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ЧЛЕНСТВОФИНЛЯНДИИИШВЕЦИИВНАТО
ПОВЫШАЕТРИСКИБЕЗОПАСНОСТИ

НАСЕВЕРЕЕВРОПЫ

MEMBERSHIPOFFINLANDANDSWEDENINNATO
HIGHTENSRISKSFORSECURITYIN

THENORTHENEUROPE

Аннотация: в статье анализируются серьезные последствия действий НАТО по втя-
гиванию Финляндии и Швеции в состав альянса для безопасности России и всей Европы. 
По мнению автора, эта новая провокационная акция Североатлантического блока откры-
вает для него возможность уже в краткосрочной перспективе развернуть свои войска и 
наступательное вооружение вблизи российских критически важных стратегических про-
мышленных и военных объектов на нашем северо-западном фланге. Тем самым превра-
щение Финляндии и Швеции из внеблоковых государств в «прифронтовые территории» 
враждебного России милитаристского альянса создает дополнительные вызовы для 
нашей страны в этом еще недавно сравнительно бесконфликтном регионе мира. В ре-
зультате можно с большой долей уверенности предположить, что уже в обозримой пер-
спективе Балтия и Арктика станут ареной высокой напряженности, существенно сузив 
возможности для многостороннего сотрудничества. 

Ключевые слова: Арктика, конфликт, НАТО, Россия, Северо-Западный регион, 
Скандинавия, угрозы безопасности.

Abstract: the article analyses serious consequences of NATO’s actions of dragging Finland 
and Sweden into its fold for the security of Russia as well as for the whole of Europe. The author 
holds the view that this new provocative act creates opportunity for the North Atlantic block to 
deploy within visible perspectives  its forces and offensive weaponry close to the strategically 
critically important industrial and military establishments of our country in the north western 
region. Thus by converting these formally military neutral Finland and Sweden into the front line 

territories of the North Atlantic Union hostile to Russia and creates additional challenges for our 
country in this quite recently comparatively conflict free region. 

Key words: Arctic, conflict, NATO, North-West region, Russia, security threats, Scandinavia. 

Введение

Россия вступила в затяжной период резко возросших угроз 
своей национальной безопасности из-за реализуемого курса 
НАТО на жесткое всеобъемлющее противоборство с ней, объ-
явленной главным препятствием планам Запада по сохранению 
своего глобального доминирования. По оценке Генерального 
штаба Вооруженных Сил РФ, «на сегодня такими угрозами в во-
енной сфере стали не только использование натовцами Украи-
ны в качестве инструмента для ведения гибридной войны против 
нашей страны, но и устремления Североатлантического альянса 
расшириться за счет Финляндии и Швеции» [5]. Осуществление 
подобных планов позволит альянсу разместить свои военные 
силы и наступательную инфраструктуру вблизи критически важ-
нейших оборонных и промышленных объектов России в ее Севе-
ро-Западном регионе, что чревато резким повышением рисков 
безопасности нашей страны и даже возникновением серьезного 
вооруженного конфликта с применением ядерного оружия.

Именно по этой причине, по оценке министра обороны Рос-
сийской Федерации С. Шойгу, «вступление в НАТО Финляндии 
и в перспективе — Швеции» представляет собой «серьезный 
дестабилизирующий фактор» [1]. Окончательно сбросив с себя 
давно ставший фикцией явно показной статус военного нейтра-
литета, обе страны предпочли ему роль услужливых сателлитов 
агрессивного блока НАТО, готовых выполнять любые приказы 
Вашингтона и Брюсселя, в том числе в ущерб собственной безо-
пасности. Как подчеркивалось в заявлении МИД России о член-
стве Швеции в НАТО: «В любом случае членство в НАТО не по-
высит уровень безопасности Швеции хотя бы потому, что стране 
никто не угрожает, но приведет, безусловно, к утрате суверените-
та в принятии внешнеполитических решений» [3].

А что касается вступления Финляндии в Североатлантиче-
ский альянс, это «нанесет серьезный ущерб двусторонним рос-
сийско-финляндским отношениям, поддержанию стабильности 
и безопасности в североевропейском регионе» [2]. К тому же 
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такой шаг Хельсинки является грубейшим нарушением междуна-
родного права, поскольку согласно Парижскому мирному дого-
вору 1947 года и двустороннему российско-финляндскому дого-
вору 1992 года эта страна торжественно обязалась не вступать 
во враждебные России военные союзы.

В любом случае, как указано в упомянутом заявлении, «Россия 
будет вынуждена предпринять ответные шаги как военно-техни-
ческого, так и иного характера в целях купирования возникающих 
в этой связи угроз ее национальной безопасности» [2]. Как из-
вестно, необходимые меры военного характера российским Ми-
нобороны уже предпринимаются.

Реальные замыслы натовских стратегов

Военно-политические и экспертные круги НАТО и упомянутых 
северных стран с нескрываемой самонадеянностью утвержда-
ют, что в результате членства в блоке скандинавских государств 
альянс получит невиданные ранее военно-стратегические пре-
имущества и якобы вся архитектура европейской безопасности 
изменится в его пользу. Раскрывая суть прогнозируемых пе-
ремен, они указывают на то, что участие Швеции и Финляндии 
в НАТО не только откроет новые большие возможности для со-
трудничества этих стран с НАТО, но и завершит строительство 
северной архитектуры альянса, удвоив линию его соприкосно-
вения с Россией и тем самым значительно повысив свои воен-
но-стратегические возможности в противоборстве с ней. Кроме 
того, по оценке начальника Штаба обороны Вооруженных сил 
Швеции М. Клэссона, «это также позволит НАТО создать надеж-
ную основу для более эффективного совместного планирования 
проведения военных операций и решения вопросов логистики, 
включая прием, развертывание и интеграцию многонациональ-
ных сил НАТО в Северо-Балтийском регионе» [6].

Обе страны, как отмечают не без преувеличения западные 
аналитики, имеют первоклассные вооруженные силы и репута-
цию верных партнеров НАТО. Финляндия, например, благодаря 
своему сравнительно крупному и подготовленному военному 
резерву может выставить в течение 30 дней 280 тысяч хорошо 
обученных солдат и способна самостоятельно защищать свою 
тысячекилометровую границу с Россией в течение достаточ-

но продолжительного периода. То же самое касается Швеции, 
которая после недавнего увеличения своих военных расходов 
способна нанести чувствительный удар по потенциальному про-
тивнику. А наличие у этих двух скандинавских стран достаточно 
сильного морского флота, боевой авиации и береговых проти-
вокорабельных средств «позволяет-де им при необходимости 
даже закрыть Финский залив для передвижения в нем враждеб-
ных (т. е. российских) судов, в том числе между Калининградом 
и российской частью европейского материка» [16]. Поэтому их 
военный потенциал станет серьезным дополнением инструмен-
тария сдерживания и обороны НАТО в Балтийском море.

Кроме того, в отличие от ряда старых членов блока, затяги-
вающих выполнение его решения о повышении военных расхо-
дов до 2 % ВВП, военные бюджеты Финляндии и Швеции за по-
следнее время существенно возросли. У Финляндии они уже 
превышают 2 % ВВП, а Хельсинки планируют их дальнейшее 
увеличение. В свою очередь, Швеция запланировала нарастить 
свой военный бюджет на 40 % до 2025 года, доведя его, таким 
образом, до 12 млрд долл. США. Столь интенсивное увеличение 
военных расходов обеих стран открывает значительные допол-
нительные возможности как для их собственного военно-про-
мышленного комплекса, так и для главных западных экспортеров 
вооружений. К примеру, Швеция закупила у США и уже развер-
нула на своей территории противовоздушную ракетную систему 
«Пэтриот», а Финляндия заключила контракт с США на приобре-
тение 64 боевых самолетов Ф-35. Обеими странами запланиро-
ваны также закупки боевых кораблей, подводных лодок, артил-
лерийских систем и т. п. [9]. К тому же вооруженные силы этих 
стран уже давно поддерживают высокий уровень взаимодей-
ствия с НАТО и с военной точки зрения могут без проблем быть 
интегрированы в силы альянса [12]. Поэтому вступление сканди-
навов в НАТО, как подчеркивают атлантисты, «не только укрепит 
их собственную безопасность, но и упрочит сам оборонительный 
альянс, усилив его региональный потенциал и позволив превра-
тить Балтийское море в “натовское озеро”, ограничив, таким об-
разом, пространство для российских операций в нем» [16].

Главным же приобретением для НАТО является не явно раз-
дутая военная мощь и милитаристские планы этих стран, а их 
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территория, благодаря которой альянс получает значительное 
геополитическое преимущество в противостоянии с Россией. 
Именно этот факт обозначил генеральный секретарь альянса 
Й. Столтенберг, заявив, что «сразу после вступления Швеции 
и Финляндии в блок НАТО рассмотрит пути обеспечения гаран-
тий безопасности, включая наращивание своего присутствия 
в Балтийском регионе, на территориях Финляндии и Швеции, 
а также вокруг них, в тесной консультации с Финляндией и Шве-
цией и с их согласия» [14].

Со своей стороны, Хельсинки и Стокгольм в контактах с ве-
дущими странами — членами альянса активно продвигают идею 
критически важного геостратегического значения для НАТО 
во всем Северо-Балтийском регионе собственной территории 
и имеющихся на ней военных объектов, которые могут быть ис-
пользованы альянсом уже в ближайшей перспективе. К примеру, 
шведы демонстрируют готовность положительно рассмотреть 
использование НАТО своей самой крупной в Балтийском море га-
вани Гётеборг, способной, как отмечается, «обеспечить безопас-
ную транспортировку грузов и войск НАТО в регион и из него» [6], 
а финны указывают в связи с этим на важное значение Аландских 
островов вопреки по-прежнему действующей послевоенной до-
говоренности об их демилитаризации, а также самой северной 
своей территории, примыкающей к крупнейшим российским во-
енным базам ВМФ и ВВС. Это, как рассчитывают натовцы, по-
зволит контролировать и даже блокировать выход российских 
кораблей в открытый океан.

Всем этим и объяснялось поспешное одобрение натовца-
ми решения о втягивании Финляндии и Швеции в свой военный 
блок. По расчетам западных стратегов, «членство этих стран 
в военном блоке уже в ближайшей перспективе поможет изме-
нить в его пользу региональный баланс сил в Балтийском море, 
превратив его в контролируемое НАТО пространство, и более 
чем на 1000 км расширить границу непосредственного сопри-
косновения с Россией от Ледовитого океана до Балтии» [15]. 
В более отдаленной же перспективе это решение стран блока се-
рьезно подкрепит линию НАТО в сфере сдерживания и обороны 
на ее восточном и северном флангах благодаря готовности обе-
их стран поддержать политику альянса усиленного передового 

базирования сил, будет способствовать расширению совмест-
ного оперативного планирования в регионе, воздушному патру-
лированию его авиацией Балтии и расширению стратегического 
пространства вокруг Исландии, а также внесет значимый вклад 
в усиление обороны Норвегии.

Надуманный предлог и реальность

В течение многих лет Финляндия и Швеция, по крайней мере 
официально, заявляли о своем внеблоковом статусе, который 
не только приносил им значительную политическую и эконо-
мическую выгоду, но и гарантировал их безопасность. Однако 
в 2023 году обе страны круто изменили свой военно-политиче-
ский курс, объявив намерение вступить в Североатлантический 
союз. Характерно, что в качестве обоснования своему населе-
нию принятых решений о срочном вступлении в Североатлан-
тический блок, превращающих еще недавно относительно спо-
койный север Европы в потенциальный театр военных действий 
против России и создающих реальные угрозы собственной 
безопасности Финляндии и Швеции, руководители обоих го-
сударств ссылаются на «агрессивные действия» нашей страны 
не в этом регионе, а на Украине.

На самом деле, однако, такие планы готовились альянсом со-
вместно с властями Финляндии и Швеции в интересах установле-
ния Североатлантическим союзом своего военного контроля над 
севером Европы задолго до начала событий на Украине, по су-
ществу уже три десятилетия. Это фактически признается и на-
товскими экспертами, которые отмечают, что заявка Финляндии 
и Швеции о вступлении в НАТО и буквально моментальная рати-
фикация большинством государств — членов блока подписанного 
на Мадридском саммите (2022 г.) протокола об их приеме в члены 
альянса являются результатом долгой и упорной совместной ра-
боты США, ведущих государств альянса и его военно-политиче-
ского руководства с властями северных стран на протяжении трех 
последних десятилетий. «Этому способствовало и тесное военное 
сотрудничество этих стран в этот период с Североатлантическим 
союзом, начало которому было положено их вступлением в ПРМ 1 

1    «Партнерство во имя мира» (англ. Partnership for Peace, PfP) — программа двусторонне-
го военного сотрудничества НАТО со странами, не являющимися членами Организации (пре-
жде всего, с восточноевропейскими и постсоветскими государствами).
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НАТО в 1994 г. и установлением в 2014 г. расширенного партнер-
ства с альянсом, позволившего углубить участие северян в воен-
ных учениях НАТО, а также нарастить обеими сторонами обмен 
чувствительной информацией» [16]. Окончательная же догово-
ренность об официальном отказе этих скандинавских государств 
от своего военного неприсоединения и о запуске процесса вступ-
ления в Североатлантический блок была достигнута в ходе заку-
лисных переговоров на высоком военно-политическом уровне 
представителей этих государств с США еще осенью 2021 года.

Хотя официальное вступление Швеции неожиданно для нее 
заторможено из-за затягивания Турцией и Венгрией ратифика-
ции протокола о приеме в альянс, тем не менее ее военное ве-
домство, не дожидаясь завершения этого процесса, не только 
активно обсуждает c руководством НАТО модальности интегра-
ции этой страны в военно-политические структуры блока и кон-
кретный вклад в реализацию обновляемых оперативных планов 
и новой натовской стратегии сдерживания и обороны всего евро-
атлантического пространства, но и предпринимает практические 
шаги по интеграции шведских военных структур в альянс и регу-
лярно проводит с ключевыми натовскими партнерами военные 
маневры. Об этом хвастливо заявил Верховный главнокоманду-
ющий Вооруженными силами Швеции генерал М. Байден. В ка-
честве примера он сослался на состоявшиеся весной 2023 года 
самые крупные, по его словам, за последние 25 лет националь-
ные военные учения «Aurora 23» с участием всех видов шведских 
войск и 14 государств-партнеров [10].

Рекомендации натовских экспертов

В качестве подспорья выработки программы интеграции Фин-
ляндии и Швеции в военно-политические структуры НАТО экспер-
тами ведущих американских мозговых центров, таких как «RAND 
Corporation» и Центр новой американской безопасности (Center 
for a New American Security, ЦНАБ), по заказу Пентагона и Мин-
обороны северных стран подготовлены доклады, в которых весьма 
детально проанализированы перспективы укрепления военного 
сотрудничества США и НАТО с упомянутыми странами и сформу-
лирован ряд конкретных предложений по задействованию военно-
го потенциала этих стран в интересах Североатлантического бло-

ка. Так, в докладе крупнейшего американского мозгового центра 
«RAND Corporation» предложено уже в краткосрочной перспективе 
«использовать в военно-морской сфере высокий финский потен-
циал в минировании и разминировании, их достаточно мощный 
ледокольный флот, наладить тесную кооперацию с береговой ох-
раной США в расширении совместного присутствия в Ледовитом 
океане, а также вовлечь финнов и шведов в тесное сотрудничество 
с НАТО и США в проведении учений в этой среде» [11]. Кроме того, 
рекомендовано «укрепить с ними взаимодействие в сдерживании 
и предотвращении возможных враждебных (т. е. российских) во-
енно-морских операций и высадки морских десантов» [11]. Пред-
ложено также «расширить практику использования территории 
Финляндии для “непродолжительного” размещения “небольших” 
американских военных подразделений для подготовки боевых 
действий в арктических условиях». Обращается также внимание 
на важность формирования на территории обеих стран интегри-
рованных ракетно-артиллерийских систем, наземной противо-
воздушной обороны, а также кооперации в космической сфере, 
например в использовании полярной орбиты. Всё это, как подчер-
кивается в докладе, «будет способствовать укреплению взаимо-
действия и боеготовности союзников в проведении совместных 
операций в случае возникновения регионального кризиса» [11].

В свою очередь аналитики ЦНАБ (кстати, это бывшие высо-
копоставленные чиновники Минобороны США и ЦРУ, а также 
финского МИД) акцентируют внимание на важности «заблаго-
временной разработки эффективных мер реагирования на слу-
чай повышения со стороны России ядерной угрозы странам 
альянса». В связи с этим предлагается уже сейчас «приступить 
к переоценке политики НАТО в отношении роли ядерного оружия 
в качестве сдерживающего фактора в условиях потенциальной 
эскалации вооруженного конфликта, готовиться к ведению бое-
вых действий в условиях ядерного конфликта и их информаци-
онному обеспечению». Обращается также внимание на «необ-
ходимость активизации консультаций с союзниками, включая 
северян, в целях упрочения единства взглядов в этой сфере всех 
стран — членов альянса» [15].

Со своей стороны, финские политологи признают, что, по-
скольку НАТО — ядерный союз, а Финляндия намерена всту-
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пить в него без каких-либо условий и исключений, ей придется 
изменить свою нынешнюю политику в области ядерных воору-
жений, согласно которой ядерное оружие на территории стра-
ны объявлено вне закона. Несмотря на то что, как они отмечают, 
Президент С. Ниинистё и заявил, что Финляндия не намерена 
размещать ядерное оружие на своей территории и не получила 
никаких предложений на этот счет, тем не менее сам факт вступ-
ления в союз с ядерными державами создает для Финляндии 
новую реальность. Они считают, что, «как только Финляндия ста-
нет полноправным членом альянса и ее министр обороны будет 
заседать в Группе ядерного планирования НАТО, а страна полу-
чит доступ к засекреченной информации о ядерном потенциа-
ле блока и станет также принимать участие в ядерных учениях 
и планировании ядерных операций блока, негативную позицию 
страны в отношении ядерного оружия придется так или иначе 
пересматривать» [8]. Причем этот процесс, напоминают они, 
фактически был начат правительством еще в 2017 году, когда 
Финляндия воздержалась при голосовании в ООН по Договору 
о запрещении ядерного оружия. «Это, по мнению финских экс-
пертов, было сделано как раз ради того, чтобы не затруднять 
перспективу вступления страны в НАТО» [8].

В Стокгольме, судя по признанию шведского военного руко-
водства, также «всерьез рассматривают возможность присоеди-
нения страны к доктринам, концепциям и политике НАТО в ядер-
ной сфере» [6]. Правда, на нынешнем этапе такая позиция особо 
не афишируется, видимо, из опасений негативной реакции швед-
ского общества на такой, безусловно, опасный для страны шаг.

