению, наиболее полно это понятие раскрыто в опре-
делении, которое привел профессор Казанского университета 
В.В. Ивановский: «Под именем титула следует разуметь прежде 
всего личное наименование государя, обозначающее его ранг 
среди других представителей верховной власти» [7, c. 94]. Он 
сравнивал титул государя с «особой формулой», которая со-
держала в себе «указания на происхождение верховной власти 
в России или на ее религиозное освящение, на существо этой 
власти и на объем владений, подчиненных носителю этой вла-
сти» [7, c. 94].
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Известный русский историк и специалист по русской и зару-
бежной геральдике А.Б. Лакиер в своей работе «История титула 
государей России» писал: «В истории наименований наших Го-
сударей отражается вкратце История России» [14, c. 1]. В более 
конкретном историческом смысле титул отображал процесс со-
здания и расширения территории Великого княжества Москов-
ского и упорное стремление государей России вернуть утрачен-
ные русские земли. Наиболее ярко вышеуказанные процессы 
проходили в великокняжескую эпоху, когда страной руководили 
великие князья, и в эпоху Московского царства. В «Истории титу-
ла государей России» А.Б. Лакиер в сжатой форме так описывал 
процесс эволюции титула государей России: «…по мере того, как 
правители России из дружинно- начальников и старших в роде 
переходили в Государей, в Единовластителей, Самодержцев, из-
менялось их наименование из Князей в Великих Князей, Царей 
и Императоров» [14, c. 2].

Титул

Великокняжеский период. С юридической точки зрения, 
по мнению русского юриста и историка права И.Е. Андреевского, 
титул — это атрибут, выражающий «существо верховной власти, 
как в межгосударственных внешних сношениях, так и внутри го-
сударства» [1, c. 150]. По его мнению, в странах со сформиро-
вавшейся государственностью представитель верховной власти 
для осуществления своей деятельности получал от государства 
внешние атрибуты, главнейшие из которых «представляются 
в титуле монарха и его гербе» [1, c. 150]. Кроме того, по мне-
нию русского ученого- юриста Н.М. Коркунова, к вышеуказанным 
двум внешним атрибутам следует относить и печать государей.

В великокняжеский период лица, возглавлявшие государ-
ство, именовались великими князьями. В этот период, по сло-
вам русского историка, профессора Харьковского университета 
Г.П. Успенского, «древнейшее титло, коим Российские владетели 
от других отличались, было Князь Великий» [23, c. 92].

В домонгольский период вступление русских князей на вели-
кое княжение сопровождалось обрядом, получившим название 
«посажение на стол». Суть его заключалась в том, что при избра-
нии народом на вече какого-либо князя ему направляли рядную 
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грамоту (договор на княжение), народ присягал новому князю 
и целовал крест. Затем князь возвращался в город, в котором 
он был избран, и вместе с другими князьями, представителя-
ми городской знати, священнослужителями и другими видными 
жителями города направлялся в главную соборную церковь, где 
совершался ритуал действий, символизирующий, с одной сто-
роны, согласие князя принять престол и, с другой стороны, со-
гласие народа принять князя. После завершения ритуала князю 
присваивался титул «великий князь». Вместе с новым титулом 
великий князь получал большие права в деле руководства кня-
жеством, судебных разбирательствах, организации вой ска и др. 
Эти права наряду с немалыми обязанностями и ответственно-
стью прописывались в договоре. Кандидатура на великое княже-
ние рассматривалась с большой тщательностью — народ на вече 
мог проголосовать и за отставку великого князя в случае, если он 
станет неугоден. Русский писатель П.В. Полежаев по этому по-
воду писал: «Из всех князей выделялся только один со значени-
ем великого князя, занимавший старейший стол первой волости 
и имевший на остальных князей влияние отца на совершенно-
летних сыновей» [16, c. 98].

В первой половине XIII века, когда на Руси начали править 
монголо- татары, обряд посажения русских князей на стол в це-
лом сохранился, но осуществлялся под полным контролем ханов 
и в измененном виде: после подбора кандидатуры на пост ве-
ликого князя его вызывали в Орду, где хан в присутствии своего 
двора вручал ему меч и объявлял «великим князем». Затем ве-
ликий князь возвращался в свой город в сопровождении ханских 
послов, которые по прибытии зачитывали перед народом хан-
скую грамоту. Однако полученные таким образом от ордынского 
хана титулы старейшего (великого) князя не оказывали сколько- 
нибудь значительного влияния на жизнь в Орде и на Руси, по-
этому ханы стали наделять великих князей большей властью над 
удельными князьями и перекладывали на них часть своей рабо-
ты. По словам русского историка Н.И. Костомарова, сами ханы 
«подняли и возвысили московских князей, давая им звание ста-
рейшего (великого) князя одному за другим» [10, c. 55].

Получить титул на великое княжение было престижно, но не-
просто. Мешали раздробленность Руси и княжеские междоусо-



ИСТОРИЯИРЕЛИГИЯ

179

бицы. Кроме того, ордынцы выбирали лучших и не скупились при 
этом на обещания: «Хан клялся оставлять и на будущее время 
обладание великокняжеским столом за родом Калиты, давал со-
веты Симеону Калите жить в мире и со своей стороны обещался 
не принимать никаких доносов» [16, c. 63].

Великий князь, будучи утвержденным в Орде, имел огромный 
авторитет и влияние. Некоторые князья устанавливали и под-
держивали дружеские отношения с Ордой, брали в жены хан-
ских дочерей, оказывали Орде содействие по многим вопро-
сам, в том числе и в борьбе с непокорными князьями. В итоге 
к концу ХIII века отношения некоторых великих князей с Ордой 
с точки зрения доверия и лояльности сложились таким образом, 
что ордынцы начали возлагать на них работу по сбору подати. 
По словам Н.И. Костомарова, «существовало звание старейшего 
(великого) князя — звание неопределенное… Ханы подняли это 
звание, дали ему власть и силу» [10, c. 44].

С XIV века начался процесс возвышения Московского княже-
ства после того, как великокняжеский титул перешел к москов-
ским князьям. По словам профессора и ректора Харьковского 
университета П.П. Пятницкого, Иван Калита «первый из москов-
ских князей получил от Хана ярлык на великое княжение» [19, 
c. 5–6]. Иван Калита, поддерживая хорошие отношения с Ордой, 
сумел подчинить себе большинство княжеств; в период его прав-
ления появилось название «Великое княжество Московское», 
а само княжество «во время правления Калиты увеличилось бо-
лее чем в шесть раз» [16, c. 58]. Н.И. Костомаров так охарактери-
зовал личность Ивана Калиты: «Московский князь, утвердивший 
за собою и за своим потомством привилегию звания великого 
князя над всею Русью, подвластною Орде, Иван Калита, был, 
бесспорно, человек великого ума и чрезвычайно ловкий» [10, 
c. 55–56]. Отношения Ивана Калиты с Ордой сложились наилуч-
шим образом — великий князь получил ярлык на великое княже-
ние на длительный срок. На Ивана Калиту было возложено право 
на сбор подати со всей Руси и ответственность за него.

Авторитет Калиты был настолько большим, что после его 
смерти никто из князей не оспаривал посажение на великок-
няжеский престол его сына Симеона, который научился у отца 
пользоваться властью и правильно выстраивать отношения как 
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с Ордой, так и с простыми князьями, за что и получил прозвище 
Гордый. В октябре 1341 года он получил из рук хана ярлык на ве-
ликое княжение.