Да и сами американцы и натовцы в данный момент прояв-
ляют осторожность в формулировании возможных вариантов 
решения этой проблемы. В качестве первого шага на этом пути 
называют лишь предоставление Швецией и Финляндией обыч-
ных военных сил для поддержки ядерных учений блока. Согласно 
расчетам натовцев, «в ходе таких маневров, возможно, удастся 
выработать соответствующее понимание кризисной динамики 
в ситуациях, когда “агрессор” попытается прибегнуть к ядерной 
эскалации. А учитывая участие их представителей в Группе ядер-
ного планирования НАТО, пока, дескать, достаточно договорить-
ся об их вкладе в такие миссии» [13].

Натовские аналитики признают также, что полная интеграция 
двух северных стран в военные структуры НАТО потребует вре-
мени. Это, как полагают они, касается решения таких фундамен-
тальных вопросов, как укрепление их военной инфраструктуры, 
общей транспортной сети и возможное размещение на террито-
рии скандинавов тяжелых вооружений и войск альянса.

На данном же этапе предметом переговоров, согласно рас-
суждениям американских экспертов, являются вопросы ис-
пользования территории скандинавов в качестве логистическо-
го района НАТО, плацдарма для развертывания войск альянса, 
установления контроля над воздушным и морским простран-
ством региона. «Некоторые из этих проблем уже предварительно 
обсуждались в рамках двусторонних и многосторонних встреч. 
Теперь же предстоит выработать и согласовать в рамках альянса 
конкретные договоренности относительно выделения необходи-
мых потенциалов и отразить их в Процессе оборонного планиро-
вания НАТО и ее операционных планах» [13].

В числе вопросов, обсуждаемых сторонами по инициати-
ве северян, может фигурировать и согласование оперативных 
планов сторон по ведению возможных боевых действий против 
России в Балтийском регионе, определение для этого морских, 
воздушных и сухопутных сил Финляндии и Швеции, с одной сто-
роны, и НАТО, с другой стороны, в целях возможного закрытия 
Финского залива для враждебных, то есть российских, кораблей 
и блокады Калининграда.

А с учетом повышения внимания США и НАТО к установле-
нию своего господства над Арктикой и начавшейся разработ-
ки Брюсселем соответствующего плана операций в регионе, 
надо полагать, обговаривается включение военных возможно-
стей и территории Финляндии и Швеции в формируемый объ-
единенный потенциал блока наступательного характера в ин-
тересах продвижения общих интересов Запада в Северном 
море и Ледовитом океане. По оценке американских экспер-
тов, «стратегический вызов для альянса в этом районе пред-
ставляет возможность российского флота проецировать свою 
силу на стратегически важный Фареро-Исландский рубеж 
(GIUK-N), который призван не допустить выход российских 
кораблей и подводных лодок в Атлантику» [18]. Поэтому, как 
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считают они, очень важно укрепить силы блока на этом участке 
севера Европы.

В то же время гипотетический военный конфликт в Арктике 
в ближайшей и даже среднесрочной перспективе между Росси-
ей и НАТО в Брюсселе пока рассматривается как крайне неже-
лательный, прежде всего из-за значительного преимущества 
военного потенциала Российской Федерации в регионе. Другое 
дело — отдаленное будущее. В этом плане северная территория 
Финляндии, непосредственно примыкающая к российским стра-
тегическим военным и промышленным объектам на Кольском 
полуострове, представляет повышенный интерес для американ-
ских и натовских стратегов.

Противники России торопятся

Натовцы и северяне не ограничиваются лишь переговорами, 
они приступили к реализации ряда практических шагов по встра-
иванию северян в оперативные планы блока. В рамках этого 
процесса в сентябре 2022 года Финляндию и Швецию по при-
глашению обоих правительств посетил председатель Военного 
комитета НАТО датский адмирал Р. Бауэр, проинспектировавший 
некоторые военные объекты этих стран. А с октября того же года 
высокопоставленные представители обоих государств стали 
принимать участие в качестве пока наблюдателей в заседаниях 
министров обороны стран — членов Североатлантического бло-
ка, его Военного комитета и Группы ядерного планирования.

Не дожидаясь своего официального вступления в НАТО, обе 
страны заметно активизировали военную кооперацию со сво-
им натовским соседом — Норвегией. Так, в ноябре 2022 года 
Финляндия и Швеция подписали с ней документ о намерениях, 
касающийся расширения действующего соглашения 2020 года 
о военном сотрудничестве трех стран на Крайнем Севере. Со-
гласно заявлению министра обороны Норвегии, «договорен-
ность предусматривает налаживание координации военных 
операций трех северных стран в регионе при возникновении 
здесь кризиса или конфликта» [7].

Обе страны обсуждают также проблематику наращивания дву-
стороннего военного сотрудничества с США. Некоторые детали 
хода этих переговоров публично прокомментировал министр 

обороны Швеции П. Джонсон. По его словам, «стороны рассма-
тривают вопросы возможного размещения на шведской терри-
тории американской военной техники и выделения инвестиций 
для строительства соответствующей инфраструктуры в целях 
быстрого развертывания там войск США в случае возникнове-
ния кризисной ситуации или вооруженного конфликта в регионе, 
а также правового статуса американских военнослужащих» [17].

Наращивается и совместное проведение военных учений 
с другими странами НАТО. Так, в июне 2022 года на территории 
Швеции были проведены самые крупные за всё время военные 
учения «Baltops 22», в которых приняли участие 14 натовских го-
сударств и две страны — партнеры блока. Они имели явно насту-
пательный характер — 30-тысячная армия отрабатывала высадку 
на побережье под прикрытием 45 военных судов и 75 самолетов 
и вертолетов. А в сентябре 2022 года на севере Финляндии со-
стоялись учения двух стран «Vigilant Knife» под наблюдением упо-
мянутого выше председателя Военного комитета НАТО.

Таким образом, милитаризация северо-восточного фланга 
НАТО приобретает всё более выраженный агрессивный антирос-
сийский характер. По оценке российских экспертов, это означа-
ет серьезное ухудшение стратегического положения России, по-
тому что «присоединение обеих скандинавских стран к альянсу 
может привести к тому, что их руководство — особенно в усло-
виях, когда правительства с более здравых меняются на менее 
здравые — способно начать нас провоцировать, из-за чего риск 
начала войны увеличится» [4]. Учитывая нарастающую прямую 
угрозу России, российским руководством принят ряд мер по за-
щите законных интересов страны в регионе. Предпринимаются 
также дополнительные шаги, как военного, так и политико-ди-
пломатического и экономического характера, по купированию 
возрастающих рисков национальной безопасности страны.
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ОСНОВНЫЕПРОБЛЕМЫЕВРОПЕЙСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИВНОВЫХУСЛОВИЯХ

THEMAINPROBLEMSOFEUROPEANSECURITY
UNDERNEWCONDITIONS

Аннотация: начиная с 2014 года архитектура европейской безопасности начала пре-
терпевать ряд изменений. Агрессивная, неразумная реакция Запада на историческое 
воссоединение полуострова Крым с Российской Федерацией, а также распад главных до-
говоров, регулировавших европейскую безопасность, ввиду неспособности США и НАТО 
принимать новую политическую расстановку сил – важнейшие причины, которые привели 
к эскалации напряженности на Европейском континенте, что спровоцировало кризис ев-
ропейской безопасности.

Ключевые слова: европейская безопасность, угрозы безопасности, распад между-
народных договоров, миграция, кибербезопасность, Россия, Европа, НАТО, США.

Abstract: starting in 2014, the architecture of European security began to undergo a number 
of changes. The aggressive, unreasonable reaction of the West to the historic reunification of 
the Crimean peninsula with the Russian Federation, as well as the collapse of the main treaties 
regulating European security, due to the inability of the United States and NATO to accept a new 
political alignment of forces, are the most important reasons that led to an escalation of tensions 
on the European continent, which provoked a crisis of European security.

Key words: European security, security threats, the collapse of international treaties, 
migration, cybersecurity, Russia, Europe, NATO, the USA.

Введение

На сегодняшний день модель европейской безопасности пре-
терпела ряд изменений. Если раньше можно было отталкиваться 
от натоцентричной модели европейской безопасности, что, без-
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условно, не могло устраивать Российскую Федерацию, так как 
НАТО представляет прямую угрозу территориальной целостно-
сти России, то сейчас, в период действия специальной военной 
операции по денацификации и демилитаризации Украины (СВО), 
становится понятно, что прорисовывается новая архитектура ев-
ропейской безопасности, фундаментом которой станут итоги 
спецоперации России и новая расстановка сил в Европе.

Из истории формирования европейской безопасности

Состояние европейской безопасности до 2014 года остава-
лось относительно поддающимся урегулированию, так как были 
разработаны разные механизмы для обеспечения безопасности 
в Европе. В основном поддержание европейской безопасности 
зависело от взаимоотношений Российской Федерации и Севе-
роатлантического альянса. В рамках двусторонних отношений 
России и НАТО был выстроен определенный механизм, пред-
усматривавший ряд совместных программ. Интересно, что еще 
в 2008 году Россия выступила с инициативой о Договоре о евро-
пейской безопасности. Тогда речь шла о создании единого про-
странства военно-политической безопасности в Евро-Атлантике 
для всех государств Европейского континента. Договор должен 
был придать юридический характер принципу неделимости безо-
пасности, в соответствии с которым никто не мог бы усилить свою 
безопасность за счет безопасности других [14]. Однако практи-
ческого воплощения представленный Договор так и не получил, 
несмотря на то что в Совместном заявлении саммита Совета 
Россия — НАТО в Лиссабоне в 2010 году зафиксированы обяза-
тельства по выстраиванию стратегического и модернизирован-
ного партнерства. Хотя если углубиться в историю, еще в дале-
ком 1997 году с момента подписания «Основополагающего акта 
о взаимных отношениях, сотрудничестве и безопасности» альянс 
принял на себя обязательство не размещать дополнительно су-
щественные боевые силы вдоль границ Российской Федерации 
на постоянной основе [12]. И, как мы видим из истории взаимо-
отношений, НАТО не сдержала своего обещания перед Россией.

Однако с 2014 года в связи с укреплением позиций России 
и нежеланием США признавать современные политические тен-
денции, в том числе и право европейских стран на проведение 

собственной независимой внешней политики и поддержание 
обороноспособности без оглядки на Соединенные Штаты, на-
зрел кризис европейской безопасности.

Однако для определения основных актуальных проблем евро-
пейской безопасности нелишним будет обратиться к истории ее 
становления. Согласно Уставу Организации Объединенных На-
ций от 24 октября 1945 года система европейской безопасности 
принадлежит к региональным системам поддержания мира [18].

Под региональной системой безопасности понимается ряд 
принципов и структура, действие которых распространяется 
на определенный международным соглашением регион, что так-
же подразумевает сотрудничество государств региона в сфере 
обеспечения мира и стабильности [11].

Идея европейской безопасности была реализована в рам-
ках Хельсинкского процесса по безопасности и сотрудниче-
ству в Европе, начало которому было положено подписанием 
в 1975 году Заключительного акта Совещания по безопасности 
и сотрудничеству в Европе (СБСЕ) представителями 35 евро-
пейских государств, а также США и Канады. В этом Акте ука-
зывались нормы отношений государств, соответствующие 
периоду разрядки международной напряженности и мирного 
сосуществования социально-политических систем. Механизм 
СБСЕ включал в себя три параллельные повестки многосторон-
них переговоров («три корзины») [17].

Вопросы «первой корзины» охватывают вопросы военно-по-
литического измерения, а именно контроль над вооружениями 
и разоружением. В рамках «первой корзины» странами — члена-
ми НАТО и странами — членами Организации Варшавского до-
говора (ОВД) был разработан и подписан 19 ноября 1990 года 
в Париже Договор об обычных вооружениях и вооруженных си-
лах в Европе (ДОВСЕ) — соглашение об ограничении обычных 
во оружений. Данный Договор установил равновесие обычных 
вооруженных сил стран — членов двух военно-политических со-
юзов на пониженном уровне, одновременно ограничив возмож-
ности размещения их обычных вооружений вдоль линии сопри-
косновения между блоками и препятствуя созданию потенциала 
для ведения крупномасштабных наступательных действий на Ев-
ропейском континенте [17]. После распада СССР и ОВД после-
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довал период пересогласования ДОВСЕ, поскольку страны НАТО 
не пошли на ратификацию соглашения об адаптации ДОВСЕ 
(подписано в Стамбуле в ноябре 1999 г.). 13 июля 2007 года Ука-
зом Президента Российской Федерации В. В. Путиным Россий-
ская Федерация приостановила действие ДОВСЕ.

«Вторая корзина» посвящена экономико-экологическому 
измерению. И, наконец, «третья корзина», так называемое че-
ловеческое измерение, освещает гуманитарное направление: 
гуманитарное сотрудничество и соблюдение прав человека, 
способствование развитию демократических институтов, мо-
ниторинг выборов.

Однако в механизме Организации по безопасности и со-
трудничеству в Европе (ОБСЕ) наблюдается ряд проблем 
с момента ее создания. Во-первых, будучи сформированной 
в 1973—1975 годах, ОБСЕ действовала как серия конференций 
и консультаций, а не как международная организация. Во-вто-
рых, ОБСЕ изначально не обладала правосубъектностью, так 
как все обязательства имеют лишь политически обязывающий 
характер, а не правовой, и отсутствует юридически обязываю-
щий Устав организации. В-третьих, в ОБСЕ отсутствует обяза-
тельность исполнения решений, а сами решения принимаются 
путем консенсуса. И, наконец, в-четвертых, реакция на новые 
международно-политические условия несколько запаздывает 
у ОБСЕ, а в последние годы эта организация лишь доказывает 
свою беспомощность перед лицом реальной угрозы со стороны 
НАТО и США, которые намеренно разрушают систему европей-
ской безопасности.

Европейская безопасность в настоящее время

На сегодняшний день европейская безопасность остается 
натоцентричной, подверженной сильному влиянию Соединен-
ных Штатов, которые разместили несколько своих баз на Евро-
пейском континенте, будучи основным членом НАТО. Так, в рам-
ках программы системы противоракетной обороны (ПРО) НАТО 
США разместили в европейских странах — Польше, Румынии 
и Турции — несколько баз ракет-перехватчиков, обосновав этот 
шаг необходимостью защиты США и их союзников от возмож-
ной угрозы со стороны стран-изгоев, к которым США отнесли, 

прежде всего, Иран. Россия, со своей стороны, рассматривает 
ПРО НАТО как часть системы ПРО США, что говорит о наращива-
нии ядерного потенциала и, следовательно, гонке вооружений. 
О. П. Иванов, доктор п. наук, профессор Дипломатической ака-
демии МИД России, в своей статье отмечает: «Ядерное оружие 
по-прежнему остаётся значимым фактором в стратегии НАТО» 
[10, с. 5—16].

Помимо этого О. П. Иванов отмечает, что сам по себе ядер-
ный вопрос является очень чувствительной и крайне неудобной 
темой для альянса. В НАТО стараются избегать публичного об-
суждения ядерной тематики ввиду того, что несогласия внутри 
блока могут подорвать доверие и надежность стратегии ядерно-
го сдерживания как со стороны членов альянса, так и со сторо-
ны его противников [8]. До 2014 года за вывод американского 
тактического ядерного оружия из Европы выступали Нидерлан-
ды, Люксембург, Бельгия и Норвегия [3]. Опорой военно-поли-
тической стратегии США в Европе является концепция расши-
ренного сдерживания (extended deterrence), подразумевающая 
возможность применения Соединенными Штатами ядерного 
оружия не только в том случае, если территория США и граждане 
подвергнутся нападению, но и в случае агрессии в отношении 
стран — членов Североатлантического альянса [16]. В условиях 
кризиса в двусторонних отношениях России и НАТО руководство 
альянса утверждает, что Россия создает угрозу европейским 
странам, так как у российской стороны наблюдается преимуще-
ство в тактическом ядерном вооружении в 6 раз. В связи с этим 
блок намерен предпринять ряд мер, которые будут способство-
вать дальнейшей эскалации обстановки в Европе.

Отдельного внимания заслуживает размещение в Прибал-
тике — Литве, Латвии, Эстонии, — а также в Польше военных 
баталь онов НАТО в качестве ответа на вхождение полуострова 
Крым в состав Российской Федерации [20]. В ответ на размеще-
ние военных батальонов НАТО в Прибалтике Российская Феде-
рация объявила об усилении своего военно-технического при-
сутствия в Калининграде и в акватории Балтийского моря для 
защиты границ своего государства: две мотострелковые диви-
зии появились на западном направлении, и одна мотострелковая 
дивизия — на южном направлении [15].
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С 2017 года по настоящее время отмечается повышенная ак-
тивность Вооруженных сил НАТО у российских границ, что явля-
ется прямой угрозой безопасности России.

Кроме того, в Прибалтике помимо размещенных на данный 
момент военных батальонов НАТО действуют Центр стратегиче-
ских коммуникаций НАТО в Риге и Объединенный центр передо-
вого опыта в области киберзащиты в Таллине, что подтверждает 
заинтересованность альянса в контроле над киберпространством 
[22]. Благодаря этим центрам НАТО имеет возможность, в случае 
необходимости, препятствовать работе вычислительных механиз-
мов важнейших объектов инфраструктуры потенциальных против-
ников. Стоит отметить и размещение нового командного центра 
НАТО в немецком городе Ульм, занимающегося стратегическим 
планированием в Европе и вопросами логистики и тылового снаб-
жения, а также нового объединенного командования НАТО по Ат-
лантическому региону в американском городе Норфолк, нацелен-
ного на проведение разных операций в рамках механизма НАТО.

Отдельного внимания заслуживает вопрос наращивания при-
сутствия НАТО в Норвегии, что проявляется не только в увеличе-
нии количества подлодок, радиолокационных станций, но и в ро-
сте числа проводимых учений, разведывательных миссий, 
особенно у границ России, в Арктическом регионе, представля-
ющем особый интерес для НАТО. В последние годы Арктический 
регион превратился в зону геополитического противостояния. 
Если раньше он рассматривался с научной и экономической то-
чек зрения, то сегодня, к сожалению, Запад пытается реализо-
вать в Арктическом регионе свои политические амбиции. Хотя, 
например, ЕС в отчетных документах последних лет указывает 
на необходимость сохранения Арктики как зоны конструктивного 
сотрудничества, лишенной напряженности. Правда, это не меша-
ет ЕС бездоказательно обвинять Россию в незаконной деятельно-
сти в Арктическом регионе, что свидетельствует о двойных стан-
дартах, давно укрепившихся в европейской системе ценностей 
[19]. Тем не менее мы видим, как Арктика превращается в одну 
из целей НАТО по распространению своего негативного влияния.

Иной угрозой европейской безопасности давно принято 
считать конфликты на Балканах — «пороховой бочке Европы». 
Невысокий уровень жизни балканских государств и их полити-

ческая неустойчивость (особенно учитывая желание некоторых 
балканских стран активно развивать партнерские отношения 
с США и Североатлантическим альянсом), а также религиозная 
и межэтническая напряженность и высокий уровень организо-
ванной преступности — всё это не может не являться важнейшей 
и даже застаревшей угрозой европейской безопасности. Бо-
роться с угрозами, исходящими от Балкан, едва ли удается Евро-
союзу, а НАТО может только усугублять конфликтность в регионе, 
поощряя межгосударственную разобщенность. Примером тому 
служит поддержка альянсом непризнанного государства Косово, 
которое давно находится в состоянии оппозиции к Сербии. По-
пытки повлиять на разрешение этого противостояния мирным 
путем не увенчались успехом во-многом из-за активной мили-
таризованной помощи НАТО. Интересно, что военные базы США 
размещены во многих балканских государствах, например ПРО 
США в Румынии, военная база США в Косово, учебно-трениро-
вочные базы в Словении и Болгарии и других балканских стра-
нах. Это говорит о направленности будущего театра военных 
действий на Юго-Восточную Европу. Обращает на себя внима-
ние и активная антироссийская пропаганда в Восточной Европе, 
которую развязала НАТО. Следствием усиления влияния альянса 
в регионе служит агрессивная политическая повестка ряда бал-
канских государств, направленная на нивелирование взаимоот-
ношений с Россией, особенно в свете проведения Россией СВО 
на Украине. К недружественным России странам Восточной Ев-
ропы можно отнести Албанию, Болгарию, Румынию, Северную 
Македонию, Словакию, Словению, Хорватию, Черногорию, Че-
хию. Удивительно, но, если заглянуть в историю, можно обнару-
жить, что именно эти страны были освобождены от захвата на-
цистской Германией благодаря усилиям СССР во время Второй 
мировой войны. Однако сейчас мы видим, как эти страны актив-
но поддерживают нацистский режим Украины, всячески доказы-
вая свою приверженность псевдодемократическим ценностям, 
насаждаемым Соединенными Штатами Америки.

Подобная военная активность альянса у границ России 
нисколько не способствует укреплению европейской безопас-
ности, напротив, усугубляет конфликтность в регионе, заставляя 
Россию принимать меры не только по защите национальной без-
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опасности, но и по недопущению распространения агрессивного 
влияния НАТО и США на Европу.

Кризис европейской безопасности

В международном сообществе среди экспертов наблюдается 
вполне трезвая оценка европейской безопасности. В последние 
годы помимо темы расширения НАТО на Восток особая роль от-
ведена ситуации на Украине, что создает напряженность на Ев-
ропейском континенте, угрожая его безопасности. Например, 
известный американский ученый, профессор Дж. Миршаймер 
утверждает, что именно Запад виноват в кризисе европейской 
безопасности, в том числе и в ситуации, сложившейся на Украине, 
и ее желании вступить в НАТО [1]. Он подчеркивает, что запад-
ные страны были с конца холодной войны привержены полити-
ке расширения НАТО и ЕС на Восток. В итоге в НАТО захотели 
вступить и Украина с Грузией, что, конечно, неприемлемо для 
России с точки зрения обеспечения безопасности у ее границ. 
Профессор Дипломатической академии МИД России О. П. Ива-
нов обращает внимание на то, что «Украина остается ключевой 
темой и основным раздражителем в отношениях НАТО и России. 
В НАТО считают, что динамики по этому вопросу нет. Страны — 
члены НАТО занимают жёсткую и единую позицию, полагая, что 
путь к улучшению взаимных отношений лежит через Украину. Со-
здание миссии ООН по наблюдению в Донбассе — возможный 
способ улучшения обстановки» [9, с. 117—127].

Евросоюз давно и безуспешно пытается повлиять на разре-
шение кризиса европейской безопасности. Одной из инициатив 
ЕС является разработанная им Общая внешняя политика и по-
литика безопасности (ОВПБ), закрепленная в Маастрихтском 
договоре, подписание которого состоялось в 1992 году. Однако 
позднее, в Амстердамском договоре, заключенном в 1997 году, 
ЕС впервые было придано военное измерение, включив вопро-
сы обороны и безопасности в сферу компетенции Евросоюза. 
В рамках Лиссабонского договора 2009 года ОВПБ стала более 
согласованной и последовательной за счет институциональных 
и функциональных нововведений. Так, например, для координа-
ции механизма ОВПБ была введена должность Высокого пред-
ставителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности. 

К основным целям ОВПБ помимо защиты ценностей Евросоюза 
и защиты прав и свобод человека относятся также поддержа-
ние безопасности Евросоюза, сохранение мира в соответствии 
с Уставом ООН, принципами Заключительного акта Хельсинк-
ского совещания и Парижской хартии. В соответствии с данной 
политикой действия Евросоюза подкрепляются вооруженной 
силой отдельно, вместе или параллельно с НАТО. Соответствен-
но, можно сделать вывод, что Евросоюз предпринял шаги, что-
бы стать более независимым от Североатлантического альянса, 
хотя на практике остается всё также зависимым от НАТО и США.

Сегодня Европа столкнулась с проблемой распада главных 
международных договоров, регулирующих европейскую без-
опасность: прежде всего, выход США из Договора о ликвида-
ции ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), выход США 
и впоследствии России из Договора по открытому небу (ДОН), 
а ранее, в 2007 году, приостановление Россией действия Дого-
вора об обычных вооруженных силах в Европе и связанных с ним 
международных договоров [7]. В 2023 году Россия приостано-
вила действие Договора о сокращении стратегических насту-
пательных вооружений (СНВ-3), что стало вынужденным шагом 
ввиду агрессивной внешней политики США и желания ядерных 
стран развивать свои ядерные вооружения [6]. Как заявил Пре-
зидент России Владимир Путин в своем Послании Федераль-
ному Собранию Российской Федерации: «Нам стратегическое 
поражение хотят нанести и лезут на наши ядерные объекты. 
В этой связи вынужден заявить сегодня о том, что Россия при-
останавливает свое участие в Договоре о стратегических насту-
пательных вооружениях» [13].

Чуть ранее Президент высказывался о выходе США из ДР-
СМД: «Считаем выход США из Договора об РСМД, в результате 
чего он прекратил своё действие, серьезной ошибкой, которая 
усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, ро-
ста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтроли-
руемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности 
по линии Россия — НАТО очевидны новые угрозы для общеевро-
пейской безопасности» [4].

Рассуждая о сложившейся сегодня ситуации вокруг европей-
ской безопасности, конечно, стоит обратить особое внимание 
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на текущую специальную военную операцию России по дена-
цификации и демилитаризации Украины. Очевидно, что от ре-
зультатов данной операции будет зависеть будущая архитектура 
европейской безопасности. Однако уже сейчас можно конста-
тировать неспособность европейских государств взять на себя 
ответственность за обеспечение безопасности в Европе вви-
ду их сильной зависимости от блока НАТО, а значит, и от США, 
тем более в условиях их безраздельной поддержки нацистско-
го режима Украины. Тем не менее по окончании СВО европей-
ская безопасность претерпит ряд изменений, хотя уже сейчас 
можно говорить о начавшихся трансформационных процессах 
в системе европейской безопасности. Прежде всего, речь идет 
о присоединенных к Российской Федерации территориях Донец-
кой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей, что значи-
тельно усилило влияние России в Европе. Правда, есть и дру-
гой немаловажный фактор, являющийся также одной из причин 
начала Россией СВО — расширение НАТО на Восток, особенно 
в свете присоединения в 2023 году Финляндии к альянсу и воз-
можного присоединения Швеции. Финляндия стала 31-м госу-
дарством — членом Североатлантического альянса. Подобное 
создание напряжения у границ России, безусловно, является 
прямой угрозой ее национальной безопасности, и, естественно, 
не может быть проигнорировано российской стороной. Как за-
явил Министр иностранных дел России Сергей Лавров: «Соеди-
ненные Штаты могут обмануть в любой момент, и гораздо чаще 
они обманывают, чем выполняют свои собственные обещания, 
свои собственные предложения. Можно начать с истории, ко гда 
заверяли и Горбачева, и Ельцина, что НАТО не будет расширять-
ся, и дальше по списку» [5]. Все эти угрозы являются одними 
из важнейших параметров, непосредственно влияющих на евро-
пейскую безопасность.

Другой важной угрозой европейской безопасности является 
миграция — проблема, служащая источником угрозы повыше-
ния терроризма и насилия в Европе [2, с. 61—70]. Вследствие 
конфликтов на Ближнем Востоке, а также украинского конфликта 
миграционные потоки в Европу увеличились, что стало для ев-
ропейских государств двусторонней задачей: на повестке дня 
стоят не только обеспечение прав и безопасности для нелегаль-

ных мигрантов, но и защита граждан Европы от возможных ак-
тов агрессии, порождаемых низким уровнем жизни мигрантов. 
Стоит отметить, что миграционной проблеме всегда уделялось 
большое внимание в Европейском союзе.

Миграционная политика ЕС строится на ряде основных на-
правлений: на принципах солидарности, предоставления бежен-
цам квот в Европе и социальной адаптации мигрантов, прибыв-
ших в Европу. Принцип солидарности в рамках миграционной 
политики подразумевает уважение прав и свобод человека. 
С 2014 года страны ЕС проводят операции в акватории Среди-
земного моря по спасению мигрантов, находящихся в опасно-
сти, а также по борьбе с контрабандой мигрантов. Еще одним 
направлением миграционной политики стало способствование 
расселению беженцев в Европе. В 2015 году страны ЕС приня-
ли решение о предоставлении беженцам квот в Европе, чтобы 
снизить миграционное давление, оказываемое на Италию и Гре-
цию. Тем не менее основная нагрузка ложится на другой фак-
тор — социальную адаптацию мигрантов. На территорию ЕС они 
прибывают из разных стран, но в основном с Ближнего Востока, 
где жизнь подчинена своим порядкам и законам. Для властей ЕС 
стоит задача адаптации мигрантов к традициям и образу жизни, 
сложившимся в Европе, во избежание эскалации напряженно-
сти среди местных жителей и беженцев ввиду возможной разной 
трактовки уклада жизни. Обращает на себя внимание желание ЕС 
втянуть НАТО в осуществление миграционной политики. Однако 
НАТО отказалась принимать участие в операциях по разрешению 
миграционного кризиса в Европе. Единственным предпринятым 
НАТО шагом в отношении борьбы с незаконной миграцией ста-
ла проведенная в 2016 году альянсом операция в Эгейском море 
против контрабандистов, виновных в прибытии тысячи беженцев 
на территорию Европы [21]. Тем не менее миграция остается 
одной из важнейших угроз европейской безопасности, повлиять 
на успешное разрешение которой у Европы не хватает ресурсов, 
особенно в свете притока мигрантов в последний год в результа-
те украинского конфликта.

Конечно, в последнее время в Европе особое значение при-
дают и киберугрозам как новым вызовам европейской безо-
пасности. Евросоюз в 2020 году принял Стратегию кибербез-
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опасности, в рамках которой одной из приоритетных задач ЕС 
становится защита от киберпреступлений. В течение 7 лет пла-
нируется выделить около 4,5 млрд евро на создание оператив-
ного отдела ЕС по кибербезопасности для координации всех 
стран в этой области, а также на разворачивание в Евросоюзе 
сети оперативных центров с широким использованием искус-
ственного интеллекта. При этом Евросоюз настаивает на актив-
ном взаимодействии с ООН и другими международными пло-
щадками в области кибербезопасности.

Однако самый внимательный, даже агрессивный, подход 
к борьбе с киберугрозами в Европе демонстрирует Североат-
лантический альянс. В последней Стратегии «НАТО-2030» Рос-
сии отведена роль главной угрозы безопасности альянса, что 
является основной причиной для оправдания существования 
альянса и принятия разных мер, в том числе в области кибер-
безопасности. В рамках борьбы с киберугрозами НАТО наращи-
вает потенциал в сферах информационных и военных техноло-
гий, искусственного интеллекта. Руководство НАТО выделило 
несколько направлений: технологии 5G, разработка автономных 
интеллектуальных агентов киберзащиты (Autonomous Intellectual 
Cybersecurity Agent), стратегические коммуникации (Strategic 
Communications, или STRATCOM), спутниковые коммуникации 
(Satellite Communications, или SATCOM). Очевидно, что НАТО на-
целена на распространение своего влияния не только «на суше», 
но и в мировом информационном пространстве. Подобное пове-
дение альянса говорит о решительности в политике глобального 
доминирования и нежелании считаться с интересами других го-
сударств и новым многополярным миром.

Заключение

Исследование основных проблем европейской безопасно-
сти в новых условиях показало, что неразумная, агрессивная 
политика Запада, особенно США, привела к кризису безопас-
ности в Европе. Европейская безопасность остается натоцен-
тричной. Однако неспособность Североатлантического альянса 
взять на себя ответственность за собственные разрушитель-
ные действия, повлекшие разрушение архитектуры безопасно-
сти, а также отказ от сотрудничества с Российской Федерацией 

по сохранению мира на европейской части континента привели 
к обострению ситуации в Европе. Сегодня на повестке дня сто-
ит множество вопросов безопасности — от традиционных угроз 
до новых вызовов. Заниматься разрешением этих проблем пред-
стоит в будущем европейским странам при активном сотрудни-
честве с Россией. Тем не менее не стоит исключать и нескрыва-
емого желания НАТО принять участие в этом процессе, обернув 
его в свою пользу, хоть и с ущербом для Европы.

Таким образом, сегодня очевидно выстраивание новой архи-
тектуры европейской безопасности, которая претерпевает ряд 
серьезных изменений. Прежде всего, вести речь о разрешении 
проблем европейской безопасности можно будет только по ре-
зультатам российской специальной военной операции по дена-
цификации и демилитаризации Украины, в рамках которой ей 
противостоят США и НАТО, так как Украина воюет западным ору-
жием. Тем не менее при выстраивании новой системы европей-
ской безопасности европейским странам не обойтись без актив-
ного взаимодействия с Российской Федерацией.
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РОЛЬФАОВРЕШЕНИИПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
ПРОБЛЕМЫВРАЗВИВАЮЩИХСЯСТРАНАХ

THEROLEOFFAOINTHESOLUTIONOFTHEFOOD
PROBLEMINTHEDEVELOPINGCOUNTRIES

Аннотация: усилия развивающихся стран в деле решения продовольственной про-
блемы подрываются действием ряда негативных факторов, включая антироссийские 
санкции, что провоцирует дальнейший рост числа голодающих в мире и делает нереаль-
ным достижение цели ликвидации голода к 2030 году, поставленной в Повестке дня в об-
ласти устойчивого развития, принятой Генеральной Ассамблеей ООН в 2015 году.

Ключевые слова: Повестка дня в области устойчивого развития до 2030 года, про-
довольственная безопасность, продовольственное самообеспечение, Цели в области 
устойчивого развития (ЦУР), Программа технической помощи ФАО. 

Abstract: the efforts of t the developing countries to solve the food problem are undermined 
by the repercussions of a number of negative factors, including anti-Russian sanctions 
provoking a further growth of the number of hungry people in the world and making unrealistic 
the achievement by 2030 of the goal elimination of hunger put forward by the 2030 Agenda for 
Sustainable Development, adopted by the UN General Assembly in 2015.

Key words: 2030 Agenda for Sustainable Development, food security, food self-sufficiency, 
Sustainable Development Goals (SDGs), FAO Programme of Technical Cooperation.

Введение

Ликвидация голода и обеспечение населения планеты необ-
ходимыми продуктами питания остаются одними из острейших 
проблем, с которыми сталкивается человечество в последние 
десятилетия и которые занимают центральное место в деятель-
ности Продовольственной и сельскохозяйственной организации 
Объединенных Наций (ФАО).

Начиная с 60-х годов прошлого века ФАО стала инициатором 
созыва целой серии международных конференций и встреч выс-
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шего уровня, посвященных поиску путей решения мировой про-
довольственной проблемы.

Итогом работы упомянутых международных форумов стало 
принятие ряда широкомасштабных программ действий, направ-
ленных на мобилизацию ресурсов и усилий международного со-
общества на ликвидацию голода на Земле и достижение всемир-
ной продовольственной безопасности.

Однако уже к концу 1990-х годов стало очевидным, что важ-
нейшие цели, поставленные в программах, остались недостиг-
нутыми, и потребовалось принятие уже в рамках ООН новых 
далеко идущих программных документов, ориентированных 
на радикальное решение мировой продовольственной пробле-
мы. Прежде всего, это относится к Декларации тысячелетия Ор-
ганизации Объединенных Наций, провозглашенной в 2000 году 
Генеральной Ассамблеей ООН, а также к принятой в ее разви-
тие [10] на 70-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН Повестке 
дня в области устойчивого развития до 2030 года, содержавшей 
17 Целей в области устойчивого развития. В обоих документах 
ФАО была отведена роль головного агентства по координации 
работы в сфере обеспечения продовольственной безопасности, 
ликвидации голода и нищеты, проводимой организациями си-
стемы ООН, включая Всемирную продовольственную программу 
(ВВП), Международный фонд сельскохозяйственного развития 
(МФСХР), Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ), Всемирную органи-
зацию здравоохранения (ВОЗ), Всемирный банк, Международ-
ный валютный фонд (МВФ) и Организацию Объединенных Наций 
в области науки, культуры и образования (ЮНЕСКО) [10].

По состоянию на декабрь 2022 года, по данным ООН, около 
900 млн человек, или 11,3 % мирового населения, испытывают 
острую нехватку продовольствия [8, с. 5]. Проведенный по ини-
циативе Генсекретаря ООН А. Гутерриша в рамках 76-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН Саммит по продовольственным 
системам по существу оказался не в состоянии переломить тен-
денцию к росту числа голодающих в мире.

По оценке экспертов ФАО, это число в ближайшие годы будет 
только возрастать, учитывая сохранение и даже нарастание таких 
негативных факторов, как: спад мировой экономики; последствия 
COVID-19; продолжение потепления климата Земли, вызываю-

щее разрушительные природные катастрофы; деградация почв 
и сокращение посевных площадей; усугубление бремени внеш-
ней задолженности и финансового положения многих развиваю-
щихся стран, вынужденных всё чаще обращаться за международ-
ной, гуманитарной, финансовой и продовольственной помощью.

На действие указанных факторов, а также антироссийских 
санкций накладывается дезорганизация мировых рынков продо-
вольствия и удобрений, подрывающая усилия этих стран в реше-
нии продовольственной проблемы. При этом нельзя не учитывать 
также отвлечение многомиллиардных ресурсов Запада на воен-
ную помощь Украине, составивших с 2014 по 2022 год 150,8 млрд 
долл. США, в том числе 90 млн долл. США, которые могли бы быть 
направлены на борьбу с голодом в мире [5]. Более того, с нача-
ла СВО объем ресурсов западных стран, переданных киевско-
му режиму, превысил в 2,7 раза бюджет страны, составлявший 
на 2023 год 55,5 млрд долл. США [7]. За период с 2022 по 2023 год 
США направили Киеву в порядке военной и финансовой помощи 
66,2 млрд долл. США. Более того, администрация США обязалась 
предоставить Украине до конца 2023 года дополнительную воен-
ную помощь свыше 20 млрд долл. США [19].