Великий князь московский Симеон Иванович Гордый постепен-
но начал прибавлять к своему титулу слова «всея Руси», и его стали 
величать великим князем Москвы и всея Руси. Этот его новый ти-
тул соответствовал сложившейся ситуации и, по словам И.Е. Ан-
дреевского, «действительно выражал то отношение, в котором 
находились к Москве остальные князья» [1, c. 151]. В условиях 
возвышения Московского княжества и массового присоединения 
к нему других княжеств московские князья решили к этому титулу 
добавить следующее: «1. вставить названия тех земель, которые 
присоединились к Москве; 2. за перечислением земель поста-
вить слова “и иных” на том основании, что не присоединившиеся 
еще к Москве земли должны непременно испытать одинаковую 
судьбу с присоединенными — вой ти в область Москвы и поме-
ститься в титуле московских князей; 3. в начале титула поставить 
слова “Божией милостью”» [1, c. 151]. По словам А.Б. Лакиера, 
созданный таким образом титул нес в себе следующий смысл:  
«1) того, что он Государь не Московский или Киевский, а “всея 
России”; 2) что он Государь не по воле людей, не по завещанию 
или наследству, а “Божией Милостью”, и 3) с подробным опреде-
лением тех владений, из которых слилось Московское Государ-
ство» [14, c. 25–26]. Постепенно титул великого князя с прира-
щением «всея Руси» перешел к Ивану III, получившему прозвище 
«собиратель земли русской». К концу великокняжеского периода 
по мере значительного увеличения территории Московского кня-
жества Иван III впервые именовался «Государем всея Руси Воло-
димирским, Московским, Новгородским, Псковским, Тверским, 
Югорским, Вятским, Пермским, Болгарским и иных» [23, c. 98].

Приращение к титулу «всея Руси» несло в себе два важных зна-
чения: обозначало территорию, уже находящуюся под властью 
обладателя титула, и одновременно с этим являлось притязанием 
на земли, которые раньше входили в состав Древней Руси. Важ-
ность приращения «всея Руси» заключалась еще и в том, что оно 
закрепляло право великого князя на верховную власть над всеми 
землями, которые были в составе Руси до золотоордынского на-
шествия. Позже в титулах некоторых государей оно было заме-
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нено на слова «Всероссийский, Всероссийская», «Всея Великия 
и Малыя и Белыя России» без изменения первоначального смыс-
ла. Таким образом, можно отметить, что ввиду важности прира-
щения «всея Руси» оно вошло в титулы всех государей России.

Определенный интерес в титуле Ивана III вызывали слова 
«и иных», стоящие в конце титула. Они присутствовали почти 
во всех титулах великокняжеского и царского периодов. К ти-
тулам некоторых государей была добавлена фраза «многих го-
сударств». В императорский период, начиная с титула Павла I, 
вместо слов «и иных» начали писать фразу «и прочая, и прочая, 
и прочая». Все эти слова и фразы имели подстраховочный харак-
тер на случай возникновения межгосударственных осложнений 
по вопросам, связанным с территориями.

Следует отметить, что Московские великие князья присо-
единяли земли удельных князей вместе с их титулами, которые 
затем заносились в титулы действующих государей. Таким обра-
зом, постепенно перечень титулов всё время увеличивался в ре-
зультате перехода от одного правителя к другому в полном объе-
ме и с учетом всех внесенных изменений.

Позже Иван III поменял слово «Господарь» на «Божьею мило-
стью государь». С принятием нового титула поменялось и на-
звание государства — оно стало назваться Русским царством. 
Одновременно с этим начал формироваться и новый характер 
политической власти над княжествами. По мнению русского 
историка права Д.Я. Самоквасова, «политическая власть удель-
ных княжеств и народоправств сосредоточивается в лице ве-
ликого князя, а потом великого князя и царя Московского… как 
власть единодержавная и самодержавная» [21, c. 12]. По мне-
нию Н.И. Костомарова, самодержавная власть уже существова-
ла на Руси «прежде и в полном смысле». Развивая свою мысль 
дальше, он писал: «Привыкший к повиновению верховной власти 
ханов еще в эпоху татарского завоевания, русский народ впо-
следствии признал ту же силу, то же право и за московскими го-
сударями, заменившими для народа ханов» [10, c. 81].

Царский период. Иван Грозный венчался на царство в янва-
ре 1547 года, затем последовал его указ, в соответствии с кото-
рым великокняжеский титул был заменен на царский. Это собы-
тие положило начало нового периода в становлении и эволюции 
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титула и других атрибутов верховной власти государей России. 
Обладание царским титулом давало возможность, прежде всего, 
занять более выгодную позицию в дипломатических отношениях 
с европейскими государствами и решать многие другие задачи, 
как в международных делах, так и внутри России. После приятия 
Иваном Грозным царского титула Великое княжество Москов-
ское стало носить название «Российское царство». Затем, в кон-
це ХVI века к этому названию прибавили слово «Великое».

Титул, сформированный при Иване III, лег в основу титулов 
всех последующих государей. В их состав, по словам русского 
ученого- юриста Н.М. Коркунова, входили следующие части.

«В первой словами “Божьею поспешествующею милостью” 
указывается на самостоятельность источника власти монарха, 
на то, что власть свою он не производит ни от кого, кроме Бога, 
как Божий помазанник.

Во второй части обозначается собственное имя царствующе-
го императора.

В третьей части определяется ранг и самое существо власти 
государя.

В четвертой, последней и самой обширной, части титула пере-
числяются отдельные области, из коих составилась территория 
русского государства» [9, c. 177]. Она являлась самой изменяе-
мой частью, по поводу которой возникали споры и разногласия 
с главами иноземных государств.

Царский титул существовал в трех формах: полный, сокращен-
ный и краткий. Какую форму титула использовать при отправлении 
грамот в иноземное государство или применить при устном об-
щении иноземных послов с русскими государями — всё зависело 
от состояния межгосударственных отношений и от намерений от-
правителя грамоты. В этих условиях русские государи, по словам 
А.Б. Лакиера, «по всей справедливости дорожили своим наиме-
нованием и, отстаивая каждую его часть, отстаивали вместе с тем 
принадлежность им той или другой страны, таких или других прав 
Величества» [14, c. 73]. Самую большую обеспокоенность в неко-
торых европейских странах вызывало в царском титуле прираще-
ние «всея Руси», в котором лидеры этих стран видели, по словам 
советского и российского историка, доктора исторических наук 
А.Л. Хорошкевич, «программу воссоединения земель в объеме 
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Древнерусского государства» [24, c. 85]. Они опасались также, 
что признание европейскими странами царского титула русских 
государей повлечет за собой признание международного прести-
жа всей России. Кроме того, согласно установившейся практике, 
если государь одной страны писал в своей грамоте полный титул 
главы другой — это было подтверждением того, что он признает 
за ним все перечисленные в его титуле земли.

Ввиду важности для России добиться признания титула ее го-
сударей предпринимались следующие меры:

• Иван III начал употреблять свой царский титул в переписке 
сначала с небольшими зарубежными государствами, с тем 
чтобы понять их реакцию на титул;

• в некоторые европейские страны направлялись грамоты 
с коротким титулом;

• для подтверждения права русских государей на царский 
титул создавались различные легенды. По этому поводу 
русский историк литературы Е.В. Барсов писал: «…созда-
ется целая литература, направленная к отысканию внеш-
них исторических оснований для подтверждения прав Мо-
сковских Государей на Царский титул» [2, c. 22];

• титул русских государей вводился в практику диплома-
тических отношений постепенно. Сначала, по прибытии 
иноземного дипломата, титул русского государя произно-
сился дьяками на границе, затем в обязательном порядке 
титул произносился всеми при любом упоминании имени 
русского государя. Кроме того, по словам В.О. Ключевско-
го, «где случалось упоминать имя государя, сказывался ти-
тул с перечислением главнейших княжеств» [12, c. 45];

• Посольский приказ считал своей главнейшей задачей, 
по словам русского историка М.А. Веневитинова, уста-
новление за границей «правильных понятий о могуществе 
и значении Руси в лице ее единственного и полнейшего 
представителя» [4, c. 143];

• Посольский приказ в своей деятельности преследовал цель 
с помощью титула русских государей продекларировать 
в европейских странах право России на ранее принадле-
жавшие ей территории и добиться признания этого права 
со стороны европейских монархов. В Посольском приказе 
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считали также, что одним из путей достижения поставлен-
ной задачи является оберегание царской чести. Русские 
послы, работавшие в зарубежных странах, к этому вопросу 
относились с максимальным вниманием и, по словам хра-
нителя Московского главного архива МИД России С.А. Бе-
локурова, говорили: «Самое большое дело государскую 
честь остерегать; за государскую честь должно нам всем 
умереть» [3, c. 69]. Послы строго следили за тем, чтобы 
иноземные дипломаты правильно писали и произносили 
имя русского государя с царским титулом. По словам рус-
ского историка и профессора Харьковского университета 
В.И. Саввы, они должны были писать его имя «как сам себя 
царь пишет» [20, c. 293]. По словам С.А. Белокурова, «ти-
тул государственный выражает формальное подтвержде-
ние конкретных прав. Умышленное изменение этого титула 
или пропуск составных его частей представляются посяга-
тельством на чужую честь или отрицанием приобретенных 
тем или другим способом прав» [3, c. 70]. Считалось, что 
сделать ошибку в написании или произнесении царского 
титула означало нанести урон чести государя. В соответ-
ствии с главой II «О государевой чести, и как его государево 
здоровье оберегать» Соборного уложения 1649 года пред-
усматривалось наказание вплоть до смертной казни за со-
вершение преступления против царя, его чести и здоровья.