В этих условиях эксперты ФАО подтвердили в аналитическом 
докладе за 2023 год нереальность достижения к 2030 году Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР), поставленных в Повестке 
дня, и, прежде всего, ЦУР 2 (ликвидация голода) [8, с. 8].

Именно беднейшие развивающиеся страны, прежде всего ре-
гиона Африки южнее Сахары и Центральной и Южной Азии, несу-
щие наиболее тяжелые издержки от ухудшения состояния миро-
вой экономики, пандемии COVID-19, региональных конфликтов, 
разрушительных катастроф, дают основной прирост числа голо-
дающих в мире.

Несмотря на то что эксперты ООН избегают политических оце-
нок воздействия на мировую экономику антироссийских санкций 
Запада, ограничиваясь общим термином «война на Украине», 
они вынуждены констатировать их воздействие на рост мировых 
цен на зерно и удобрения вследствие сокращения их поставок 
на мировой рынок из России и Украины.

По данным экспертов, на эти две страны приходится 33 % 
мирового экспорта пшеницы, ячменя — 27 %, кукурузы — 17 %, 
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подсолнечного масла — 73 %. Россия рассматривается ими в ка-
честве крупнейшего мирового экспортера азотных удобрений, 
занимающая 2-е место по поставкам калийных удобрений и 3-е 
место по поставкам фосфорных удобрений [17, с. 13].

По признанию экспертов, произошедшее сокращение 
экспорта российского зерна и удобрений уже тяжело отразилось 
на продовольственном положении большого числа развиваю-
щихся стран Африки, Ближнего Востока и Азии [17, с. 15—16].

Сокращение поставок российских удобрений ведет к росту 
мировых цен на этот товар, а соответственно, и цен на пшеницу, 
что крайне негативно сказывается на продовольственном поло-
жении в первую очередь стран Африканского региона.

По оценкам экспертов ООН, продолжение специальной воен-
ной операции на Украине приведет к длительному спаду миро-
вой экономики и дальнейшему росту числа голодающих в мире.

В условиях спада мировой экономики ФАО рекомендует 
правительствам уделить приоритетное внимание диверсифи-
кации агропродовольственных систем, чтобы обеспечить до-
ступность здорового питания для всех категорий населения 
[8, с. 22—23].

Техническая помощь является центральным звеном деятель-
ности ФАО в сфере продовольственной безопасности, посколь-
ку достижение в итоге развивающимися странами продоволь-
ственного самообеспечения является залогом обеспечения 
продовольственной безопасности на уровне отдельных стран, 
регионов и в целом мире.

В этом плане действующий в рамках ФАО Комитет по всемир-
ной продовольственной безопасности (КВПБ), отслеживающий 
ситуацию, которая складывается на глобальном и страновом 
уровнях, по существу дает оценку эффективности технической 
помощи, оказываемой ФАО, в продвижении развивающихся 
стран к продовольственному самообеспечению.

На своей 47-й сессии КВПБ поддержал рекомендацию 
Группы высокого уровня по продовольственной безопасности 
по формированию Глобальной концепции продовольственной 
безопасности и питания до 2030 года, которая тесно увязана 
с выполнением Повестки дня и, прежде всего, в достижении 
ЦУР 2 (ликвидация голода) [9].

В Глобальной концепции дается следующее определение 
продовольственной безопасности: «Продовольственная без-
опасность считается достигнутой при наличии у всех людей 
постоянного физического и экономического доступа к доста-
точному количеству безопасной и питательной пищи [11], по-
зволяющей удовлетворять их пищевые потребности и вкусо-
вые предпочтения для ведения активного и здорового образа 
жизни» [9, с. 71].

Четыре измерения продовольственной безопасности — «на-
личие, доступ, использование и стабильность» дополнены в Гло-
бальной концепции такими определениями, как субъективность 
и устойчивость продовольственных систем. Концепция ориен-
тирует правительства на такую перестройку продовольственных 
систем, которая обеспечивала бы верховенство права на пита-
ние, расширение прав и возможностей обеспечения равенства 
участников продовольственных систем в восстановлении ресур-
сов и повышении продуктивности [9, с. 2].

В Глобальной концепции дано также следующее определение 
продовольственной системы: «…продовольственная система 
включает все элементы (окружающую среду, людские ресурсы, 
факторы производства, инфраструктуру и др.) и все виды дея-
тельности, связанные с производством, обработкой, распре-
делением и потреблением продовольствия, а также результаты 
такой деятельности, включая социально-экономические и эко-
логические последствия» [9, с. 11]. Продовольственная система 
охватывает создание в странах многосторонних партнерств для 
финансирования деятельности в сфере продовольственной без-
опасности, объединяющих ресурсы государственного бюджета 
и частного бизнеса [9, с. 12].

В последние годы КВПБ начал активно заниматься монито-
рингом последствий кризисов и конфликтов, уделяя особое вни-
мание последствиям войны на Украине для глобальной продо-
вольственной безопасности и агропродовольственных систем, 
в связи с чем российская делегация на 50-й сессии КВПБ за-
явила, что конфликты и их квалификация, имеющие юридические 
препятствия, выходят за рамки мандата КВПБ и диссоциирова-
лись от пункта «d» доклада Комитета, в котором оправдывается 
это направление деятельности КВПБ [16].
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В рамках ФАО реализуется инициатива «Рука об руку», участ-
никами которой являются 54 страны-члена, ориентированная 
на ликвидацию голода и нищеты в Африке. Инициатива «Рука 
об руку» была одобрена на 31-й Региональной конференции 
ФАО 27 октября 2020 года. Она реализуется самими странами 
с разным уровнем экономического развития, и, как подчеркнул 
на конференции Гендиректор ФАО Цюй Дунъюй, «благодаря пар-
тнерскому взаимодействию и применению самых современных 
средств инициатива способствует ускорению преобразования 
сельского хозяйства и решению продовольственной проблемы».

В октябре 2022 года был проведен инвестиционный форум, 
в ходе которого страны-члены представили заинтересованным 
сторонам в лице банков развития, инвестиционных фондов 
и представителей частного бизнеса предложения, касающиеся 
финансирования программ ФАО. Общая сумма потенциальных 
инвестиций составила, по оценке ФАО, около 3 млрд долл. США 
[13, с. 5].

Значимым этапом в деле ускорения решения продоволь-
ственной проблемы развивающихся сторон стало проведение 
24—26 июля 2023 года в Риме по инициативе Генсекретаря ООН 
второго Саммита ООН по продовольственным системам. В при-
нятом на Саммите итоговом документе центральное место заня-
ли рекомендации, касающиеся формирования устойчивых агро-
продовольственных систем.

Оказание помощи развивающимся странам, ориентирован-
ной на достижение ими продовольственного самообеспечения, 
сформировалось в последние годы в качестве приоритетного на-
правления деятельности ФАО. Помощь осуществляется в рамках 
целевых проектов по линии Программы технического сотрудни-
чества и финансируется через Инвестиционный фонд ФАО.

ФАО играет важную каталитическую роль, привлекая для фи-
нансирования таких проектов ресурсы других международных 
организаций и, прежде всего, Всемирного банка, Международ-
ного валютного фонда, Всемирной продовольственной програм-
мы, Международного фонда сельскохозяйственного развития, 
а также ресурсы Евросоюза.

Ресурсы, которыми располагает ФАО, составляют взносы го-
сударств-членов в бюджет Организации. В соответствии с реше-

нием, принятым на 43-й сессии Генеральной конференции ФАО 
(Рим, 1—7 июля 2023 г.), общий бюджет ФАО на 2024—2025 годы 
составляет 4,145 млрд долл. США. При этом на добровольные 
взносы приходится 75 % бюджета, или 2,979 млрд долл. США 
[15]. Для финансирования деятельности ФАО в области климата 
и окружающей среды привлекаются ресурсы Глобального эколо-
гического фонда и Зеленого климатического фонда, составляю-
щие около 13 % общего объема внебюджетных средств [14, с. 1].

Проекты ФАО имеют, как правило, комплексный характер 
и охватывают такие аспекты, как: совершенствование сельско-
хозяйственного производства; качество питания; улучшение со-
стояния окружающей среды, включая адаптацию к изменению 
климата и смягчение его последствий для агропродовольствен-
ных систем; формирование биоэкономических систем в целях 
устойчивого развития продовольственного сектора и обеспече-
ния невосприимчивости продовольственной среды к внешнему 
воздействию и чрезвычайным ситуациям.

Работа ФАО строится в соответствии со Среднесрочным пла-
ном на 2022—2025 годы и Стратегической рамочной програм-
мой на 2021—2031 годы, тесно увязанных с реализацией Целей 
устойчивого развития.

Ресурсы Программы технического сотрудничества распреде-
ляются под пять региональных программ: для стран Африки; для 
стран региона Азии и Тихого океана; для стран региона Латин-
ской Америки и Карибского бассейна; для стран региона Ближ-
него Востока, а также для стран Европы и Центральной Азии.

В рамках этих программ оказывается финансовая поддерж-
ка мелким фермерам: в закупках высокоурожайного семенного 
зерна, удобрений, кормов для скота, а также сельскохозяйствен-
ного инвентаря; создании объектов инфраструктуры; информи-
ровании о новейших достижениях в области биотехнологии [11], 
борьбы с болезнями домашнего скота и сельскохозяйственны-
ми вредителями. Успешно реализуемые проекты ФАО зачастую 
играют роль образцово-показательных центров для населения 
прилегающих сельскохозяйственных регионов, побуждающих 
его к изучению и применению новейших агротехнических прие-
мов в сфере землепользования, повышения урожайности сель-
хозкультур, сохранения урожая.
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Программа технического сотрудничества определила роль 
региональных представительств ФАО в отборе проектов техни-
ческой помощи, подготовке контингента технических специа-
листов для их реализации, а также в мобилизации местных ре-
сурсов для финансирования проектов, дополняющих ресурсы, 
предоставляемые по линии ФАО.

На финансирование проектов техпомощи в бюджете ФАО 
на 2024—2025 годы предусмотрено выделение 2 млрд 979 млн 
долл. США [15]. Однако реальный объем ресурсов, которыми 
располагает ФАО на цели оказания помощи, значительно ниже, 
учитывая неполную собираемость взносов государств-членов 
в бюджет ФАО. Свыше 60 % развивающихся стран имеют мно-
голетнюю задолженность в бюджет Организации, и каких-либо 
изменений в складывающейся ресурсной ситуации ФАО в бли-
жайшей перспективе не просматривается.

Поэтому основной акцент в мобилизации ресурсов Организа-
ции делается руководством ФАО на привлечение добровольных 
взносов государств-членов, а также средств международных ор-
ганизаций. Однако и здесь ситуация не простая, учитывая, что 
ведущие западные страны-доноры предпочитают оказание фи-
нансовой и технической помощи лишь отдельным развивающим-
ся странам на двусторонней основе, где у них имеются практиче-
ские, экономические и политические интересы.

Проекты техпомощи осуществляются через Инвестиционный 
центр ФАО, входящий в Департамент технического сотрудниче-
ства, а также через закупочную службу ФАО [11].

Работа Центра строится на основе запросов национальных 
правительств и международных инвесторов по подготовке и реа-
лизации инвестиционных проектов в сельском хозяйстве и разви-
тии сельских регионов. При этом основную часть расходов на вы-
полнение этих функций оплачивают многосторонние финансовые 
институты. ФАО оплачивает около 40 % расходов Инвестиционно-
го центра, а также предоставляет услуги по предпроектной под-
готовке инвестиций через Программу технического сотрудниче-
ства или целевые фонды. Национальные правительства участвуют 
в разработке программ и проектов, частично финансируют их 
разработку, а также обеспечивают устойчивое функционирование 
проектов после завершения имплементационного периода [11].

Центр реализует две основные программы: Совместную про-
грамму ФАО/Всемирного банка и Программу поддержки ин-
вестиций (ППИ). ППИ взаимодействует с 19 многосторонними 
финансовыми институтами. В соответствии с Меморандумом 
о взаимопонимании между ППИ и Всемирным банком последним 
был одобрен 241 проект на общую сумму 22,2 млрд долл. США [18].

Наряду с проектами технической помощи развивающимся 
странам, осуществляемыми в рамках региональных программ 
технического сотрудничества для стран Африки, Азии и Латин-
ской Америки, ФАО реализует довольно крупную Программу 
техпомощи для стран Европы и Центральной Азии.

В рамках этой Программы наряду с проектами в странах Юж-
ной Европы реализуются проекты в центральноазиатских респу-
бликах, а также в Армении, Азербайджане, Грузии и Молдове. По-
мимо этого отдельные проекты ФАО осуществляются на Украине 
и в Белоруссии [12, c. 18—31].

В основе этих проектов лежат принятые в рамках Программы 
три региональные инициативы.

Поддержка мелких землевладельцев, а также семейных фер-
меров и молодежи.

Преобразование продовольственных систем и оказание со-
действия в получении доступа к международным рынкам.

Устойчивое управление природными ресурсами в условиях 
изменения климата [12, c. 41—43].

В конкретном плане в Узбекистане ФАО оказывает поддерж-
ку Минсельхозу в разработке программы по определению при-
оритетных мероприятий по ускорению цифровизации сельско-
хозяйственного сектора. ФАО осуществляет серию успешных 
проектов по устойчивому лесопользованию, борьбе с засухой 
и засолением земель, сохранением биоразнообразия. Реали-
зуется Программа воздействия на продовольственные системы 
и землепользование.

В Туркменистане основное внимание уделяется повышению 
эффективности производственно-сбытовой цепочки в сфере 
производства хлопчатника и повышения устойчивости агропро-
мышленных систем. Большое внимание уделяется профилакти-
ке трансграничных болезней животных. Финансовую поддержку 
в реализации проектов техпомощи ФАО оказывает Турция.
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В Таджикистане, серьезно пострадавшем от изменения кли-
мата и стихийных бедствий, ФАО оказывает содействие в созда-
нии по всей стране агрометеорологических станций, развитии 
семеноводческого сектора, борьбе с вредителями и болезнями 
животных и растений и др.

В Кыргызстане в рамках Программы сотрудничества с ФАО 
реализуются проекты в сфере повышения продовольственной 
безопасности и улучшения качества питания, развития органи-
ческого сельского хозяйства, повышения устойчивости домаш-
них хозяйств, защиты окружающей среды и адаптации в условиях 
изменяющегося климата, преобразования пастбищных и лесных 
ресурсов с переходом на экосистемный подход.

В Казахстане ФАО оказывает поддержку малым фермер-
ским хозяйствам в условиях постпандемии и изменения клима-
та. С 2022 года реализуются два проекта по совершенствова-
нию методологии дистанционного зондирования и мониторинга 
сельхозугодий и их урожайности, а также по устойчивому разви-
тию агролесоводства и природных пастбищ.

В Грузии ФАО совместно с Ассоциацией фермеров прово-
дит работу по цифровой трансформации сельского хозяйства, 
реализации Национальной программы идентификации и отсле-
живания домашних животных, охватывающей свыше 1 млн осо-
бей крупнорогатого скота (National Animal Identification System, 
NAISG). При финансовой поддержке Евросоюза осуществляется 
работа по обеспечению устойчивости производственно-сбыто-
вых цепочек и улучшению их доступа к финансированию и услу-
гам. Большое внимание в проектах ФАО уделяется расширению 
прав и возможностей сельских жителей и их поддержке.

В Армении ФАО совместно с Евросоюзом реализует проект 
«Расширение возможностей местных субъектов для развития Ло-
рийской и Тавушской областей». Была проведена оценка воздей-
ствия пандемии COVID-19 на производственно-сбытовые цепочки 
в области продовольствия, повышения невосприимчивости мел-
ких и семейных фермерских хозяйств к внешним воздействиям.

В Армении совместно с ФАО было проведено комплексное ис-
следование противомикробных препаратов в пищевой и ветери-
нарной отраслях, практические рекомендации которых были ис-
пользованы в семейном хозяйстве и пищевой промышленности.

В Молдове ФАО уделяет приоритетное внимание вопросам 
цифровизации сельского хозяйства и обучению фермеров циф-
ровой грамотности на основе платформы электронной торговли 
для мелких сельхозпроизводителей и сельских женщин, а также 
в рамках инициативы «Цифровые деревни».

В Беларуси ФАО оказывает техническую помощь в деле 
укреп ления национальной политики в области продовольствен-
ной безопасности и питания, торговли сельхозпродукцией, а так-
же в расширении прав и возможностей сельских женщин посред-
ством развития предпринимательства, создания рабочих мест, 
условий для развития сельского бизнеса.

Большое внимание ФАО уделяет вопросам помощи в борьбе 
с болезнями животных и вредителями растений, включая содей-
ствие в закупке реактивов и обучении для лабораторного тести-
рования устойчивости к противомикробным препаратам.

На Украине ФАО реализует План быстрого реагирования 
по оказанию помощи домашним хозяйствам, мелким и средним 
фермерам, пострадавшим от военных действий. В 2022 году 
ФАО оказало помощь приблизительно 40 тыс. домашних хо-
зяйств в форме предоставления им сельскохозяйственных ре-
сурсов и денежных средств для производства продуктов пита-
ния. В рамках разработанной ФАО совместно с Минсельхозом 
Украины «Стратегии по наращиванию мощностей для хранения 
зерна» при финансовой поддержке Канады, Японии и Австралии 
ФАО обязалась обеспечить хранение 16 млн тонн зерна.

Россия оказывает активную поддержку деятельности ФАО 
в решении продовольственной проблемы развивающихся стран 
и оказывает им необходимую финансовую помощь.

Важное значение для продовольственного обеспечения на-
селения развивающихся стран имеют поставки Россией зерна, 
удобрений и сельскохозяйственной техники. Как подчеркнул 
на заседании Совета Безопасности ООН 23 мая 2023 года Пост-
пред России при ООН В. Небензя: «Поставки российских амми-
ачных удобрений могли бы обеспечить продовольствием свыше 
200 млн человек». Несмотря на торговые барьеры Запада, экс-
порт российского зерна, ориентированного главным образом 
на нужды развивающихся стран, составил на конец 2022 года 
свыше 50 млн тонн. Таким образом, была достигнута цель, по-
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ставленная перед сельским хозяйством России Президентом РФ 
В. В. Путиным на пленарном заседании Восточного экономиче-
ского форума (г. Хабаровск) 3 сентября 2022 года.

В целом по итогам 2022—2023 сельскохозяйственного года 
экспорт российского зерна, по оценке экспертов Минсельхо-
за России, — около 60 млн тонн, в том числе пшеницы — около 
47 млн тонн [1].

С учетом возрастающих возможностей российского зерно-
вого экспорта, прежде всего в развивающиеся страны, Россия 
в решительной форме потребовала от западных стран снятия 
ограничений на поставки на мировой рынок российского зерна 
и удобрений и в полном объеме выполнения российской части 
зерновой сделки, заключенной 22 июля 2022 года.

При этом было сделано твердое предупреждение о том, что 
в случае невыполнения российской части зерновой сделки она 
будет прекращена 17 июля 2023 года [7].

Проявляя максимум конструктивности в подходе к реализа-
ции зерновой сделки, Россия трижды давала согласие на прод-
ление сроков ее действия в расчете на адекватные шаги со сто-
роны западных стран по выполнению второй части зерновой 
сделки. Ввиду наглого игнорирования Западом российских ин-
тересов, использования США и их партнерами по НАТО зерновой 
сделки в качестве прикрытия для доставки по гуманитарному ко-
ридору западных вооружений и боеприпасов в украинские пор-
ты, совершения диверсий и актов терроризма в отношении Рос-
сии со стороны киевского режима 17 июля 2023 года российским 
руководством было принято решение о прекращении с 18 июля 
сего года действия зерновой сделки. Решение было изложено 
в официальном заявлении МИД России от 17 июля 2023 года [6].

О принятом решении МИД России информировал украинскую 
и турецкую стороны, а также Генсекретаря ООН. В заявлении 
МИД России было подчеркнуто, что за год, прошедший с момен-
та принятия соглашения по зерновой сделке, оно так и не зара-
ботало в части, касающейся разблокирования экспорта россий-
ского продовольствия и удобрений.

В связи с принятым решением Россия отозвала гарантии без-
опасности судоходства в северо-западной акватории Черного 
моря, следствием чего является сворачивание морского гумани-

тарного коридора и восстановление режима временно опасного 
района. Совместный координационный центр в Стамбуле по зер-
новой сделке был расформирован.

На совещании с членами Правительства 19 июля 2023 года 
Президент Российской Федерации В. В. Путин подчеркнул, «что 
Россия рассмотрит возможность вернуться к “зерновой сдел-
ке”, но только при одном условии — если будут в полном объеме 
учтены, а главное, реализованы все без исключения ранее согла-
сованные принципы участия России в этой сделке» [4].

В выступлении на пленарном заседании второго Саммита «Рос-
сия — Африка» 27 июля 2023 года В. В. Путин представил на рас-
смотрение представителей африканских стран развернутую про-
грамму сотрудничества в том числе в области сельского хозяйства 
с особым упором на наращивание производства продовольствия 
и достижение продовольственного самообеспечения в странах 
региона. Им были очерчены возможности экономической помощи 
России нуждающимся странам региона, включая безвозмездные 
поставки зерна и удобрений наиболее бедным из них 1 [3].

Выступая в формате видеоконференции на XV Саммите БРИКС 
в г. Йоханнесбурге 23 августа 2023 года В. В. Путин подчеркнул, 
что «Россия использует все свои возможности для борьбы с го-
лодом в мире и недопущения продовольственного кризиса» [2].
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НАЦИОНАЛЬНО-ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ИДЕНТИЧНОСТЬУКРАИНЫВМОНУМЕНТАЛЬНОЙ

ПОЛИТИКЕПОСТСОВЕТСКОГОПЕРИОДА

NATIONALANDSTATEIDENTITYOFUKRAINE
INTHEMONUMENTALPOLITICSOF

THEPOST-SOVIETPERIOD

Аннотация: статья посвящена актуальной проблеме взаимосвязи политики Украины 
в отношении памятников и конструирования национально-государственной идентично-
сти украинского общества в постсоветский период. Автор обобщил и проанализировал 
значительный эмпирический материал, касающийся господствующих на Украине прак-
тик замены исторической памяти социума при помощи разрушения одних монументаль-
ных символов и постепенной замены их другими. С опорой на современные российские 
и зарубежные исследования выявлены основные компоненты монументальных символов, 
на которые опирается новая украинская идентичность. Установлена ее антироссийская 
и русофобская интенция как главенствующая парадигма всей украинской идентичности. 
Определена иерархия монументальных символов, в которой позитивные образы созида-
ния и культуры занимают явно периферийное место. Выявлена роль виктимного дискурса 
в формировании нарратива мести, ненависти и насилия в отношении русского народа 
и России. Сделан вывод о возможности политического прогнозирования на основе ана-
лиза процессов конструирования национально-государственной идентичности сред-
ствами монументальной пропаганды.

Ключевые слова: идентичность, политика памяти, мемориально-символическое 
пространство, виктимный дискурс, пантеон героев.

Abstract: the article is devoted to the actual problem of the interrelation of the policy of 
Ukraine in relation to monuments and the construction of the national-state identity of Ukrainian 
society in the post-Soviet period. The author summarized and analyzed significant empirical 
material concerning the prevailing practices in Ukraine of replacing the historical memory of 
society by destroying some monumental symbols and gradually replacing them with others. Based 
on modern Russian and foreign studies, the main components of monumental symbols on which 
the new Ukrainian identity is based are revealed. Its anti-Russian and Russophobic intention is 
stated as the dominant paradigm of the entire Ukrainian identity. A hierarchy of monumental 
symbols has been established, in which positive images of creation and culture occupy a clearly 
peripheral place. The role of victim discourse in the formation of the narrative of revenge, hatred 
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and violence against the Russian people and Russia is revealed. The conclusion is made about 
the possibility of political forecasting based on the analysis of the processes of constructing 
national-state identity by means of monumental propaganda.

Key words: identity, politics of memory, memorial and symbolic space, victim discourse, 
pantheon of heroes.

Введение

Трагические последствия конструирования и реализации по-
литического проекта «Украина» в настоящий момент (2023 год) 
очевидны и бесспорны. В немалой степени они проистекают 
из многолетнего концепта «украинской нации», который реали-
зовывался с использованием всех современных средств массо-
вой пропаганды и исторической политики, включая целенаправ-
ленное создание мемориально-символического пространства 
посредством уничтожения старых памятников и возведения 
новых. Именно на данном зримо-осязаемом публичном фунда-
менте происходило формирование политической идентично-
сти на Украине после распада СССР. В таком контексте пробле-
ма взаимосвязи национально-государственной идентичности 
и пуб лично-монументальной политики памяти приобретает как 
академическую, так и прикладную актуальность.

Поиск закономерностей и механизмов воздействия мемори-
ально-символического пространства на политическую менталь-
ность социума, которая, в свою очередь, детерминирует вектор 
политической воли и легитимирует те или иные действия власти, 
способен углубить понимание политической реальности. Кроме 
того, понимание механизмов «кодирования» массового поли-
тического сознания, выявление упомянутых закономерностей 
создают условия и возможности как для «расколдовывания» об-
щества, поддавшегося деструктивному политическому мифу, так 
и для выработки превентивной стратегии противодействия тако-
го рода воздействиям, исходя из долгосрочных интересов Рос-
сийского государства.

Таким образом, целью настоящей статьи является создание 
концептуальной модели воздействия исторического монумен-
тального искусства на формирование национально-государ-
ственной идентичности постсоветской Украины.

Тезаурус исследования включает в себя сумму взаимосвязан-
ных базовых терминов: национально-государственная идентич-

ность, монументальное искусство, мемориально-символическое 
пространство, национальный пантеон героев, политика памяти, 
виктимизация прошлого, ретроспективный ресентимент. В сво-
ей совокупности они создают операциональную базу, позволя-
ющую адекватно проанализировать эмпирические данные и до-
стичь сформулированной выше цели статьи.

Обзор научной литературы
Используемую в данной статье научную литературу необходи-

мо разделить на несколько групп:
1) обзорно-аналитические работы по проблемам историче-

ской политики постсоветской Украины;
2) тематические исследования, посвященные вопросам по-

литически обусловленных трансформаций публичного ме-
мориального пространства на Украине после 1992 года;

3) научные исследования по проблемам исторической памя-
ти, «войн памяти» в современной мире, принадлежащие ав-
торству как российских, так и зарубежных исследователей;

4) работы по проблемам конструирования политической 
идентичности и факторов ее поддержания.

В таблице 1 проанализированы наиболее значимые работы, 
сыгравшие важную роль в раскрытии темы при написании насто-
ящей статьи.

Таблица 1

Научная литература по проблеме становления  
украинской политической идентичности  

в мемориальном дискурсе

Группа 
публикаций

Наименования работ
Квинтэссенция  

актуальных идей

1. Проблемы 
исторической 
политики 
постсоветской 
Украины

Касьянов Г. Украина и сосе-
ди: историческая политика 
1987—2018 [10];

Багдасарян В. Э.,  
Журавлёв В. В., Ларио-
нов А. Э., Федорченко С. Н., 
Шульц Э. Э. Восприятие 
советского прошлого в кон-
тексте формирования новых 
идентичностей, войн памяти 
и образов будущего на пост-
советском пространстве [3]

Тесная связь исторической 
политики с политической 
идентичностью. Специфика 
политики памяти на Украине 
как средства легитимации по-
литического режима в обще-
ственном сознании. Важная 
роль негосударственных 
структур Украины и внешних 
акторов в созидании массо-
вого политического сознания 
через обращение к нацио-
нальной памяти
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2. Вопросы 
политически 
обусловленных 
трансформаций 
публичного 
мемориального 
пространства 
на Украине после
1992 года

Гронский А. Символическая 
политика Украины и война 
с памятниками [6];

Левченков А. С. Политика 
памяти в контексте внеш-
неполитического курса 
Украины в 2014 — начале 
2019 г. [11];

Гайдай А. Ю., Любарец А. В. 
«Ленинопад»: избавление 
от прошлого как способ кон-
струирования будущего [5];

Филёв М. В., Курган-
ский А. А. Демонтаж памят-
ников как ключевая часть 
процесса декоммунизации 
на Украине и в Польше по-
сле 2014 года [17];

Плеханов А. А. Разрушение 
пространства советского 
символического господства 
в постсоветской Украине 
[13];

Бардина К. В. Историческая 
память и исторический ре-
визионизм на Украине [4]

Трансформация памяти 
посредством изменения 
мемориального пространства 
продолжалась все 32 года 
истории постсоветской 
Украины, приобретя особую 
интенсивность с 2014 года. 
Констатация процесса 
конструирования будущего 
посредством замены одного 
образа прошлого на другой 
в качестве ключевой публич-
ной символической техно-
логии. Доминирующая роль 
исторического ревизионизма 
и негативных мемориаль-
ных образов в построении 
украинской национально-го-
сударственной идентичности. 
Не только отторжение совет-
ского прошлого, но и полный 
разрыв исторических связей 
с Россией в прошлом при по-
мощи демонтажа памятников, 
обслуживающего корыстные 
политические интересы

3. Проблемы 
исторической 
памяти,  
«войн памяти» 
в современной 
мире, 
принадлежащие 
авторству как 
российских,  
так и зарубежных 
исследователей

Ассман А. Распалась связь 
времён? Взлёт и падение 
темпорального режима  
Модерна [1];

Ассман А. Длинная тень 
прошлого: Мемориальная 
культура и историческая 
политика [2]

Неразрывность связи про-
шлого, настоящего и будуще-
го. Воспроизведение про-
шлого средствами культуры 
есть конструирование буду-
щего. Интерес к прошлому 
обостряет его эмоциональ-
ное восприятие. Повышение 
роли виктимного нарратива 
в построении идентичности

4. Конструирование 
политической 
идентичности 
и факторов ее 
поддержания

Символические аспекты 
политики памяти в совре-
менной России и Восточной 
Европе: сб. ст. // под ред. 
В. В. Лапина, А. И. Миллера 
[15]

Трансформация прежних 
символических систем 
во взаимосвязи с идеологией 
как важная составляющая 
политических процессов. 
Необходимость изучения ма-
нипулирования символами

Как видно из таблицы 1, в рамках обозначенного дискурса 
численно преобладают публикации 2-й группы. Тексты изданий 
научной периодики явно превалируют над крупными монографи-
ческими исследованиями. Журнальные публикации активизиро-
вались с 2014 года, что отражает повышение значимости украин-
ских политических процессов как объекта анализа в российском 
академическом сообществе, в социуме и в коридорах власти. 
Идеи, высказанные авторами разных текстов и различных тема-
тических групп, перекликаются и взаимно дополняют друг дру-
га. При этом в разных текстах практически отсутствует полемика 
между их авторами, что свидетельствует об отсутствии острой 
конкуренции в интеллектуальном пространстве. Элементов ака-
демического консенсуса по поводу мемориальных процессов 
на Украине в российском сегменте явно больше, нежели поле-
мики по принципиальным вопросам. В то же время важную роль 
играют работы зарубежных авторов, в частности Алейды Ассман, 
заложившей важные методологические пропозиции в сфере ис-
следований социальной памяти и ее взаимосвязи с политически-
ми процессами в новейшем периоде. Следует упомянуть также 
работу Пьера Нора, сформировавшего основы концепции «мест 
памяти» и их роли в сознании и коллективных идентичностях со-
временного социума.

Мемориальное пространство и политические процессы 
постсоветской Украины

На момент выхода из СССР и провозглашения собственной 
«незалежности» единое монументально-мемориальное про-
странство Украины всецело отражало советский идеолого-по-
литический нарратив с республиканскими особенностями. Ад-
министративно-политическим и символическим центром почти 
каждого города являлась площадь «Советская» или «Ленина» 
с возвышающимся типовым монументом В. И. Ленина. Как прави-
ло, неподалеку находился местный монумент (обелиск, памятник) 
в память о героях Великой Отечественной войны. Бюсты героев 
находились в скверах, возле школ и техникумов, отдельно отме-
чались монументами конкретные места совершенных подвигов. 
Композиционными центрами общеукраинского пространства па-
мяти служили крупные монументы на возвышенностях больших 

Окончание таблицы 1
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городов, первое место среди которых принадлежало скульптуре 
«Родина-мать» в Киеве. Отдельно следует отметить памятники 
украинским национальным деятелям — от Богдана Хмельниц-
кого до Леси Украинки. Три сегмента мемориального нарратива 
(революционный, военный, национальный) формировали спец-
ифический украинский вариант общесоветской национально-го-
сударственной идентичности. С началом полностью суверенного 
политического бытия Украинское государство оказалось перед 
объективной необходимостью собственной фиксации себя как 
самостоятельной политии не только на уровне актуальных доку-
ментов и заявлений, но и в прошлом. Для закрепления современ-
ной государственной легитимности остро требовалась легитим-
ность историческая, причем явленная публично и массово.

На Украине начинаются достаточно интенсивные процессы, 
описанные современным автором, непосредственно причаст-
ным к формированию курса украинской исторической политики: 
«После обретения Украиной независимости состоялась вторая 
историческая попытка национализации прошлого. Она происхо-
дила с переменным успехом в борьбе с советско-ностальгиче-
ским нарративом истории и памяти» [10, с. 307].

Следует выделить два важнейших компонента политики памя-
ти на Украине после 1991 года: это устранение советского мо-
нументального наследия и его замена собственным, «незалеж-
ным». Оба процесса оказались тесно связаны как между собой, 
так и с процессами политического строительства Украинского 
государства, конструирования легитимности власти и нацио-
нально-государственной идентичности. Взаимное переплете-
ние и неуклонная последовательность двух указанных процес-
сов могут служить символическим выражением императивных 
установок украинской политической элиты и значительной части 
украинского общества — категорического и безусловного отка-
за выстраивать государственную идентичность в рамках синтеза 
советского и нового национального нарратива (примером тако-
го синтеза могут служить историческая политика и политическая 
идентичность Республики Беларусь).

Задолго до Майдана-2013 на Украине, особенно в ее запад-
ных областях, происходил набирающий обороты процесс сноса 
советских памятников: уже в 1990—1991 годы, то есть в период 

существования Украинской ССР, памятники Ленину были уничто-
жены во Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Виннице, Луцке, 
Ровно и Ужгороде. Главным монументально-символическим дея-
нием данного периода следует считать демонтаж монумента Ве-
ликой Октябрьской социалистической революции в Киеве 12 сен-
тября 1991 года. Практически всем таким шагам предшествовали 
инициативы «Народного руха Украины» как претендующей на вы-
ражение «мнения народа» общественно-политической организа-
ции, получавшие формальную санкцию местных органов власти.

Развитие антисоветских и русофобских настроений 
на Украине в позднем СССР происходило постепенно, но доста-
точно быстро. Об этом пишет в работе, посвященной истокам 
украинского национализма, С. С. Жильцов [7]. Демонтаж мону-
мента в Киеве состоялся всего через три недели после принятия 
Акта провозглашения независимости Украины Верховным Сове-
том Украинской ССР 24 августа 1991 года. Тогда же центральная 
площадь Киева — Площадь Октябрьской революции — была пе-
реименована в Майдан Незалежности. В общей сложности до го-
сударственного переворота 2013—2014 годов на Украине было 
уничтожено 3200 памятников (главным образом Ленину и Ок-
тябрьской революции) [16].

Одновременно происходит «вымывание» советских обра-
зов из топонимики. Таким образом, налицо типовая логика дей-
ствий: «общественная» инициатива — принятие политических 
решений — снос очередного памятника. Процесс разрушения 
памятников приобрел системный характер и продолжался при 
всех президентах Украины. Почти одновременно, хотя и с замет-
ным количественным отставанием, разворачивается процесс 
создания нового мемориального пространства, который, впро-
чем, протекал отнюдь не беспрепятственно. Так, в селе Старый 
Угринов Иваново-Франковской области памятник Степану Бан-
дере пытались открыть в 1990—1991 годах дважды — и оба раза 
он был взорван. Лишь третья попытка, в 1992 году, оказалась 
долговечной — памятник стоит до сих пор. В общей сложности 
за 20 лет в разных областях Западной Украины было сооружено 
порядка 200 памятников одному только Степану Бандере [8].

Кроме того, открываются монументы в память о других ли-
дерах ОУН-УПА: Романе Шухевиче, Мельнике, Кузьме Бричке 
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и другим [12]. Кроме деятелей новейшей истории в единое ме-
мориальное пространство Украины активно вписываются де-
ятели более далеких эпох. Уже в 1994 году установлен первый 
на Украине памятник гетману-предателю Ивану Мазепе в Бело-
церковском районе, в селе Мазепинцы. В 2008 году памятник 
Ивану Мазепе и шведскому королю Карлу XII установлен в селе 
Дегтярёвке Новгород-Северского района Черниговской области. 
Наконец, в 2016 году памятником Мазепе обзавелась Полтава. 
Получил увековечение в виде памятников и другой яркий пер-
сонаж стародавних времен — гетман Пётр Сагайдачный, кото-
рый прославился не только удачными и героическими походами 
на турок и крымских татар, но и грабительскими походами на Рос-
сию по соглашению с польским королем на завершающем этапе 
Смутного времени. В 2001 году памятник этому противоречивому 
персонажу был воздвигнут в Киеве, в 2008 году ещё один мону-
мент был возведен в Севастополе (на тот момент Крым и Сева-
стополь находились в составе Украины). После Крымской весны 
в 2014 году памятник был отдан в Харьков, где и установлен.