Императорский период. Царский титул был упразднен 22 ок-
тября 1721 года, когда Сенат и Синод решили преподнести Пе-
тру I титул императора Всероссийского и наименование Вели-
кого Отца Отечества. В прошении по этому поводу говорилось: 
«Именем всего народа Российского просить, дабы изволил при-
нять, по примеру других, от них титло: Отца Отечества, Импера-
тора Всероссийского, Петра Великого» [18, c. 444].

В ноябре того же года последовал высочайший указ о новом 
титуле.

За принятием титула императора последовало изменение 
названия Московского царства — оно стало называться Всерос-
сийская Империя.

Важной частью нового титула были слова «Самодержец Все-
российский». Следует отметить, что иностранные правители 
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не сразу приняли императорский титул — это произошло только 
в царствование Екатерины II. Превращение России в Империю 
предполагало коренное изменение положения и роли монар-
ха в системе государственной власти. Планировалось, что он 
станет, как об этом писал профессор Императорского Алексан-
дровского университета в Гельсингфорсе С.А. Корф, «органом 
государства, интегральною частью последнего; объем же его 
власти и состав его функций определяется конституцией дан-
ного государства» [13, c. 71].

Были сделаны первые шаги в построении конституционно- 
монархического строя: принят новый свод основных законов 
«Основные государственные законы Российской империи» 
(1906 г.), в России создано и действовало ограниченное де-юре 
самодержавие.

При Петре I начали применять римские цифры в обозначении 
титулов русских государей.

В титуле императорского периода кроме основных содер-
жались и титулы почетные. Актом Павла I от 5 апреля 1797 года 
титул великий князь превратился в почетное звание для членов 
императорской семьи и остался частью полного титула Россий-
ского императора. В императорский период к титулу государей 
прибавляли фразы, связанные с выдающимися историческими 
событиями, произошедшими в период их правления. Так, напри-
мер, в феврале 1784 года в честь вхождения Крыма в состав Рос-
сии был обнародован новый полный титул императрицы Екатери-
ны II, в который вошли слова «Царица Херсонеса Таврического».

Свой ства Российского императора были определены в ста-
тье 1 Основных государственных законов Российской империи 
следующим образом: «Император Российский есть монарх са-
модержавный и неограниченный. Повиноваться верховной Его 
власти не только за страх, но и за совесть Сам Бог повелевает» 
[9, c. 151].

Всероссийский государственный герб

По мнению русского писателя и историка Е.Н. Воронца, «исто-
рия герба тесно связана с историей печатей Московских госуда-
рей» [5, c. 18]. Однако, несмотря на то, что в основе герба лежит 
печать, между ними существует большое отличие, как в постро-
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ении и компоновке составляющих элементов, так и в их назначе-
нии. По словам А.Б. Лакиера, «печать тогда только может стать 
гербом, когда приобретет характер наследственности, т. е. будет 
переходить из рода в род (от государя к государю) без измене-
ния, и, кроме того, примет те геральдические атрибуты, без ко-
торых нет понятия о гербе» [15, c. 127].

В великокняжеский период определенной сложившейся фор-
мы герба еще не существовало — вместо него использовалась 
печать с изображением всадника, поражающего копьем змея, 
на лицевой стороне и двуглавого орла — на обратной.

Касательно времени появления государственного герба 
А.Б. Лакиер писал, что «ранее других образовался герб государ-
ственный» [15, c. 57]. Конкретную дату появления государствен-
ного герба устоявшейся формы историки связывают с двусторон-
ней висячей печатью, привешенной в июле 1497 года к меновой 
грамоте Иоанна III. С этого времени двуглавый орел и всадник, 
поражающий змея, стали двумя основными и постоянными эле-
ментами государственного герба России, который сложился пу-
тем прибавления к этим двум элементам различных атрибутов 
по мере роста силы и могущества Российского государства. Кро-
ме того, в процессе формирования государственного герба в нем 
произведен ряд изменений, к которым следует отнести различ-
ные комбинации размещения двух основных элементов. Были 
ситуации, когда всадника помещали в середине орла, затем оба 
элемента изображались отдельно друг от друга и т. д. По словам 
русского историка И.М. Снегирёва, после Ивана III в гербе про-
изошли перемены в «числе глав и корон, осенявших главы орлов 
(…одна, и две, и три), в положении крыльев орла, то опущен-
ных, то поднятых к верху… орлы в своих когтях держат скипетр 
и державу, иногда без того и другого, редко одни цветы» [22,  
c. 3]. Орел в гербе служил символом власти государя и облада-
теля всея Руси, в которой к изображению орла было особое от-
ношение: по словам Е.Н. Воронца, «он есть символ господства, 
могущества, величества Верховной Власти Царской» [5, c. 28].

Что касается цели, с которой формировался государственный 
герб, то, по мнению А.Л. Хорошкевич, «государственный герб 
должен был передать все нюансы титулатуры императора, само-
держца, царя, государя, великого князя, повелителя, наследника 
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и герцога, с одной стороны, и подчеркнуть власть над 50 различ-
ными по политическому статусу и размерам землями… — с дру-
гой» [25, c. 7]. Кроме того, герб был призван передать наглядным 
образом все идеи, заложенные в титуле государей России.

Одновременно с государственным гербом существовал 
и герб Москвы, который, по словам А.Б. Лакиера, «долго со-
ставлял только оборотную сторону всероссийского герба» [15, 
c. 144]. Процесс формирования государственного герба описал 
в своей работе И.М. Снегирёв. По его словам, «Великий князь 
Иоанн соединил всадника с двуглавым орлом» [22, c. 5].

В годы правления царя Алексея Михайловича государствен-
ный герб уже представлял собой, по словам Н.М. Коркуно-
ва, «сочетание византийского герба, черного двуглавого орла, 
с московским гербом (наездник), помещаемым на груди орла: 
в червленом щите св. Великомученик и Победоносец Георгий 
на белом коне, поражающий дракона золотым копьем» [9, c. 177].

Первым крупным изменением в гербе 1497 года было разме-
щение вокруг двуглавого орла гербов присоединенных земель. 
В ноябре 1605 года Иван Грозный к грамоте, адресованной Лже-
дмитрию, приложил большую государственную печать, на ко-
торой впервые были изображены эмблемы царств и великих 
княжеств, присоединенных к Московскому княжеству. Эта идея 
была использована и при изготовлении нового большого герба, 
в котором равноудаленное расположение эмблем вокруг центра 
герба символизировало равенство между ними, а сам герб стал 
символом единства и могущества России.

В конце 1667 года царь Алексей Михайлович издал указ «О ти-
туле Царском и о Государственной печати», в котором впервые 
было представлено описание государственного герба. В этом 
указе содержалось также объяснение наличия в гербе трех ко-
рон — они символизировали три царства, вошедшие в состав 
России: Казанское, Астраханское и Сибирское.

Все изменения в титуле государя немедленно и в полном объ-
еме отображались в государственном гербе. В годы правления 
Алексея Михайловича все государственные гербы России были 
упорядочены в соответствии с геральдическими требованиями. 
Эту работу возглавил барон Бернгард Кёне, который занимал 
тогда должность Начальника гербового отделения Департамента 
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герольдии России. Он поддержал идею Павла I о создании боль-
шого герба Российской империи в трех форматах — большой, 
средний и малый. В окончательном виде большой герб был готов 
в 1883 году и просуществовал до 1917 года. По мнению извест-
ных историков, большой государственный герб символизировал 
единство и могущество Российской империи.