Начиная с конца 2013 года демонтаж памятников эпохи СССР 
приобрел особый размах, окончательно превратившись в гене-
ральную линию государственной политики памяти на Украине. 
«С 8 декабря 2013 г. (снос памятника Ленину в Киеве) по февраль 
2016 г. на территории Украины… было демонтировано 965 памят-
ников Ленину, из них наибольшее количество в феврале 2014 г. — 
376. При этом Днепропетровская область — рекордсмен среди 
областей по количеству демонтированных памятников Ленину — 
111 памятников (в Харьковской и Запорожской областях было 
снесено соответственно 48 и 62). Согласно статистике на март 
2016 г. во всей Украине сохранилось немногим более 1100 таких 
памятников. Для обозначения активного процесса сноса памят-
ников Ленину в Украине появился термин “ленинопад”» [5, с. 28].

Начало СВО России на Украине придало новый импульс дан-
ному процессу. Практика уничтожения памятников расширилась, 
сместившись от символической войны с советским мемориаль-
ным наследием к полному выкорчевыванию всех монументов, 
которые так или иначе свидетельствуют об исторической связи 
Украины и России. В течение 2022—2023 годов на Украине было 
уничтожено более 30 мест памяти, связанных с именем А. С. Пуш-

кина. Как и в случае с памятниками Ленину, можно говорить о по-
литической воле, государственной власти, направляющей и под-
держивающей процесс.

В течение всего постмайданного периода на Украине про-
должалась также кампания по осквернению и демонтажу мону-
ментов, связанных с памятью о Великой Отечественной войне. 
В 2019 году окончательно разрушен Монумент Славы во Львове 
(чему также предшествовали решения местной власти для при-
дания формальной легитимности); 9 февраля 2023 года демон-
тирован памятник генералу армии Н. Ф. Ватутину в Киеве. Апо-
феозом стала замена герба СССР на «тризуб» на щите монумента 
«Родина-мать» в Киеве.

Как было отмечено выше, борьба с мемориальным наследием 
СССР и русско-украинских связей, начавшись в конце советско-
го периода, продолжалась на протяжении всего периода «неза-
лежности» 1992—2023 годов. Некоторое снижение накала этой 
«войны памяти» произошло только в период пребывания у власти 
Виктора Януковича, хотя в регионах Западной Украины Партия 
регионов практически не имела влияния. Соответственно, власть 
Януковича там была больше номинальной. Соответственно, про-
цесс сноса памятников в Закарпатье продолжался. В целом же 
можно проследить, что усиление антимемориальной активно-
сти в отношении памятников, связанных с советским периодом 
и русской историей и культурой, как и активизация сооружения 
памятников новым героям «незалежной» Украины, соотносит-
ся с моментами обострения политической борьбы на Украине 
и со всплесками государственной русофобии киевского режима. 
Очевидным образом прослеживается связь между переформа-
тированием публичного мемориального пространства Украины 
и циклами ее политического развития, становления и трансфор-
мации национально-государственной идентичности. Смысловые 
аспекты этих трансформаций будут рассмотрены далее.

Политическая идентичность Украины  
в символическом зеркале «войны монументов»

Каждое публичное действие, совершаемое в социальном про-
странстве, объективно обладает символическим содержанием 
и эффектом, которые часто более глубокие, нежели буквальный 
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смысл. Данный эффект проявляется вне зависимости от наме-
рений субъекта действия и часто позволяет судить об истинных 
ценностных установках и намерениях актора с большей досто-
верностью, нежели его декларации, особенно учитывая роль со-
временных СМИ. Этот символический смысл можно рассматри-
вать как сумму скрытых сообщений, обладающих несколькими 
пластами понимания [18]. Монументально-мемориальное про-
странство постсоветской Украины, как в своей разрушительной, 
так и в созидательной ипостасях, в полной мере обладает такими 
символическими смыслами, которые, будучи прочитаны в кон-
тексте исследования украинской национально-государственной 
идентичности, способны привести исследователя к достаточно 
интересным результатам, как с академической, так и с прагмати-
ческой точки зрения.

Следует обратить внимание на практически синхронное на-
чало отмеченных выше мемориальных процессов: сокрушения 
советских памятников и воздвижения памятников специфически 
«украинских». Памятники Ленину, Октябрьской революции начи-
нают уничтожаться в 1990—1991 годах, и тогда же мы наблюдаем 
первые попытки сооружения монументов в честь ОУН-УПА. Сам 
по себе параллелизм этих акций является символическим, оли-
цетворяя собой стирание одного образа прошлого и замену его 
другим, «правильно-национальным».

Если памятники деятелям ОУН-УПА укоренились далеко 
не сразу, в силу очевидной одиозности, то другая составная 
часть нового мемориального комплекса постсоветской Украи-
ны гораздо более легко вписалась в публичное пространство. 
Речь идет о памятниках так называемому голодомору. Погибшие 
от голода в 1932—1933 годах стали рассматриваться как жерт-
вы именно «украинофобии» советской власти. Первый памят-
ный знак в виде деревянного поклонного креста был установлен 
в Харькове 4 октября 1989 года. Именно эту дату следует считать 
символической точкой отсчета антисоветской и русофобской 
политической идентичности Украины. Далее можно наблюдать 
две основные волны сооружения памятников «голодомору»: 
в 1993 году и в 2007—2008 годах. Обе волны были приурочены 
к юбилейным датам увековечиваемого события — 60 и 75 лет со-
ответственно. В конструируемой средствами политики памяти 

национально-государственной идентичности Украины укоренил-
ся и стал важным составным компонентом так называемый вик-
тимный дискурс, когда на пьедестал возносится память о жертвах 
и страданиях. Следует отметить, что в рамках советской полити-
ки памяти образы страданий были строго дозированы, умеренны 
и не могли конкурировать с образами славы, побед, свершений. 
Таким образом, идентичность советского общества строилась 
на основе героики. Даже, например, памятники героям-мучени-
кам (как молодогвардейцы Краснодона) в гибели подчеркивали, 
прежде всего, героизм.

В мемориальном пространстве постсоветской Украины рас-
становка акцентов существенно меняется. Сакрализации и апо-
логии подлежит именно массовое страдание как таковое. В то же 
время оно выполняет служебную роль — демонизировать совет-
скую эпоху как якобы патологически враждебную украинскому 
народу. К настоящему моменту на Украине насчитывается около 
60 монументов «жертвам голодомора». Созданный и настойчиво 
внедренный в сознание населения образ целенаправленного ге-
ноцида украинцев «москалями» стал частью массового сознания 
и воспринимается совершенно некритично. Если фигуры Бан-
деры, Шухевича, Стецько способны вызывать дискуссии, то «го-
лодомор» и массовая эмпатия к его «жертвам» гораздо менее 
дискуссионны. Однако в действительности связь между увекове-
чением двух, по видимости, разнородных контекстов, существует 
и прослеживается. Если память о «голодоморе» символизирует 
антиукраинскую сущность Москвы и «москалей», то происходит 
автоматическая легитимация тех, кто против них боролся, хотя бы 
и под знаменами Гитлера. Военно-террористические действия 
ОУН-УПА приобретают характер не только борьбы за независи-
мость Украины, но и священной мести «москалям».

Кроме апологии ОУН-УПА и возведения в культ «голодомора» 
важное место в монументальном пространстве Украины зани-
мают такие деятели культуры, как Тарас Шевченко и Леся Укра-
инка. Правомерно говорить об их сакрализации в пространстве 
национальной памяти именно как выразителей духа украинского 
народа. В то же время примечательно, что значительная часть 
памятников этим культовым украинским литераторам была воз-
ведена еще в годы СССР. Разумеется, их никто не сносил. В по-
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стсоветское время происходит дополнение данного сегмен-
та мемориального пространства. Так что в настоящий момент 
в разных регионах Украины насчитывается около 60 памятников 
Тарасу Шевченко [9] и около 20 монументов в честь Леси Укра-
инки [14]. Оба поэта провозглашены «гениальными», являясь 
краеугольными камнями официально насаждаемой версии укра-
инской культуры. При этом немаловажно отметить, что, возводя 
новые и сохраняя старые монументы в честь Тараса Шевчен-
ко и Леси Украинки, государственная власть Украины не мо-
жет не знать об антирусской тенденции в их творчестве. Иными 
словами, памятники двум литераторам утверждают украинскую 
идентичность и культурную самобытность, в том числе через по-
этическую апологию русофобии, отторжения Украины от России 
в историко-культурном контексте.

Если свести воедино приведенные данные о памятниках 
на Украине, то получим характерную картину: память о Степане 
Бандере увековечена в более чем 200 памятниках, «голодомору» 
посвящено 60 монументов, Тарасу Шевченко — 60, Лесе Укра-
инке — до 20. В то же время разрушены свыше 5000 памятников 
Ленину, неустановленное на настоящий момент число памятни-
ков героям Великой Отечественной войны, деятелям русской 
истории и культуры. Такова иерархия символического капитала 
украинской национально-государственной идентичности с точки 
зрения значимости создаваемых и внедряемых в массовое со-
знание мемориальных образов. Каждый из четырех «столпов» 
символизирует собой некую фундаментальную идею. В сумме 
своей они и составляют квинтэссенцию украинского историче-
ского мироощущения, которое, в свою очередь, детерминирует 
украинскую политическую идентичность и императивные уста-
новки политического поведения общества в отношении к вну-
тренней и внешней политике.

Базовые идеи украинской национально-государственной 
идентичности можно сформулировать следующим образом: 
оправдание непримиримой борьбы любыми средствами за мо-
нонациональную Украину, ради которой допустим союз с любы-
ми внешними силами, если они помогают заявленной цели и на-
правлены против России (Бандера и весь комплекс памятников, 
посвященных ОУН-УПА).

1. Сакрализация «голодомора» как демонстрации патоло-
гического украинофобства СССР и России и, соответственно, 
обоснования легитимности непримиримой борьбы против Рос-
сии и всего русского. Утверждение морального права на месть 
и компенсацию за страдания.

2. Диалектика поэтических образов в творчестве Тараса 
Шевченко и Леси Украинки, сочетающих в себе ностальгическую 
мечту о цветущей и вольной Украине с трагическим переживани-
ем ее страданий под гнетом «москалей».

3. Втягивание общества в пафос поиска врагов в виде па-
мятников советского прошлого и русской истории, их разруше-
ния, превращаемого в ритуальное массовое действо. Кампания 
сноса памятников становится средством консолидации новой 
украинской идентичности и ее поддержания средствами ненави-
сти к русско-советскому прошлому, отторжения от него Украины 
в настоящем и будущем. Обществу прививается навык коллек-
тивного нерассуждающего силового действия, от чего остается 
один шаг до реальных погромов, убийства оппонентов.

Заключение

Ключевым во всех четырех сегментах публичного мемориаль-
ного нарратива, будь то сокрушение старых памятников или воз-
ведение новых, является мотив отторжения всего русского вне 
зависимости от того, о каком периоде истории идет речь. Сле-
довательно, национально-государственная идентичность укра-
инского общества в постсоветский период формируется и под-
держивается по большей части в негативном формате, будучи 
подкрепляема ностальгией по якобы украденному славному про-
шлому и виктимным «синдромом жертвы».

Итоговую формулу авторских рассуждений можно предста-
вить в виде следующей смысловой цепочки: публичное мемо-
риальное пространство создает важнейшие «якоря» социальной 
памяти, через которые задаются ориентиры и ценности нацио-
нально-государственной идентичности. Они, в свою очередь, за-
дают параметры modus vivendi и modus operandi государствен-
ной власти, проводимой внутренней и внешней политики.

Из этого следует вывод практического плана, соотносимый 
с проблемой, сформулированной в начале настоящей статьи: 
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о возможности прикладного использования полученных иссле-
довательских результатов в политическом прогнозировании 
и принятии политических решений.

Монументальная политика может служить маркером и сим-
птомом политической идентичности, того образа будущего, к ко-
торому стремится нация. Соответственно, как только в стране 
начинается кампания по сносу одних памятников и возведению 
других, можно предвидеть пути ее дальнейшего развития на ос-
нове транслируемых символических образов, которые можно 
прочитать. Строго говоря, как только на Украине снесли первый 
памятник Ленину, воздвигли первые памятники «голодомору» 
и Бандере — именно тогда, три с лишним десятилетия назад, 
определились векторы политической идентичности Украины, 
были запрограммированы Майдан, горящий Дом профсоюзов 
в Одессе, стрельба из «градов» по Донецку, а значит, и СВО.

Эта когнитивная модель, когда публичная политика памяти 
детерминирует национально-государственную идентичность 
и трансформируется в конкретное политическое действие, мо-
жет быть применена для политологического анализа и прогно-
за. Ее дальнейшая детализация и доработка — вопрос времени 
и новых исследований.
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КОНЦЕПТУАЛЬНОЕМОДЕЛИРОВАНИЕ
ПОЛИТИЧЕСКИХПРОЦЕССОВ:
КПРОБЛЕМЕМЕТОДОЛОГИИ

CONCEPTUALMODELINGOFPOLITICALPROCESSES:
TOTHEPROBLEMOFMETHODOLOGY

Аннотация: в данной статье рассматриваются научные методы и подходы в изуче-
нии политических процессов, в том числе применительно к современному Казахстану. 
В современной политологии понятие политического процесса является одной из базо-
вых категорий. В исследовании политических процессов выделяют три уровня анализа 
и три релевантные этим уровням концептуально-методологических подхода. Макро-
уровню политологического анализа соответствует структурно-функциональная пара-
дигма, мезоуровню — институциональная, микроуровню — субъектно-деятельностная. 
Проведение исследований политических процессов в рамках одной из этих односто-
ронних парадигм либо на основе их эклектичного смешения неизбежно оборачивает-
ся односторонностью теоретического анализа и недостаточной обоснованностью его 
выводов. Одной из наиболее перспективных моделей интегрированного методоло-
гического подхода, при котором моделирование особенностей взаимоопределения 
структурных, институциональных и субъектно-деятельностных факторов политического 
процесса производится в едином концептуально-аналитическом пространстве, явля-
ется «воронка причинности». В статье излагается методология построения и методика 
использования модифицированной «воронки причинности» в многофакторном анализе 
и прогнозе развития политических процессов.

Ключевые слова: политический процесс, методология, «воронка причинности», де-
терминизм, структура, институт, субъект.

Abstract: this article discusses scientific methods and approaches in the study of political 
processes, in particular, in relation to modern Kazakhstan. In modern political science, the 
concept of a political process is one of the basic categories. In the study of political processes, 
three levels of analysis and three conceptual and methodological approaches relevant to these 
levels are distinguished. The macro-level of political analysis corresponds to the structural-
functional paradigm, the meso-level — to the institutional paradigm, the micro-level — to the 
subject-activity paradigm. Conducting research on political processes within the framework of 
one of these one-sided paradigms, or on the basis of their eclectic mix, inevitably turns into 
one-sidedness of theoretical analysis and insufficient validity of its conclusions. One of the most 

promising models of the integrated methodological approach, in which the modeling of the 
features of the mutual determination of structural, institutional and subject-activity factors of 
the political process is carried out in a single conceptual and analytical space, is “the funnel of 
causality”. The article describes the methodology of construction and the methodology of using 
the modified “funnel of causality” in the multifactor analysis and forecast of the development of 
political processes.

Key words: political process, methodology, “the funnel of causality”, determinism, 
structure, institution, subject.

Введение

В научном анализе политических процессов, как и любого 
сложноорганизованного, многогранного, поливариантно детер-
минированного феномена, применяются самые разнообразные 
методы. Их выбор определяется целью и задачами, ресурсами 
и временными рамками исследования, а также научной квалифи-
кацией исследователя. Но даже если исследовательской задачей 
является анализ отдельных аспектов или сторон политического 
процесса, то выполнение этой задачи невозможно в отсутствие 
общего представления о его целостной организации: о том, как 
соотносятся в политическом процессе объективные и субъек-
тивные факторы, структуры и события, институты и акторы. Фор-
мирование такого рода общего представления предполагает 
применение комплексной или интегрированной методологии, 
релевантной задаче выявления, научного анализа и объективной 
оценки как общих закономерностей, так и уникальных характери-
стик, своеобразия политических процессов в каждой отдельно 
взятой стране и на разных этапах их развития. В статье описывает-
ся интегрированная методология построения и методика исполь-
зования модифицированной «воронки причинности» в многофак-
торном анализе и прогнозе развития политических процессов.

Методология

Построение концептуальных моделей проводится на мета-
теоретическом уровне исследования. Соответственно, в статье 
используются принципы и методы метатеоретического подхода: 
принципы целостности, конкретности, методы логического и се-
мантического анализа. Поскольку политическая сфера жизни 
общества является идеально-типической формой открытой дис-
сипативной системы, то в разработке концептуально-методо-
логического аппарата исследования политических процессов 
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используются принципы междисциплинарных подходов: нели-
нейной динамики и синергетики.

Результаты и обсуждение

В современной политологии понятие политического процес-
са является одной из базовых категорий. Существует несколько 
кластеров определений понятия политического процесса, раз-
личия которых вытекают прежде всего из разных предметных об-
ластей его анализа.

В политической теории, как правило, выделяют два уровня 
политического процесса и, соответственно, два значения этого 
понятия. Под микроуровнем политического процесса понимает-
ся совокупность и упорядоченная последовательность действий 
и взаимодействий политических акторов (индивидов, групп, 
организаций, институтов) в их легитимной борьбе за завоева-
ние, удержание и укрепление государственной власти и за ее 
использование для реализации своих целей и интересов. Ряд 
исследователей относят политические институты к мезоуровню 
политического процесса. На макроуровне политический процесс 
рассматривается в двух его основных модальностях: (1) как вос-
производство структуры и ключевых компонентов политической 
системы и (2) как последовательная смена состояний, цепь ка-
чественных трансформаций, совокупность этапов, стадий, фазо-
вых переходов или циклов эволюции политической системы в це-
лом и ее основных структур. Субъектно-деятельностный фактор, 
являющийся главным предметом анализа микроуровня полити-
ческого процесса, на макроуровне отходит на второй план.

Структурирование политического процесса и, соответствен-
но, особенности предметной области его анализа определяются 
тем, какого рода субъекты выступают основными акторами в по-
литической сфере жизни общества. Так, например, институцио-
нальный подход исходит из того, что ведущим субъектом поли-
тического процесса являются политические институты, прежде 
всего основной институт легитимной публичной власти — госу-
дарство. Соответственно, предметом анализа политического 
процесса на мезоуровне выступают способы и механизмы, пра-
вила и нормы формирования, функционирования и преобразо-
вания политических институтов.

Представители бихевиорального подхода основным субъек-
том политического процесса считают отдельных политиков и их 
группировки. Характер взаимодействий между индивидуаль-
ными и групповыми политическими акторами (конфронтации 
и союзы, конфликты и компромиссы, иерархии и сети взаимоот-
ношений внутри властных элит и политической оппозиции), ус-
ловия и правила политической игры вокруг перераспределения 
властных функций внутри правящей элиты и между нею и ее по-
литическими оппонентами рассматриваются как приоритетная 
сфера анализа политического процесса.