Государственный герб в императорский период использовал-
ся в качестве инструмента для уплаты пошлин, сбора налогов 
и решения других важных задач государства. В январе 1699 года 
Петр Великий издал указ, который обязал все дела, связанные 
с векселями, заемными письмами, крепостными актами и прочи-
ми важными документами, писать на гербовой бумаге. С момен-
та принятия этого указа вышеуказанные документы приобретали 
юридическую силу лишь при условии их написания на гербовой 
бумаге. До этого указа, как об этом писал русский и советский 
историк П.А. Картавов, «все дела писались на обыкновенной, не-
клейменой бумаге» [8, c. 3]. Гербовая бумага изготавливалась 
и реализовалась государством; покупка такой бумаги заменяла 
собой уплату пошлины.

В октябре 1723 года «Император Петр Великий учреждает 
прототип современной гербовой бумаги, с водяными знаками» 
[8, c. 13], которые представляли собой Государственный герб 
в виде двуглавого орла.

Использование гербовой бумаги приносило в казну государства 
немалые доходы. Так, по замечанию московского исследователя- 
бониста А.Е. Денисова, «тарифы гербовой бумаги изменялись 
периодически с повышением ее цены, каждый раз, как правило, 
вдвое» [6, c. 10]. Гербовая бумага выпускалась различным досто-
инством, величина которого, по словам А.Б. Лакиера, в период 
Петра Великого «различалась по величине орла» [15, c. 137].

Государственная печать и другие атрибуты 
верховной власти

В великокняжеский период великие князья и их посадники 
имели свои печати, которыми они утверждали сделки и тракта-
ты, — печать заменяла подпись князей. Кроме того, они имели 
право — и активно им пользовались — чеканить монеты со своей 
печатью и под своим именем.
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В большинстве случаев печать состояла из одного изображе-
ния, вокруг которого было указано имя и отчество князя. Удель-
ные князья иногда имели печати двусторонние, иногда и необыч-
ной формы. Печать великого князя Ивана Даниловича Калиты, 
например, была «восьмиугольная, с изображением на одной сто-
роне Спасителя, а на другой св. Иоанна Предтечи. Вокруг по обе-
им сторонам надпись: Печать великого князя Ивана» [15, c. 73].

В царский период каждый государь вступал на престол с но-
вой печатью, которая изготавливалась с учетом его пожеланий 
высококлассными мастерами, как отечественными, так и ино-
земными. В случае задержки в изготовлении печати государь 
пользовался некоторое время печатью его предшественника, 
о чем делалась соответствующая запись в указе о смене госуда-
ря. Печать была одним из важнейших элементов государствен-
ной власти, и, по словам А.Б. Лакиера, «без нее (печати) как 
символа государственной власти останавливалось отправление 
государственных дел» [15, c. 136]. По его словам, печать пред-
ставляла собой «титул государя в эмблеме, которая в точности 
соответствовала пространству его власти и объему владений. 
Надпись вокруг печати объясняла, как это было и прежде, чья 
она, какие области подчиняются русскому государю, и вообще 
соответствовала его титулу» [15, c. 155].

В Полном собрании законов Российской империи приводится 
следующее описание государевой печати: «В круге орла выре-
зано было Великого Государя наименование и титла полная…» 
[17, c. 735]. Подобно тому, как царский титул существовал в трех 
формах: полный, сокращенный и краткий, — так и царская печать 
была большой, средней и малой, и каждая из них прикладыва-
лась к тем грамотам, где был указан соответствующий титул.

Уровень важности лица — отправителя и получателя гра-
моты, а также важность акта можно было определить по нитке, 
на которую печать крепилась к грамоте. Печати простых князей 
в большинстве своем крепились на суровых нитках, а царские — 
на шелковых малиновых, зеленых, голубых и синих с золотом.

Закон, в частности статьи «Уложения царя Алексея Михай-
ловича», предусматривал суровое наказание за подделку или 
фальсификацию государственной печати. По словам А.Б. Лаки-
ера, смертное наказание предусматривалось «для всякого, кто 
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или подделает государственную печать, или, отняв печать от бу-
маги, к которой она приложена, перенесет ее на “воровския и на-
рядныя” грамоты» [15, c. 160]. Для сохранности печати она при 
хранении и транспортировке помещалась в особый «кустодий» — 
футляр, имевший различный внешний вид — от простого метал-
лического до золотого или серебряного в зависимости от значе-
ния того государства, в которое отправлялась грамота.

Государственные печати изготавливались и хранились 
во внешне полити ческом ведомстве России. В императорский 
период, когда была создана Коллегия и Сенат, государствен-
ную печать хранили в Сенате «у особого человека». Некоторые 
государи за время своего правления имели по несколько печа-
тей. Так, у царя Алексея Михайловича их было девять. По этому 
поводу А.Б. Лакиер писал: «В каждое царствование встреча-
ем по нескольку экземпляров государственной печати, кото-
рые различались между собою объемом, полнотною атрибутов 
и эмблем» [15, c. 137].

Применение государственной печати контролировалось — 
по поводу каждого ее приложения составлялся протокол. Роль 
государственной печати во внешнеполитических делах и в осу-
ществлении верховной власти внутри России была настолько 
велика, что во второй половине XVII века был создан Печатный 
приказ и учреждена должность «царственной большой печати 
оберегателя» (печатника). Должность эта появилась по разным 
причинам, главной из которых является то, что на Руси написа-
нием грамот занимались дьяки, а печатники утверждали готовые 
грамоты печатью и собирали установленные законом пошлины. 
Постепенно сбор печатных пошлин сконцентрировался в Печат-
ном приказе, в котором, по словам А.Б. Лакиера, «прикладыва-
лась государева печать к разного рода грамотам и отпискам… 
естественно, что этому же месту был подведом и сбор пошлин 
за прикладывание печати по положению, подробно определен-
ному законом» [15, c. 165].

Что касается других атрибутов верховной власти, то их пе-
речень менялся и зависел от пожелания государя, и, по словам 
В.В. Ивановского, «к преимуществам чисто внешнего свой ства 
относится право на употребление императорских регалий — ко-
роны, скипетра, державы, трона, порфиры, титула, герба и печа-



ИСТОРИЯИРЕЛИГИЯ

191

ти… эти регалии выражали символически различные свой ства 
и качества верховной власти» [7, c. 93], к которым в период прав-
ления Александра III, например, относились следующие:

• Большая Императорская корона являлась одной из глав-
ных династических регалий, основным символом власти 
и величия русских государей, а также верхом совершен-
ства по художественному исполнению, количеству драго-
ценных камней, их подбору и размещению;

• Скипетр считался одним из старейших символов власти. 
Сделан из золота и сверху украшен знаменитым орлов-
ским бриллиантом;

• Держава (яблоко великодержавное) — одна из главных 
регалий монархов и символ императорского владычества 
над землей. Сделана из золота, украшена большим минда-
левидным бриллиантом;

• Трон считался символом божественного происхождения 
власти;

• Порфира (мантия императора) считалась символом цар-
ственного достоинства. Расшита геральдическими орлами 
государственного герба России;

• Государственная церемониальная печать. Сделана из се-
ребра в царствование Алексея Михайловича;

• Государственное знамя, с обеих сторон которого вышит 
императорский орел с гербами княжеств и областей, во-
шедших в состав России.

Важно отметить, что большинство регалий были богато 
украшены драгоценными камнями и благородными металлами 
и представляли собой огромную, в том числе и художествен-
ную, ценность.

Многие из вышеуказанных регалий наряду с другими исполь-
зовались для совершения обрядов поставления на великое кня-
жение и священных обрядов венчания на царство и коронации 
русских царей и императоров.

М.А. Веневитинов видел в зарождающихся и совершенству-
ющихся атрибутах государственной власти некую новую силу: 
«Московский царь сосредоточивал, воплощал в своем лице но-
вую силу… значение этой новой государственной силы выража-
лось в самодержавных атрибутах ее обладателя» [4, c. 143].
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С помощью титула русских государей — великих князей, ца-
рей и императоров, — государственного герба, государственной 
печати и других внешних атрибутов верховной власти на протя-
жении многих столетий успешно решались следующие важные 
задачи внутри России и за ее пределами:

• освобождение от ордынской зависимости;
• собирание русских земель и присоединение новых тер-

риторий;
• создание Великого княжества Московского, Московского 

царства, а также Всероссийской империи в форме консти-
туционной монархии по европейскому образцу;

• признание великокняжеского, царского и императорского 
титулов со стороны европейских и других государей;

• установление и удержание власти над 50 различными 
землями.
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НОВЫЕРЕАЛИИВЗАИМОДЕЙСТВИЯНЕЗАПАДНЫХ
СТРАНС АФРИКАНСКИМИГОСУДАРСТВАМИ

NEWREALITIESOFINTERACTIONBETWEEN
NON-WESTERNCOUNTRIESANDAFRICANSTATES

Аннотация: в статье анализируется взаимодействие незападных стран с государ-
ствами Африканского континента в условиях формирования полицентричного мира. 
Среди группы стран, активно проявляющих свои интересы в Африке, можно выделить 
Индию, Бразилию, Индонезию, Иран, Китай, ОАЭ, Россию, Саудовскую Аравию, Турцию. 
Каждая из них по-своему привлекательна для африканских партнеров, которые стремят-
ся диверсифицировать свои внешнеполитические и внешнеэкономические связи. В от-
личие от периода колониальной зависимости от европейских метрополий африканские 
лидеры стали в определенной степени свободны в своем выборе и всё больше нацелены 
на самостоятельное решение проблем без опоры на традиционных партнеров. Об этом 
свидетельствуют революционные события в странах Сахаро- Сахельской зоны 2023–
2025 годов, их объединение в союзы для противостояния политике бывших метрополий. 
Так, в попытке отмежеваться от бывших покровителей и решать самостоятельно свои 
проблемы в 2024 году Буркина- Фасо, Мали и Нигер создали в целях обороны и совмест-
ной борьбы с террористами, а также в целях развития экономического сотрудничества 
конфедерацию «Альянс государств Сахеля». Сотрудничество африканских государств 
с незападными странами способствует их дальнейшей консолидации и противостоянию 
коллективному Западу.

Ключевые слова: Африка, Индия, Бразилия, Индонезия, Иран, Китай, ОАЭ, Россия, 
Саудовская Аравия, Турция.

Abstract: the article analyzes the interaction of non- Western countries with the states of the 
African continent in the context of the formation of a polycentric world. India, Brazil, Indonesia, 
Iran, China, the United Arab Emirates, Russia, Saudi Arabia, and Turkey are among the group of 
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countries actively expressing their interests in Africa. Each of them is attractive in its own way 
for African partners who seek to diversify their foreign policy and foreign economic relations. In 
contrast to the period of colonial dependence on European metropolises, African leaders have 
become to a certain extent free in their choice and are increasingly focused on solving problems 
independently without relying on traditional partners. This is evidenced by the revolutionary events 
in the countries of the Sahara- Sahel zone in 2023–2025, their unification into unions to oppose 
the policies of the former metropolises. So, in an attempt to dissociate themselves from their 
former patrons and solve their own problems, In 2024, Burkina Faso, Mali and Niger created the 
Alliance of Sahel States confederation for the purpose of defense and joint fight against terrorists, 
as well as the development of economic cooperation. The cooperation of African states with non- 
Western countries contributes to their further consolidation and opposition to the collective West.

Key words: Africa, India, Brazil, Indonesia, Iran, China, UAE, Russia, Saudi Arabia, Turkey.

Введение

В XXI веке страны Африканского континента стали играть за-
метную роль в мировых делах. Это касается политики, эконо-
мики, культуры, образования. Активность африканских лидеров 
и поиск новых партнеров стали привлекательными для стран Не-
запада. Коллективный Запад стремится и дальше сотрудничать 
с африканцами на так называемой равноправной традиционной 
основе. Однако делать это ему становится всё сложнее, посколь-
ку появились такие новые центры развития, как Индия, Брази-
лия, Индонезия, Иран, Китай, ОАЭ, Саудовская Аравия, Турция, 
которые видят свою выгоду в сотрудничестве с африканскими 
партнерами, а взамен готовы оказывать содействие в развитии 
и обеспечении безопасности. Россия как испытанный временем 
партнер также стремится налаживать разносторонние отноше-
ния с африканскими государствами.

В 2025 году появилась коллективная монография «Политика 
ведущих государств Незапада на Африканском континенте» под 
редакцией И.Д. Лошкарёва [9] в издательстве «Аспект- Пресс», 
которая отражает современные тенденции взаимодействия аф-
риканских стран с ведущими незападными государствами. В ней 
проводится тщательный анализ стратегий и практического во-
площения политики этих государств, характеризуются особенно-
сти взаимодействия на современном этапе, включая проблемы 
двусторонних отношений и перспективы развития, представле-
на классификация незападных партнеров. Руководствуясь эко-
номическими соображениями, авторы включили в первую группу 
такие страны, как Бразилия, Индия и ОАЭ. Другая группа стран 
включает в себя Индонезию и Саудовскую Аравию. Их характе-
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ризует пока не четко выраженная направленность приоритетов 
[9, c. 260]; и третья группа — это Иран, КНР, Россия и Турция, ко-
торые уже выделили для себя отраслевые приоритеты [9, c. 260].

Авторы коллективной монографии считают, что такой поворот 
в сторону Незапада стал возможным в силу нескольких причин. 
Среди них: формирование зоны автономного обращения капи-
тала, технологий и ресурсов [9, c. 5]; ускоренные темпы форми-
рования новых политико- экономических блоков [9, c. 6], а также 
фактор нового мироустройства в целом, которое будет опирать-
ся не на универсальные организации, а в большей степени на си-
туативные, нередко неформальные объединения [9, c. 7].

Конечно, как утверждается в монографии, соперничество, 
а возможно, и столкновения интересов не исключены. И они бу-
дут перемещаться в технологическую и экономическую сферы 
[9, c. 9]. Также возможны противоречия между самими страна-
ми Незапада.

Авторы приходят к выводу о том, что политика ведущих держав 
мирового большинства на Африканском континенте формирует-
ся в условиях значительных внутренних изменений и колебаний 
конъюнктуры в странах- партнерах. Тем менее для всех девяти 
проанализированных государств характерно постепенное углу-
бление отношений с африканскими государствами, расширение 
отраслевых и географических рамок сотрудничества [9, c. 258]. 
Важен тот фактор, что доминировавший до настоящего времени 
Запад получил конкурента в лице стран Незапада [1, c. 34].

Бразилия

Ведущие специалисты по странам Латинской Америки счита-
ют, что в ближайшей перспективе эти страны превратятся в са-
мостоятельный центр многополярного мира. Это доказывает 
укрепление связей не только между странами Латинской Аме-
рики, но с внешним миром, включая государства Африканского 
континента [15, c. 8].