Очевидно, что аналитически выделенные макро-, мезо- и ми-
кроуровни, структурно-функциональные, институциональные 
и субъектно-деятельностные факторы являются сторонами или 
аспектами целостного политического процесса, находящими-
ся в сложных, многозначных отношениях взаимоопределения, 
прямых и обратных связей. При этом «удельный вес» факторов 
детерминации политических процессов варьирует и в каждом 
конкретном случае должен определяться особо. Например, при-
менительно к современному Казахстану основное внимание 
должно быть уделено микро- и мезоуровням анализа, поскольку 
характерной особенностью политической сферы жизни совре-
менного Казахстана является повышенная значимость и опреде-
ляющая роль вектора, направленного от субъективных факторов 
политического процесса к формированию его институциональ-
ной среды и структурно-функциональных параметров, и, соот-
ветственно, подчиненная, второстепенная роль противоположно 
направленного вектора.

В литературе выделяются также разные типы политических 
процессов. Одним из оснований типологии является выделе-
ние стабильных и переходных типов политических процессов. 
Стабильные процессы заключаются в воспроизводстве основ-
ных структурно-функциональных параметров политической 
сферы. Переходные процессы характеризуют этапы ее каче-
ственной трансформации. Кроме того, различают: внутриполи-
тические (общенациональные, региональные, муниципальные) 
и внешнеполитические процессы; статические и динамические 
процессы (описываемые в понятиях «политическая ситуация» 
и «политическое изменение»), эволюционные и революцион-
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ные, рационально контролируемые и спонтанно возникающие, 
стихийно-иррациональные; базовые и периферийные полити-
ческие процессы; процессы, определяемые преимуществен-
но экономическими, социальными, культурными, духовными 
факторами развития общественного целого либо внутренни-
ми факторами политической жизни социума; и т. д. Ярко выра-
женной спецификой характеризуются политические процессы, 
разворачивающиеся в виртуальном информационно-комму-
никативном пространстве. В этих теоретических дистинкциях, 
играющих важную роль при решении конкретных задач и дости-
жении специфических целей политического анализа, отражает-
ся реально существующее многообразие типов политических 
процессов, факторов и аспектов их протекания. Соответствен-
но, для выявления и теоретического описания особенностей 
какого-либо конкретного политического процесса необходимо 
проведение его многофакторного и многоаспектного анализа.

Специфическое значение в понятие политического процесса 
вкладывается так называемой теорией политического процесса 
(Political process theory), разработанной политическими социо-
логами США в 1970—1980-х годах. Под политическим процессом 
в этой теории понимаются разного рода социальные движения — 
антивоенные, студенческие, энвайронметальные, женские, дви-
жения за гражданские права и т. д. Участники этих обществен-
ных движений рассматриваются как политические акторы [17]. 
В тео рии политического процесса выделяется несколько клю-
чевых компонентов, при наличии которых социальные движения 
могут внести изменения в существующую политическую систему 
[13]. Очевидно, что такая интерпретация политического процес-
са, имеющая резоны применительно к странам консолидирован-
ной демократии, в исследованиях, например, постсоветского 
политического пространства является малоактуальной.

На основе анализа и обобщения существующих дефиниций 
политического процесса можно сформулировать следующее 
определение: политический процесс — это упорядоченная по-
следовательность действий и взаимодействий политических 
субъектов (индивидуальных и групповых политических акторов), 
связанных с реализацией властных целей и функций, ролей и ин-
тересов, в результате которых создаются, воспроизводятся или 

изменяются политические институты — устойчивые связи, пра-
вила, нормы, ценности, принципы, организационные формы по-
литической сферы жизни общества.

В изучении политических процессов широко применяют-
ся общенаучные методы и подходы: системный подход и фак-
торный анализ; исторический и логический методы; методы 
качественного и количественного социологического анализа; 
социально-психологический подход; методология дискурсив-
ного и сравнительного анализа; моделирование, проектирова-
ние, прогнозирование и т. д. Кроме того, в политической теории 
разработан и применяется ряд специальных методологических 
подходов к исследованию политических процессов. К ним от-
носятся институционализм, неоинституционализм, бихевиора-
лизм, структурно-функциональный подход, концепция рацио-
нального выбора.

Как отмечалось выше, институциональный подход (С. Хан-
тингтон, Р. Михельс) рассматривает институты власти в качестве 
основного субъекта политического процесса. Г. О’Доннелл заме-
чает, что институционализация влечет за собой большие издерж-
ки, в том числе «слишком реальные кошмары бюрократизации 
и скуки». Но эти издержки сопутствуют важнейшей составляю-
щей политического процесса, поскольку в отсутствие или при 
слабости формальной институционализации ее место занимают 
неформализованные практики — клиентелизм, патримониализм 
и коррупция [18, p. 59]. Методология институционального под-
хода направлена преимущественно на анализ формально-пра-
вовых аспектов организации и функционирования институтов 
публичной власти. Для этого применяются описательно-индук-
тивные методы, методы исторического и сравнительного анали-
за разных форм правовой институционализации политических 
процессов. При этом такие важнейшие аспекты политического 
процесса, как цели и интересы, мотивы поступков и намерения 
политических акторов, действующих в рамках легальных полити-
ческих структур, их норм и правил, не входят в предмет исследо-
вания институционализма.

Неоинституционализм, во многом примыкающий к теории 
рационального выбора, уделяет повышенное внимание анали-
зу неформальных структур в деятельности политических инсти-
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тутов и акторов. Институциональный переворот в политологии 
ознаменовался публикацией в 1984 году программной статьи 
Дж. Марча и Й. Ольсена, в которой институт рассматривался как 
организованный вокруг истолкования цели и смысла политики 
набор правил и практик политического поведения, относительно 
устойчивых к смене политических акторов и изменению внешних 
обстоятельств [15]. Сторонники неоинституционализма полага-
ют, что именно институты формируют структуру побудительных 
мотивов политической деятельности [10]. Сами политические 
институты определяются в неоинституционализме как «соглаше-
ния по поводу сотрудничества между политиками» [4].

Бихевиорализм (от англ. behaviour — поведение), или поведен-
ческий подход, в исследовании политических процессов делает 
предметом анализа политическое поведение индивидов и групп, 
применяя для этого методы наблюдения и эмпирической верифи-
кации, конкретно-социологические методы, статистические ме-
тоды и т. д. Главную роль в разработке концепции и методологии 
бихевиорализма сыграла Чикагская школа политической теории 
(П. Лазарсфельд, Г. Лассуэлл, Л. Уайт). Разделяя с бихевиоризмом 
его позитивистские установки, поведенческий подход в анализе 
политического процесса абстрагируется от сферы ценностных 
приоритетов, мотивов, намерений, целей, ментальных установок 
и т. д. политических акторов, сосредоточиваясь исключительно 
на непосредственно наблюдаемых аспектах их поведения.

Структурно-функциональный подход к исследованию поли-
тического процесса, как следует из названия этой методологии, 
направлен на выявление и анализ политических структур и их 
функций в составе политической подсистемы как элемента об-
щественного целого. Основы и детальная разработка структур-
но-функционального метода в социальных науках представлены 
в работах Д. Аптера, Т. Парсонса, Р. Мертона, Д. Истона, Ш. Эй-
зенштадта. При несомненной теоретической фундаменталь-
ности структурного функционализма его спецификой является 
интенция на изучение макроструктурных факторов, определяю-
щих стабильность политической подсистемы общества. В клас-
сическом структурализме структуры редуцировались к системам 
функциональных зависимостей элементов. При этом собствен-
ная активность субъектов политического процесса рассматри-

вается не в ее имманентных определениях, а как зависимая 
от структур макроуровня переменная.

Этот изъян структурно-функционального подхода попыта-
лись преодолеть представители теории рационального выбора 
(Д. Блэк, Дж. Бьюкенен, Э. Даунс, У. Райкер, Г. Саймон). Основ-
ной посылкой данного направления политологического анализа 
было положение о том, что политические структуры и институты 
вторичны по отношению к деятельности политических акторов. 
При этом главным мотивом деятельности индивидов и групп яв-
ляется стремление максимизировать свою выгоду или пользу. 
В этом и состоит «рациональность» их политического выбора 
и поведения. Разумеется, «выгоду» не следует при этом пони-
мать как преследование сугубо эгоистических или меркантиль-
ных интересов. Социальная солидарность, альтруизм, общее 
благо также могут рассматриваться как стратегические выгоды 
для индивида. Д. Грин и И. Шапиро небезосновательно полага-
ют, что последователи теории рационального выбора с их уни-
версалистскими амбициями и вместе с тем с утилитарным и ин-
струментальным пониманием рациональности лишь облекают 
банальные, известные положения в научную терминологию [3].

Очевидно, что структурно-функциональный подход, инсти-
туциональный подход и бихевиоральный подход (совместно 
с теорией рационального выбора) предлагают альтернативные 
концептуально-методологические модели анализа политиче-
ских процессов. В связи с этим закономерно возникают вопро-
сы о том, какой из этих подходов в большей степени релевантен 
специфике политического процесса в современном мире. Или же 
наиболее продуктивным является их комбинирование, объедине-
ние в некую интегральную теоретико-методологическую модель?

На возможность объединения указанных методологических 
подходов указывают многие авторы. Например, в разработанной 
Э. Гидденсом теории структурации утверждается, что структуры, 
обладая собственной динамикой, в то же время являются не чем 
иным, как институционализированными нормами, практиче-
скими правилами, образцами отношений и поведения людей. 
«Субъектов деятельности и структуры нельзя рассматривать как 
две независимые друг от друга категории» [2, c. 70]. При этом, 
как подчеркивает Г. О’Доннелл, в функционировании современ-
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ных сложных обществ демократические политические институ-
ты обеспечивают важнейший уровень посредничества и объе-
динения структурных факторов с действиями отдельных людей 
и различных групп [18, p. 59]. Поэтому и структуры политическо-
го процесса, и действия политических акторов, и политические 
институты, то есть все три уровня политического процесса, могут 
стать предметом исследования при реализации интегрирован-
ного, агентно-структурно-институционального методологиче-
ского подхода.

Одной из моделей такого подхода является «воронка при-
чинности» (the funnel of causality). Эта модель была разработана 
А. Кэмпбеллом и его коллегами из Мичиганской школы полити-
ческих наук и первоначально предназначалась для применения 
к анализу и прогнозированию одной из разновидностей поли-
тических процессов — электоральному поведению [12]. Разра-
ботки американских исследователей открыли путь к созданию 
и применению концептуальной модели анализа многосоставной, 
многомерной и многофакторной причинности в политических 
процессах, хотя сами разработчики «воронки причинности» эту 
возможность, по словам М. В. Ильина, «проглядели» [6, c. 443]. 
Между тем на основании теоретико-методологической разра-
ботки идей «воронки причинности» был выполнен ряд исследо-
ваний в области политической транзитологии (А. Ю. Мельвиль 
[8], А. В. Бусыгина [1]), проведены исследования факторов и ме-
ханизмов избрания политического курса и принятия важных по-
литических решений (Х. Лейхтер [14], Д. Мазманян [16], П. Са-
батьер [19]), а в России и Норвегии сформировались целые 
политологические школы «воронки причинности» [6, c. 445]. От-
метим также, что автор настоящей статьи принял участие в раз-
работке методологии и методики применения «воронки причин-
ности» в такой актуальной сфере политологического дискурса 
и реальной политики, как политический риск-менеджмент [5].

Концептуализация многомерности и многофакторности поли-
тического процесса в «воронке причинности» проводится на ос-
нове конвергенции линий причинно-следственных связей, схо-
дящихся от горловины воронки к ее самой узкой части. Принцип 
действия этого метода лучше всего продемонстрировать на при-
мере устройства классической «воронки причинности», разрабо-

танной группой исследователей из Мичиганского университета 
для выявления иерархии и механизма взаимодействия множества 
разнообразных факторов, определяющих электоральное пове-
дение: «В самой широкой части классической “воронки причин-
ности” располагаются социально-экономические и культурные 
условия, порождающие социально-политические противоречия: 
экономическая структура, социальная дифференциация, исто-
рические традиции. Эти условия сказываются на структуре пар-
тийной системы, прямо не влияя на голосование. На следующем 
уровне находится социально-групповая лояльность (классовая, 
региональная и т. д.) и ценностные ориентации, формирующиеся 
под воздействием социально-экономических и культурных раз-
межеваний. Наиболее узкую часть воронки занимают факторы, 
непосредственно отражающиеся на голосовании — установки 
(attitudes) по отношению к трем составляющим политического 
процесса: кандидатам, политическим курсам и групповым выго-
дам (benefits)» [7, c. 47—48].

На основании этой пространной цитаты можно составить до-
статочно четкое представление о той логике выстраивания при-
чинно-следственных связей политического процесса, которой 
руководствовались создатели «воронки причинности». Много-
факторный анализ политического процесса моделируется как 
нисходящее движение по иерархически соподчиненным уров-
ням его детерминации — от кластера обобщенных параметров, 
расположенных на самом высоком уровне базовых социальных 
макроструктур, через совокупность организационных форм, 
правил, конвенций, образующих институциональный мезоуро-
вень политического процесса, и до локализованных на его ми-
кроуровне особенностей установок, решений и действий ин-
дивидуальных и групповых политических акторов. В ходе этого 
продвижения осуществляются селекция, агрегирование и кон-
центрация детерминирующих факторов политического процес-
са вместе с последовательным сужением их масштабов. Таким 
образом, «воронка причинности» претендует на интегративную 
модель анализа, преодолевающую методологическую несовме-
стимость установок холизма и индивидуализма, размещающую 
структуры, институты и субъекты политического процесса в еди-
ном концептуально-аналитическом пространстве. Вместе с тем 
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классическая модель имеет ряд конструктивных изъянов и огра-
ничений в ее применении к анализу политических процессов.

Методология «воронки причинности» выстраивает звенья 
непрерывной цепи каузальности как линейно-кумулятивного 
процесса, соответствующего классическим, по сути дела, ме-
ханистическим концепциям детерминизма. Однако современ-
ные, постнеклассические модели каузальности строятся на иных 
основаниях. Синергетическая парадигма исходит из того, что 
неравновесная система функционирует в индивидуальном ре-
жиме, в котором события являются эффектами стохастического 
процесса. В отношении стохастических процессов формулиров-
ка универсального закона невозможна в принципе. Нелинейная 
динамика неравновесных систем исходит из постулата непред-
сказуемости траекторий их развития, согласно которому малые 
воздействия и флуктуации на микроуровне могут вызвать каче-
ственные изменения на макроуровне. Политика является одной 
из наиболее приоритетных сфер демонстрации действенности 
постнеклассических принципов каузальности. Поэтому нельзя 
не согласиться с заключением А. Ю. Мельвиля о том, что одновек-
торность и жестко предписанная линейная последовательность 
этапов продвижения по уровням «воронки причинности» являют-
ся серьезными методологическими просчетами разработчиков 
ее классического варианта. Однако можно оспорить утвержде-
ние А. Ю. Мельвиля о том, что данный методологический подход 
является «структурирующим и систематизирующим, но не объ-
ясняющим и прогнозирующим», причем эти особенности «ворон-
ки причинности» являются ее «неустранимыми изъянами» [9].

Указанные дефекты исходной модели могут быть достаточно 
эффективно устранены посредством перестройки ее логико-ме-
тодологической схемы и соответствующей наладки механизма 
ее действия. Во-первых, вектор движения от базовых социальных 
макроструктур к микроуровню политических процессов должен 
быть дополнен линиями обратных связей, тем самым позволяя 
объединить императивно предписанное исходной моделью ие-
рархическое соподчинение детерминирующих факторов разных 
уровней с сетевой морфологией их взаимодействий. Во-вторых, 
ограничение на наличие у «воронки причинности» объяснитель-
ного и прогностического потенциала «снимается принципиаль-

ной возможностью дополнения ретроспективного вектора дви-
жения по “воронке причинности” блоком сценариев будущего 
развития, реализующих инвертированную, логически обращен-
ную форму конструирования исходной модели — так сказать, 
раскручивающих воронку в обратную сторону» [5, c. 181]. С уче-
том этих корректировок представляется достаточно перспектив-
ным использование в многофакторном и многоуровневом анали-
зе политических процессов модифицированной конфигурации 
«воронки причинности» (рис. 1).

 

Рис. 1. Схема применения модифицированной  
«воронки причинности» в многофакторном анализе  

политического процесса

Методы анализа:

структурно- 
функциональный 
метод

Б. Мезоуровень

1. Тип и уровень развития политической культуры, 
доминирующие в общественном сознании поли-
тические ценности.
2. Особенности политических институтов обще-
ства: организационные формы, правила, конвен-
ции взаимодействия политических акторов

Методы анализа:

институциональный  
и неоинституцио-
нальный методы

В. Микроуровень

Решения и действия индивидуальных и 
коллективных субъектов (акторов) полити-
ческого процесса

Методы анализа:

бихевиорализм, 
теория рациональ-
ного выбора

А. Макроуровень

1. Глобальные факторы политического процесса: 
глобальные цивилизационные и культурные трен-
ды; геополитические трансформации миропоряд-
ка; ситуация в мировой экономике; конфигурация 
межгосударственных отношений; научно-техно-
логическая революция; формирование виртуаль-
ного пространства политических процессов; и т.д.

2. Национально-государственные и социально-э-
кономические макроструктуры: административ-
но-территориальное устройство государства, 
этнокультурный состав населения; уровень со-
циально-экономического развития, социальная 
стратификация; и т.д.
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Как указывалось нами выше, классическая модель «ворон-
ки причинности» однозначно предписывает многоступенчатый 
маршрут политического анализа, проложенный от факторов ма-
кроуровня политического процесса к факторам микроуровня. 
На схеме обозначен противоположный вектор движения. Этот 
вектор политологического анализа принципиально важен при 
применении «воронки причинности» к исследованию политиче-
ской сферы постсоветских стран. Одной из особенностей поли-
тики постсоветского пространства является непомерно высо-
кий, запредельный для консолидированных демократий Запада 
«удельный вес» факторов, формирующих микроуровень полити-
ческих процессов. Поэтому, например, в анализе электорального 
поведения определяющая роль закономерно отводится «адми-
нистративному ресурсу», посредством которого властная элита 
и провластные политические силы, как правило, обеспечивают 
необходимый им исход голосования. Все остальные факторы, 
влияющие на электоральное поведение, становятся зависимы-
ми переменными или производными функциями от аргументов, 
которыми власти предержащие обосновывают безальтернатив-
ность избранного ими стратегического курса развития страны 
и своей собственной роли в реализации этой стратегии.