Бразилия в качестве партнера Африки была выбрана автором 
А.А. Казелько не случайно. Со странами континента ее объединя-
ют тесные исторические связи. Первые их контакты приходятся 
на первую половину XVII века. Именно тогда стали налаживаться 
прочные торговые позиции на западном побережье Африки [9, 
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c. 22]. Как подчеркивается, Африка была в те времена более до-
ступна для сбыта товаров в отличие от монополизированных ев-
ропейских стран, включая Англию и Голландию [9, c. 22], а со вре-
менем, переосмыслив свою роль на международной арене, стала 
позиционировать себя как лидер стран «третьего мира» [9, c. 23]. 
Автор уместно цитирует документ под названием «Стратегия на-
циональной обороны Бразилии» от 18 декабря 2008 года, в ко-
тором говорится, что «Бразилия… занимает особое положение 
на международной арене… и намерена достичь ведущей позиции 
в мировой иерархии» [8, c. 361]. Причем А.А. Казелько акценти-
рует внимание на развитии стран «Юг – Юг» в виду этнической 
и культурной общности, а также на схожих климатических усло-
виях [9, c. 24]. Начав успешное сотрудничество с португалоязыч-
ными странами — Анголой и Мозамбиком, — где не надо было 
преодолевать языковой барьер, Бразилия заметно продвинулась 
в своих амбициозных планах по завоеванию международного ав-
торитета. Более того, удачное участие в миротворческих опера-
циях ООН по поддержанию мира в ряде африканских государств 
стало для Бразилии хорошим трамплином для дальнейшего осво-
ения континента. В период президентства Лула да Силвы (2003–
2010 гг.) Бразилия вышла за рамки сотрудничества с зоной лузо-
фонии в Африке. В настоящее время она имеет дипломатические 
представительства в 37 африканских странах. А.А. Казелько уточ-
няет, что стали устанавливаться контакты с Африканским союзом, 
Новым партнерством в интересах развития Африки (НЕПАД), 
Экономическим сообществом западноафриканских государств 
(ЭКОВАС), Сообществом развития Юга Африки (САДК) и другими 
[9, c. 27]. С приходом к власти Дилмы Руссефф (2011–2016 гг.), 
нового Президента, которая сочла, что «издержки от дипломатии 
превышают выгоды» [9, c. 31], внешнеполитическая активность 
государства заметно снизилась, и такая тенденция наблюда-
лась вплоть до 2022 года, когда на пост Президента «вернулся» 
Л. да Силва. С этого момента бразильско- африканские отноше-
ния вновь обрели динамику и дальнейшее развитие, о чем сви-
детельствует активизация Бразилии в рамках БРИКС. Это меж-
цивилизационное объединение, по словам замминистра науки 
и высшего образования К.И. Могилевского, «всё заметнее влияет 
на международную повестку дня» [2, c. 19].
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Детальная проработка А.А. Казелько «хроники событий» 
бразильско- африканских отношений, которые имели «взлеты 
и падения», а также ее критические оценки важны для понимания 
роли и места этой латиноамериканской страны в контексте об-
щего восприятия взаимодействия незападных стран с государ-
ствами Африканского континента.

Индия

Индия — перспективный быстро развивающийся центр поли-
центричного мира. Ее присутствие на Африканском континенте 
становится всё более заметным в первой четверти XXI столе-
тия. Однако, по словам В.А. Усова, «восприятие Индии в Афри-
ке слишком мозаично, для того чтобы передать его одним или 
несколькими знаками. Оно постоянно распадается на составные 
части, перетекающие друг в друга, и в сущности не имеет твёр-
дого ядра, сравнимого с теми верными или чаще неверными, 
но крепко утвердившимися в сознании широкой публики стере-
отипами, касающимися, например, отношений Африки с госу-
дарствами Запада» [13, c. 116]. Именно поэтому исследование 
автора главы об Индии, И.С. Копытцева, заслуживает должного 
внимания, поскольку ему удалось выделить и сформулировать 
пять этапов развития отношений, включая «духовную близость», 
«переход к реализму», «новый курс», «промежуточный» этап 
и этап «модификации» [9, c. 47–48]. С момента обретения неза-
висимости от Великобритании в 1947 году, в эпоху Д. Неру, од-
ним из главных векторов внешнеполитического курса Индии ста-
ло установление тесных контактов с государствами глобального 
Юга. Тем не менее, по мнению автора, Индию следует относить 
к числу «догоняющих государств», которые включились в гонку 
за Африку, несмотря на активное сотрудничество со странами 
региона [9, c. 64]. В целом вплоть до середины 1960-х годов со-
трудничество Индии со странами континента «проходило в ло-
гике совместного противостояния колониальному присутствию 
европейцев на континенте» [9, c. 49]. На рубеже веков приоритет-
ными направлениями политики Индии в Африке стали такие эко-
номические категории, как прибыль и взаимная выгода [9, c. 50]. 
Однако проблемой в развитии отношений стала острая конку-
ренция в борьбе за Африку с Китаем. Исследователь В.А. Усов 
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утверждает, что эта конкуренция «явно не отвечает интересам 
безопасности государств в этой части мира и международной 
безопасности в целом… и побуждает Нью- Дели к дальнейшему 
укреплению связей с Вашингтоном» [13, c. 139]. Таких же оценок 
придерживается и Т.Л. Дейч [4, c. 8].

В целом проделанный анализ индо-африканских отношений 
несомненно заслуживает внимания, поскольку в обозримом бу-
дущем Индия займет одну из главных ниш среди мировых цен-
тров и будет играть не последнюю роль в процессе формирова-
ния новых международных отношений.

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ)

ОАЭ занимают лидирующее положение среди стран Персид-
ского залива во взаимодействии со странами Африканского кон-
тинента, что имеет ряд особенностей. Об этом пишет А.К. Адриа-
нов. Характерным для помощи ОАЭ является тот факт, что страна 
предпочитает предоставлять ее на двусторонней основе (около 
90%), что очевидно мотивируется возможностью контролиро-
вать «точечные» финансовые потоки [9, c. 152]. Так, в период 
с 2011 по 2012 год страна десятикратно увеличила объем между-
народной помощи странам континента [9, c. 147].

Еще одна особенность: стратегия ОАЭ на континенте осу-
ществляется государственными, а не частными компаниями, 
которые придерживаются государственной политики, направ-
ленной на повышение эффективности управления [16, p. 117]. 
В связи с этим А.К. Адрианов подчеркивает, что государственные 
инвестиционные фонды, холдинги и компании подчиняются вла-
стям Абу- Даби и Дубая. Наиболее крупными госпредприятиями 
руководят члены правящих семей [9, c. 149]. А.К. Андрианов ак-
центирует внимание на том, что в торговом секторе страны пре-
обладает наличие семейных холдингов и династий, специализи-
рующихся на определенных сферах [9, c. 169]. Важной статьей 
импорта из Африки является алмазное сырье, поскольку ОАЭ 
считаются мировой алмазной столицей.

В качестве основных партнеров автор выделяет страны араб-
ского мира, близкие к ОАЭ по духовным ценностям. Это прежде 
всего страны Северной Африки, где на первый план выдвигаются 
исламские традиции [9, c. 155]. В сферу интересов ОАЭ попада-
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ют также страны Африканского Рога, где наблюдается тесное пе-
реплетение политических, экономических интересов и военных 
вопросов [9, c. 156].

Автор аргументировано делает вывод о том, что, несмотря 
на факт соперничества с отдельными странами, в первую оче-
редь с Египтом и Китаем, присутствие ОАЭ на континенте будет 
расширяться [9, c. 170].

Индонезия

Индонезия — морская держава, одна из ведущих стран Юго- 
Восточной Азии по экономическим показателям. Диверсифи-
цируя свои политические и экономические связи, она нацелена 
на расширение взаимодействия со странами Африканского кон-
тинента. В настоящее время Индонезия имеет 17 посольств в Аф-
рике, включая посольства в Алжире, Ливии, Египте, Тунисе, Ма-
рокко, Судане, Нигерии, Камеруне, Сенегале, Кении, Эфиопии, 
Танзании, Мозамбике, Зимбабве, ЮАР, Намибии и Мадагаскаре.

Важная составляющая главы, подготовленной Н.В. Ивкиной, — 
исторические и концептуальные основы государства, а также ха-
рактеристика африканского вектора политики страны при двух 
президентах — С.Б. Юдойоно и Дж. Видодо. Отмечается, что 
концептуальную основу внешней политики Индонезии составля-
ют такие доктринальные документы, как Закон № 37 «О внешних 
сношениях», который отвечает требованиям международного 
права [9, c. 72–73]. Однако этот документ не выделяет приори-
тетные направления сотрудничества. Характеризуя политику 
в период правления С.Б. Юдойоно, автор обращает внимание 
на практическое сотрудничество между Азией и Африкой в та-
ких областях, как торговля, промышленность, инвестиции, фи-
нансы, туризм, информационно- коммуникационные технологии, 
энергетика, здравоохранение, транспорт, сельское хозяйство, 
водные ресурсы и рыболовство, предотвращение конфликтов, 
наращивание технического потенциала [9, c. 74]. Если ранее Ин-
донезия выступала за многосторонний подход «Азия — Африка», 
то сейчас Республика присоединилась к «новой схватке за Аф-
рику» [9, c. 89]. Автор подчеркивает, что власти Индонезии при-
шли к выводу о необходимости менять африканскую политику, 
поскольку страна не может конкурировать с другими азиатскими 
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государствами, которые раньше включились в «борьбу за Афри-
ку». Автор подчеркивает, что именно Джакарта заявила о своих 
амбициях в качестве «морской оси мира», которая дипломатиче-
ски и через торговлю объединяет разные регионы и за счет этого 
становится мировой морской державой [9, c. 79]. Что касается 
модели взаимодействия Индонезии с африканскими государ-
ствами, власти страны намерены не только сохранять свою са-
мобытность и идентичность, но и перенимать черты поведения 
тех акторов, которые с успехом работают на этом направлении 
(имеются в виду США, Индия и Китай) [9, c. 88–89].

Саудовская Аравия

В XXI веке Саудовская Аравия стала активно интересоваться 
африканскими государствами как потенциальными партнерами 
по сотрудничеству в различных областях, таких как дипломати-
ческая сфера, экономика, экспорт безопасности. Именно они 
находятся в фокусе внимания К.К. Григорьева, автора данной 
главы. По его оценкам, Саудовская Аравия планирует стать свя-
зующим элементом между Африкой, Европой и Азией [9, c. 212]. 
Осуществляя намеченные цели, она провела первый саммит 
в ноябре 2023 года в формате «Африка+1», который стал хо-
рошей площадкой для дальнейшего взаимодействия, включая 
многостороннюю дипломатию. Эр- Риядская Декларация по ре-
зультатам саммита подтверждает намерения страны по расши-
рению сотрудничества со странами континента. Автор акценти-
рует внимание на гуманитарной помощи африканским странам, 
пострадавшим в результате вооруженных конфликтов. Так, в мае 
2023 года была оказана поддержка гражданам Судана [9, c. 213]. 
Кроме того, саудистские власти намерены играть роль медиато-
ра в конфликте в Судане, что в полной мере отражает внутрен-
нюю и внешнюю политику Королевства. Стабильная обстановка, 
как утверждает К.К. Григорьев, откроет государству новые воз-
можности для развития инфраструктурных мегапроектов и бу-
дет способствовать туристическому бизнесу [9, c. 214]. Кроме 
Судана и Южного Судана страна оказывает гуманитарное содей-
ствие Сомали и Эфиопии. Проявляются интересы в минерально- 
сырьевом секторе. Налаживаются отношения с Бурунди по добы-
че никеля, c Гвинеей — по бокситам [9, c. 229]. Однако у саудитов 
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есть и конкуренты в осваивании африканских ресурсов. Напри-
мер, в горнодобывающих проектах Саудовской Аравии первым 
конкурентом является Китай. Это подтверждение можно найти 
не только в исследуемой главе, но и у академика РАН А.М. Ва-
сильева [3, c. 613], который среди конкурентов называет Китай, 
ОАЭ, Катар, Кувейт. Таким образом, в результате анализа про-
ектов и перспектив Саудовской Аравии в Африке, проделанного 
К.К. Григорьевым, перед нами предстает наглядная картина раз-
вития двусторонних отношений.

Россия

Временный застой в российско- африканских отношениях, на-
блюдавшийся на рубеже веков, наконец преодолен. Концепция 
внешней политики России от 31 марта 2023 года по-новому рас-
ценивает место Африки в российских национальных приорите-
тах [7]. Прошли два саммита Россия — Африка (2019 и 2023 гг.), 
которые определили дальнейший путь развития и придали им-
пульс динамике взаимоотношений с африканскими партнера-
ми. Россия занимает особое положение в шкале африканских 
приоритетов сотрудничества. Это проверенный временем пар-
тнер, обладающий мощным военно- техническим потенциалом, 
быстро реагирующий на стихийные бедствия, будь то засуха, во-
оруженные конфликты или смертельно опасные болезни типа ли-
хорадки Эбола. И.Д. Лошкарёв, посвятивший свое исследование 
африканскому направлению внешней политики России, останав-
ливается на дипломатии саммитов, диалоговых площадках и ин-
ститутах, сотрудничестве в сфере безопасности и гуманитарных 
связях. Он считает, что особенность институциональной позиции 
российской политики в Африке состоит в выстраивании сети 
специализированных структур и организаций, которые занима-
ются отраслевой проблематикой и руководствуются различной 
логикой поведения, включая рыночную, смешанную или поли-
тическую [9, c. 209]. Позиция автора о сотрудничестве России 
со странами Африки так же хорошо изложена в другой коллек-
тивной монографии МГИМО [10].

Среди основных партнеров африканских государств в военно- 
политической сфере И.Д. Лошкарёв называет Египет, Алжир, 
Буркина- Фасо, Мали и Нигер, в экономической — Алжир, Гви-
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нею, Египет, Кению и ЮАР, в гуманитарной — Египет, Тунис, Тан-
занию и Республику Конго [9, c. 209]. Несмотря на конкуренцию 
со странами Незапада в некоторых сферах сотрудничества, он 
справедливо отмечает, что в целом интересы России и других 
ведущих государств Незапада не противоречат друг другу на-
столько, чтобы стать основанием для серьезных конфликтов 
и «корпоративных вой н» [10, c. 210]. Это происходит потому, что 
политические элиты африканских государств со временем стали 
более разборчивы в выборе партнеров. Они не ограничиваются 
сотрудничеством только с бывшими метрополиями и уверено 
выбирают тех, с кем выгодно решать проблемы [11]. Коммента-
рии и выводы И.Д. Лошкарёва сделаны на высоком профессио-
нальном уровне, позволяющем судить о современном состоянии 
российско- африканских отношений.

Иран

Политика Ирана в Африке менялась на протяжении веков. 
Первые контакты были установлены с аборигенами восточной 
части Африки еще в Х веке. В основном это были торговцы, ко-
торые «охотились» за слоновой костью. Позднее их место заняли 
оманские предприниматели того времени. В период Каджарской 
династии (1796–1925 гг.), по свидетельству Д.В. Протасова, ав-
тора главы, иранская знать с энтузиазмом завозила из Африки 
рабов, которые в Иране выполняли роль прислуги. Работоргов-
ля оставила свое значительное потомство — это так называемые 
афро-иранцы [9, c. 91]. Д.В. Протасов подробно останавливает-
ся на внешнеполитической доктрине хомейнизма, в которой по-
сле исламской революции 1979 года африканская политика это-
го государства получила формулу «на шарки, на карби», то есть 
ни Восток, ни Запад, подчеркивая тем самым самобытность стра-
ны [9, c. 97]. В период президентства М. Хатами (1997–2005 гг.) 
африканскому направлению политики не уделялось большого 
внимания, хотя именно в то время появилась концепция «диало-
га цивилизаций» [9, c. 103]. События «арабской весны» 2011 года 
придали импульс африканской политике Ирана. В Тегеране в тот 
год прошла Международная конференция «Исламское пробуж-
дение», название которой говорит само за себя. Началось ак-
тивное взаимодействие со странами Африканского континента. 
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Д.В. Протасов выделяет несколько этапов в развитии отношений 
со странами континента, среди которых: 1980–1990-е годы — 
установление контактов с ЮАР и со странами Восточной Афри-
ки; 2000–2010-е годы — преодоление санкций и борьба с «Боль-
шим Сатаной» в лице США [9, c. 128]. При этом уточняется, что 
при М. Ахмадинеджаде значение Африки было достаточно вели-
ко. Вплоть до 2021 года прагматические интересы были важнее 
для государства, чем идеологические. Рубежным стал 2021 год. 
По мнению автора, это — этап установления баланса идеологии 
и практических интересов [9, c. 128].

Китай

Китай — один из значимых мировых лидеров на Африканском 
континенте. Для КНР Африка представляет собой стратегически 
важное направление ее внешнеполитического курса. Как счита-
ет автор главы А.А. Забелла, в первую очередь это обусловлено 
историческими связями, общностью колониального прошлого 
и международных проблем, продвижением инициативы «Один 
пояс — один путь». Лидер Китая Си Цзиньпин подчеркивал, что 
Китай фокусируется на достижении китайской мечты о великом 
возрождении китайской нации, а Африка — на реализации афри-
канской мечты о саморазвитии через единство и рост. Китайский 
лидер сравнил Африку с «галопирующим африканским львом», 
имея в виду быстрое экономическое развитие континента [9, 
c. 13]. Именно об этом пишет А.А. Забелла, знакомя читателей 
с Китаем, на страницах своего исследования. А с 2020 года в ки-
тайских медиа стала муссироваться идея связать эту китайскую 
инициативу с подписанным африканскими странами соглаше-
нием о создании континентальной зоны свободной торговли 
[5, c. 125]. Помимо этого Африка для Китая — надежный поли-
тический союзник, голосующий единым блоком в системе ООН 
[9, c. 129]. Как пишет автор, концептуальная база политики КНР 
в Африке содержится в трех основополагающих документах, 
включая политику Китая в отношении Африки в 2006–2025 годах, 
китайско- африканское сотрудничество в новую эпоху 2021 года 
и Белую книгу «Китайско- африканское сотрудничество в новую 
эпоху» [9, c. 129]. При этом следует отметить, что реализовать 
внешнеполитические планы в Африке способствуют не только 
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китайцы, проживающие в Китае, но и хуацяо, китайские эми-
гранты, расселенные по всему миру [12, c. 80]. Динамику отно-
шениям Китая со странами Африки придают форумы китайско- 
африканского сотрудничества как ключевого механизма 
взаимодействия, стартовавшего в 2000 году [9, c. 130]. Анализи-
руя основные направления сотрудничества между КНР и страна-
ми континента, автор называет Дакарскую программу действия 
2022–2024 годов. Это — медицина и здоровье, борьба с бедно-
стью и сельскохозяйственное развитие, торговля, инвестиции, 
цифровые возможности, «зеленое» развитие. Китай участвует 
также в миротворческих операциях; более 80% миротворцев Ки-
тая, а это 2 тыс. человек, работают в Африке [9, c. 138]. Таким 
образом, Африка, по мнению А.А. Забеллы, становится ареной 
по продвижению Китаем мироустройства, альтернативного за-
падному во многих сферах [9, c. 145].

Турция

Автор статьи «Турция: политика присутствия» А.О. Беляков 
останавливается на таких важных моментах взаимодействия 
с государствами Африки, как исторические связи, концепту-
альные и идейные основы политики, экономическое, военно- 
техническое и гуманитарное сотрудничество.

Выделяется сотрудничество со странами Северной Африки 
в силу исторических причин и относительной географической 
близости. Начало нового тысячелетия, как подчеркивает автор, 
ознаменовалось для Турции активизацией усилий по выстраива-
нию отношений со странами континента. Увеличилось число дип-
представительств и культурных центров, динамично развивает-
ся торговля [9, c. 233]. Такой же точки зрения придерживается 
М.А. Колесникова в своей книге «Турецкий полумесяц над афри-
канским континентом», где она не только описывает достижения 
Турции, но и повествует о препятствиях на пути к целям [6]. Да-
лее А.О. Беляков констатирует, что на рубеже XX и XXI веков свя-
зи с континентом сильно ослабли [9, c. 234] и турецким властям 
пришлось основательно поработать над африканским вектором 
политики. Так, в 1998 году правительство Турции приняло доку-
мент под заголовком «План действий по открытости Африки». 
Его разработкой занимались дипломаты, различные ведомства 
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и представители бизнес- структур. Это означало нацеленность 
государства на диверсификацию связей и развитие отношений. 
В основу концепции сотрудничества с африканскими странами 
была положена внешнеполитическая программа «Век Турции», 
официально постулируемая турецким МИДом [9, c. 236]. Смысл 
ее состоит в возрождении статуса великой державы. В насто-
ящее время Турция заметно активизировала и разнообрази-
ла свое экономическое присутствие, хотя африканские страны 
не входят в число ключевых ее экономических партнеров, как 
подчеркивает автор [9, c. 238]. Турция имеет соглашения о тор-
говле с Египтом, Тунисом, Марокко, Маврикием, Суданом. Торго-
вые представительства Турции имеются в 28 странах [9, c. 238]. 
Важной составляющей сотрудничества является экономический 
и бизнес- форум «Турция — Африка», проходящий на постоян-
ной основе. В главе уделяется внимание военно- техническому 
сотрудничеству, одному из ключевых направлений внешней по-
литики Турции. Республика заключила соглашения в военной 
сфере более чем с 25 африканскими странами, включая Нигер, 
Руанду, Сенегал, Мали, Нигерию и другие [9, c. 243]. Что каса-
ется гуманитарной сферы, в африканских странах Турция имеет  
22 представительства [9, c. 245]. А.О. Беляков, поводя итоги ис-
следования, считает, что политика Турции в целом отличается 
продуманностью и прагматизмом [9, c. 257].244

Заключение

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что коллек-
тивная монография «Политика ведущих государств Незапада 
на Африканском континенте» под редакцией И.Д. Лошкарёва 
заслуживает должного внимания. Страны, которые рассма-
триваются в книге с точки зрения перспективы утверждения 
на далеком континенте, уже становятся полновесными поли-
тическими центрами новой системы международных отноше-
ний, которая будет, как известно, характеризоваться полицен-
тричностью. Кроме того, сложилось условное ядро близких 
по взглядам государств, включая КНР, Россию и Иран, а это ис-
ключает в определенной степени воинственную конкуренцию 
и, наоборот, способствует дружественной кооперации на Афри-
канском континенте. К безусловным достоинствам работы сле-
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дует отнести стремление участников коллективной монографии 
начертать перспективы развития отношений с африканскими 
государствами, а также аргументировано проиллюстрировать 
особенности взаимодействия с Африкой разных стран с разных 
континентов. Комментарии и рассуждения авторов позволяют 
окунуться в атмосферу современной политической жизни, ощу-
тить ее дипломатические нюансы, лучше понять — зачем нужна 
Африка незападным государствам?

Заслуга авторов состоит также в том, что ими собран большой 
фактологический материал, показывающий динамику развития 
связей на всех уровнях. Более того, разнообразие фактуры ма-
териала, на котором построено исследование, профессиональ-
ный методологический подход раскрыли «секретные пружины» 
двусторонних связей. В одних случаях, это близость религиоз-
ных взглядов, в других — общее колониальное прошлое, в-тре-
тьих — заинтересованность в обоюдной выгоде. Важно и то, что 
в каждой главе представлена авторская позиция ученых, специа-
листов по конкретной изучаемой стране.

Представленное на суд читателей научное исследование — 
важный вклад в изучение взаимодействия между странами Неза-
пада и африканскими государствами. Монография будет полезна 
для тех, кто хотел бы разобраться в сложных, порой противоре-
чивых международных отношениях. Она не просто состоялась, 
а состоялась как качественное своевременное научное исследо-
вание в отечественной историографии.
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сматривает присланные материалы по тематике журнала для 
возможной публикации и информирует авторов о принятом ре-
шении в официальном письме с пометкой «статья принята к пу-
бликации в журнале “Вестник Дипломатической академии 
МИД России. Россия и мир”».

Каждая статья проходит обязательное внешнее рецензи-
рование специалистом с ученой степенью в области научных 
знаний, близкой к тематике представляемого к публикации ма-
териала.

Статьи аспирантов и соискателей принимаются к рассмот-
рению при наличии отзыва научного руководителя и затем про-
ходят внешнее рецензирование.

Автор вместе с текстом статьи предоставляет в отдельном 
файле следующие сведения: Ф.И.О. и сведения об авторе, на-
звание статьи на русском и английском языках, контактный те-
лефон и адрес электронной почты. Текст статьи оформляется 
строго в соответствии с требованиями.

Представленный материал должен быть оригинальным и ранее 
не публиковаться в других печатных или электронных изданиях.

В статье необходимы аннотация и ключевые слова на рус-
ском и английском языках. Аннотация к статье по объему должна 
составлять не менее 100 слов.

Требования к присылаемым материалам
Основной текст статей (материалов) должен быть набран 14-м 

кеглем, примечания – 10-м кеглем, шрифтом Times New Roman, 
через полтора интервала. Объем статьи не должен быть мень-
ше 25 тыс. знаков и не должен превышать 60 тыс. знаков 
(с пробелами) без учета аннотации, ключевых слов и списка 
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ки и диаграммы – в программе Excel. При их подготовке следует 
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нем использованных источников и литературы («Литература»), 
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