Следует заметить, что идея инверсии вектора политического 
анализа или использования разнонаправленных «воронок при-
чинности» уже достаточно давно высказана и разрабатывается 
рядом исследователей. Например, А. Ю. Мельвиль полагает, что 
классическая модель нисхождения от макроуровня к микроу-
ровню анализа релевантна применительно к фазе формального 
учреждения демократических институтов. Фазу же консолида-
ции демократии логичнее анализировать в обратном направле-
нии — от микроуровня к макроуровню, от процедурных факторов 
к структурным факторам [9]. На наш взгляд, в фазе формально-
го учреждения демократии определяющая роль принадлежит 
факторам мезоуровня, который А. Ю. Мельвилем не выделяется 
в качестве относительно самостоятельного уровня политическо-
го процесса. Между тем именно в разработке и принятии офици-
альных и негласных правил, норм, конвенций во взаимоотноше-
ниях основных политических «игроков» заключена внутренняя, 
имманентная энергетика процесса формального учреждения 

демократических институтов в странах, относящихся к «третьей 
волне» (С. Хантингтон) демократического транзита.

Заключение

Очевидно, аналитически выделенные макро- мезо- и микроу-
ровни, структурно-функциональные, институциональные и субъ-
ектно-деятельностные факторы являются сторонами или аспек-
тами целостного политического процесса, которые находятся 
в сложных, многозначных отношениях взаимоопределения, пря-
мых и обратных связей. Поэтому в настоящей статье рассмотрены 
все выделенные уровни политического процесса. Представлен-
ное исследование политических процессов применимо к странам 
постсоветского пространства, в том числе и к Казахстану.

При этом основное внимание уделено микро- и мезоуровню 
анализа, поскольку характерной особенностью политической 
сферы жизни современного Казахстана является повышен-
ная значимость и определяющая роль вектора, направленного 
от субъективных факторов политического процесса к формиро-
ванию его институциональной среды и структурно-функциональ-
ных параметров, и, соответственно, подчинённая, второстепен-
ная роль противоположно направленного вектора.

В статье рассмотрены различные типы политических процес-
сов. В этих теоретических дистинкциях, играющих важную роль 
при решении конкретных задач и достижении специфических 
целей политического анализа, отражается реально существу-
ющее многообразие типов политических процессов, факторов 
и аспектов их протекания. Соответственно, для выявления и тео-
ретического описания особенностей политического процесса 
в современном Казахстане необходимо проведение его много-
факторного и многоаспектного анализа.

Наиболее благоприятным, оптимальным сценарием развития 
политического процесса в фазе консолидации демократии явля-
ется взаимно сбалансированное функционирование, позитив-
но-синергетическое взаимодействие всех его уровней и факто-
ров. Именно такую перспективу и такой механизм политической 
модернизации предполагает концепция построения Нового Ка-
захстана, в общих чертах и ряде важных параметров обнародо-
ванная в Послании народу Казахстана [11] и ряде выступлений 
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Президента страны К.-Ж. К. Токаева. Соответственно, анализ де-
мократического транзита Республики Казахстан в этой его фазе 
должен выстраиваться на основе выявления возможностей, ре-
сурсов, вариантов, ограничений и рисков перехода к сетевой 
морфологии причинно-следственных связей структур, институ-
тов и субъектов политического процесса. Одной из возможных 
концептуальных моделей для проведения этого анализа может 
стать модифицированная «воронка причинности», методология 
построения и методика применения которой в исследовании по-
литических процессов обрисованы в настоящей статье.
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РОЛЬБРИКСВСОВРЕМЕННЫХ
МИРОПОЛИТИЧЕСКИХПРОЦЕССАХ

THEROLEOFBRICSINMODERNWORLD
POLITICALPROCESSES

Аннотация: в течение долгого времени G7 доминировала в глобальном экономи-
ческом управлении. Однако в последнее время эта ситуация стала меняться, поскольку 
страны БРИКС переживают экономический рост. В связи со всё более заметным ростом 
своих экономик и возросшей активностью в дипломатической сфере страны БРИКС ока-
зывают всё большее влияние на международный процесс принятия решений. Прини-
мающий новые страны форум настроен на построение новой архитектуры межгосудар-
ственных отношений. В целом поэтапный подход, ориентированный на сотрудничество, 
поможет БРИКС преобразовать нынешний мировой порядок мирным и конструктивным 
образом. Группа БРИКС основана на общих интересах, среди которых помимо нацелен-
ности на выстраивание взаимовыгодных отношений на равных и честных условиях про-
слеживается тенденция усталости от политического и экономического нажима коллек-
тивного Запада под эгидой США.

Ключевые слова: БРИКС, многополярный мир, дедолларизация, глобальный Юг, на-
циональная валюта, коллективный Запад, экономика, саммиты.

Abstract: for a long time, the G7 has dominated global economic governance. However, 
this situation has begun to change, as the BRICS countries are experiencing economic growth. 
Due to the more noticeable growth of the economies and increased activity in the diplomatic 
sphere, the BRICS countries are exerting an increasing influence on the international decision-
making process. The forum that welcomes new countries is set to build a new architecture 
of interstate relations. In general, a step-by-step approach focused on cooperation will help 
BRICS transform the current world order in a peaceful and constructive way. The BRICS 
Group is based on common interests, among which, in addition to focusing on building 
mutually beneficial relations on equal and honest terms, there is a tendency to fatigue from the 
political and economic pressure of the collective West under the auspices of the United States.

Key words: BRICS, multipolar world, de-dollarization, the Global South, national currency, 
collective West, economy, summits.

Введение

Большую роль в меняющемся мировом развитии стала играть 
группа БРИКС. Неформальное межгосударственное объедине-
ние, созданное в июне 2006 года в рамках Петербургского эко-
номического форума, с 2009 года проводит ежегодные встречи 
на высшем уровне. На саммитах неоднократно определялись 
значимые области сотрудничества и диалога между странами, 
направленные на углубление их взаимодействия, определение 
задач по содействию международным экономическим и институ-
циональным изменениям для поддержания более равноправного 
глобального развития.

Растущее значение БРИКС отражает способность его членов 
объединяться для решения насущных проблем современности. 
Страны с развивающейся экономикой по-прежнему сталкива-
ются с такими проблемами, как сохраняющееся неравенство, 
крайняя нищета, отсутствие доступа к образованию, здравоох-
ранению и жилью. Благодаря сотрудничеству в рамках БРИКС го-
сударства — члены объединения готовы помочь развивающимся 
странам преодолеть эти проблемы. В настоящее время на долю 
БРИКС приходится 31,5 % мирового ВВП, в то время как показа-
тели группы G7 постепенно снижаются — сейчас на долю G7 при-
ходится 30,7 %. В связи с этим экономическое влияние БРИКС 
может возрасти в краткосрочной перспективе, в том числе из-за 
растущего числа стран, проявляющих интерес к присоединению 
к группе. Лидеры 23 стран официально выразили желание присо-
единиться к БРИКС, а такие страны, как Иран, ОАЭ, Саудовская 
Аравия, Аргентина, Эфиопия и Египет, могут стать полноправны-
ми членами объединения уже с января 2024 года.

Можно отметить, что каждый саммит БРИКС — это встреча 
с определенной повесткой дня, с общими интересами, которые 
проявляются в политической, экономической, финансовой, куль-
турно-гуманитарной, туристической сферах. Тем не менее важ-
но признать, что существует еще множество проблем и вызовов, 
которые предстоит решить совместными усилиями. Саммиты 
БРИКС в этом смысле можно рассматривать как инструмент, 
способствующий появлению новых торговых и инвестиционных 
возможностей как для действующих членов БРИКС, так и для но-
вых стран, готовых вступить в организацию в начале 2024 года.
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Страны БРИКС осуществляют практику сотрудничества 
и возможной стабилизации международной обстановки пу-
тем разработки программ взаимопомощи и поддержки стран 
глобального Юга. Это международное партнерство и взаимо-
действие стран БРИКС, известное как «мягкая балансировка» 
(soft-balancing), направленное на осуществление постепенных 
и мирных реформ, которые позволят создать более справедли-
вую и эффективную систему, ориентированную не на противо-
действие западным странам, а на более эффективное и равно-
правное взаимодействие с ними [9]. В то же время А. Жебит, 
доктор исторических наук, профессор Федерального универси-
тета Рио-де-Жанейро, отмечает, что саммиты БРИКС в области 
глобального управления ориентируются на стремление к мно-
гополярному и справедливому миру [12].

Главный и, наверное, один из самых важных принципов за-
ключается в том, что страны, входящие в БРИКС, не стремятся 
навязывать друг другу свои политические ценности, а строят 
отношения на основе взаимовыгодного сотрудничества. Рост 
развивающихся стран и включение новых членов в БРИКС, несо-
мненно, внесут изменения в мировой политический и эконо-
мический ландшафт XXI века. Процесс на выстраивание нового 
мирового порядка — порядка, основанного на принципах много-
полярности, равенства и сотрудничества — уже запущен.

Расширение БРИКС

В 2023 году большое внимание обращено на 15-й саммит груп-
пы БРИКС, объединяющий ведущие развивающиеся экономики 
мира, которые возглавляют движение к многополярному миро-
вому порядку, демонстрируя потенциал для влияния на мировую 
экономику и бросая вызов традиционному западному господству. 
Рост влияния БРИКС демонстрирует возможность изменения ори-
ентации власти с глобального Севера на глобальный Юг, что свиде-
тельствует об упадке США, стремящихся к однополярному миру. 
Важно подчеркнуть, что БРИКС — это не клуб во главе с Россией, 
цель которого — противостоять Западу. Наоборот, здесь видит-
ся стремление не конкурировать с Западом, а занять свое место 
в глобальном мире. Это начало нового значительного и объемного 
по своим размерам процесса построения многополярного мира.

Первостепенные задачи состоят в институционализации бло-
ка, выводе его на новый официальный уровень и расширении его 
участников. Так, например, ОАЭ являются одним из основных 
торговых партнеров Китая и Индии в Персидском заливе, а также 
развивают всё более глубокие связи с Россией. Экономика ОАЭ 
является одной из самых сильных и диверсифицированных в ре-
гионе благодаря добыче нефти и газа, развитию торговли и ту-
ризма, а также в силу финансовых возможностей. Предстоящее 
присоединение ОАЭ к БРИКС можно считать смелым шагом про-
тив гегемонистской власти доллара.

Еще одна страна, которая показала свою готовность играть 
независимую роль на международной арене, — это Саудовская 
Аравия, один из крупнейших экспортеров нефти в мире. Со стра-
тегической точки зрения ее включение в БРИКС рассматривает-
ся с учетом коммерческого и банковского воздействия и влияния 
на страны Персидского залива и поддержки, которую Саудовская 
Аравия могла бы оказать на Новый банк развития БРИКС. Со сво-
ей стороны, Королевство Cаудовская Аравия заинтересовано 
в членстве в БРИКС, чтобы ускорить свою программу, известную 
как «Видение 2030», направленную на диверсификацию эконо-
мики, чтобы она не зависела исключительно от нефти в качестве 
основного источника дохода [10].

Стремясь выйти из международной изоляции и в целом укре-
пить положение на Ближнем Востоке, действующий Президент 
Ирана И. Раиси менее чем за год сумел ввести свою страну в две 
весомые международные площадки — ШОС и БРИКС. По мне-
нию главы Исламской Республики Иран, вступление Тегерана 
в группу БРИКС придаст импульс экономическим взаимоотно-
шениям Ирана со странами альянса [3]. К тому же восстановле-
ние политического диалога между Тегераном и Эр-Риядом стало 
одним из самых выдающихся дипломатических достижений Пе-
кина. Само присутствие двух стран, Саудовской Аравии и Ирана, 
в составе БРИКС говорит о значимости данного блока в качестве 
площадки для сотрудничества стран, для поиска новых рынков, 
что, несомненно, сближает даже самых давних врагов.

Каждая страна, готовая вступить в БРИКС, рассматривает 
его прежде всего с точки зрения своих национальных интере-
сов, своих возможностей внести существенный вклад в развитие 
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многополярного мира, а главное — для укрепления своего поло-
жения в глобальном мире. Так, вступление Аргентины в БРИКС 
основано на способности поставлять такие продукты питания, 
как соя и зерновые, наряду со стратегическими ресурсами, таки-
ми как природный газ, сланцевый газ, разные полезные ископа-
емые и, прежде всего, всё более ценный литий. Кроме того, Ар-
гентина обладает достаточным научным капиталом, в частности 
со специализацией в области биотехнологий и прикладных логи-
стических технологий. Но стоит учитывать и тот факт, что во мно-
гом стремление Буэнос-Айреса вступить в БРИКС продиктовано 
острым экономическим кризисом и высокой инфляцией. Арген-
тина нуждается в альтернативных источниках финансирования, 
которые БРИКС мог бы ей предоставить [7].

На 15-м саммите БРИКС было заявлено о необходимости 
инвестирования в сельское хозяйство, инфраструктуру и энер-
гетические переходы, а также была подчеркнута ведущая роль, 
которую в этом могут сыграть члены БРИКС [5]. В этих странах 
существуют сильные исследовательские системы, ориентиро-
ванные на решение многих проблем, с которыми сталкиваются 
развивающиеся страны, например таких, как обеспечение устой-
чивого питания для растущего населения. Было обращено вни-
мание и на коммуникационные технологии, которые получают 
всё большее распространение, становясь многообещающими 
инструментами для решения проблем, с которыми сталкиваются 
мелкие фермеры, в частности в отношении информации о ценах, 
прогнозов погоды, вакцин и финансовых услуг. Признавая тот 
факт, что страны БРИКС находятся на разных уровнях цифрового 
развития, была определена готовность следовать по пути разре-
шения данной проблемы. Что не менее важно, члены БРИКС до-
говорились наращивать туристические потоки, усилить сотруд-
ничество и обмены в спортивной и культурной сферах [1].

Таким образом, многие страны заинтересованы в сотрудни-
честве с БРИКС. Сторонники вступления в БРИКС, а также его 
действующие участники стремятся построить более справедли-
вую, инклюзивную и открытую международную архитектуру, в ос-
нове которой лежит устойчивое развитие, а также найти совмест-
ные универсальные ответы на новые вызовы и угрозы. Группа 
БРИКС при этом является не только выражением многополяр-

ности, но и многочисленных и разнообразных способов реше-
ния международных проблем. Число стран, желающих вступить 
в БРИКС, неизменно растет. Это говорит о нежелании стран быть 
ведомыми, подчиняться коллективному Западу под эгидой США 
и стремлении выстраивать партнерские отношения. Главной це-
лью выступает построение многополярного мира, основанного 
на равенстве, взаимном уважении, главенствующей роли ООН.

Экономическое и финансовое сотрудничество

В экономике страны БРИКС демонстрируют растущее влия-
ние и в перспективе способность создать собственную систему 
платежей. По словам президента торговой фирмы «Dezan Shira & 
Associates» 1 Криса Девоншир-Эллиса, такое стремление связано 
с общим убеждением, что Соединенные Штаты стали ненадеж-
ными и авторитарными в своей внешней политике [8]. Многие 
развивающиеся страны высказывают свое беспокойство по по-
воду установления порядка, основанного на правилах, а также 
относительно глобальной экономики, которая, по-видимому, 
служит только Соединенным Штатам и их ближайшим союзни-
кам за счет всех остальных.

БРИКС стремится не конкурировать с Западом, а занять свое 
место в глобальном мире. Группа стран, входящих в БРИКС, 
продвигает модель развития с политикой искоренения голода 
и нищеты в глобальном масштабе к 2030 году, основанную на со-
трудничестве «Юг — Юг» и укреплении связей между странами 
с взаимодополняющей экономикой и схожими экономически-
ми, политическими и социальными целями. Повестка дня груп-
пы охватывает широкий круг вопросов, направленных на мно-
гостороннее сотрудничество, включая вопросы безопасности, 
климата, восстановление после пандемии COVID-19, обмен тех-
нологиями, устойчивое развитие, обмены мнениями по другим 
важным вопросам [1].

БРИКС представляет собой глобальную ось всё более широ-
ких масштабов. Политическое и экономическое влияние группы 
будет ощущаться сильнее в ближайшие десятилетия по мере 
консолидации новой многополярной геополитики, способной 
уравновесить, казалось бы, всесильную власть, представленную 

1   Паназиатская многопрофильная фирма, зарегистрированная в Гонконге в 1992 году.
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сегодня США. По заявлению президента Нового банка развития 
БРИКС Дилмы Руссефф, необходимо действовать совместно 
со странами-членами, стремиться к формированию партнерских 
отношений с национальными, многосторонними и региональны-
ми банками, а также с другими финансовыми институтами и уч-
реждениями Организации Объединенных Наций и продвигать 
концепцию совместного развития, которая составляет суть Но-
вого банка развития [4].

Страны БРИКС стремятся создать «геополитический Юг», ко-
торый сможет стать альтернативой либеральным концепциям 
в области международной безопасности и экономики. В этом 
смысле финансовый проект БРИКС, прежде всего инициирован-
ный Россией и Китаем, направлен на достижение дедоллариза-
ции в качестве суверенной меры и защиты национальных эконо-
мик от гегемонии США и их постоянной политики экономической 
блокады, в последнее время особо остро проявившейся в нало-
жении санкций. По заявлению доктора экономических наук, про-
фессора МГИМО Ирины Ярыгиной, инвестиционное сотрудниче-
ство и другие направления призваны укрепить сбалансированный 
и инклюзивный экономический рост, а также повысить уровень 
международной конкурентоспособности экономик БРИКС [6]. Та-
кие принципы привлекательны для развивающихся стран.

Поскольку Вашингтон активно использует доллар США в ка-
честве политического инструмента, страны БРИКС объявили 
в 2023 году, что они будут рассматривать возможность создания 
своей собственной валюты. Государства — члены этой органи-
зации в течение многих лет пытались отмежеваться от доллара, 
и этот процесс ускорился в связи с российской военной операци-
ей на Украине, а также из-за санкций против Москвы и заморажи-
вания Западом активов российского Центрального банка на сум-
му более 300 млрд долл. Еще одним фактором, стимулирующим 
поиск альтернатив американской валюте, является повышение 
процентных ставок. Это увеличение привело к росту стоимости 
доллара и всех товаров, которые поставляются из-за рубежа 
и оплачиваются в этой валюте, что нанесло ущерб большинству 
развивающихся рынков [11]. Учитывая тот факт, что страны нахо-
дятся в разных географических зонах, создать такую валюту бу-
дет довольно сложно. Также необходимо учитывать асимметрию 

экономической мощи. Торговые отношения должны совершаться 
без нанесения ущерба национальным валютам, поэтому созда-
ние единой цифровой валюты представляется наиболее подхо-
дящим вариантом, что позволит осуществлять платежи между 
государствами — членами организации без необходимости кон-
вертировать их валюты в доллары.

Страны БРИКС, обеспечивая 26 % мирового ВВП и объединяя 
40 % населения Земли, имеют достаточно много различий. Орга-
низация объединяет страны, которые являются геополитически-
ми соперниками, такие как Индия и Китай, теперь будет включать 
Иран и Саудовскую Аравию, которые лишь недавно восстанови-
ли дипломатические связи. Причем любое расширение должно 
быть постепенным для сохранения регионального баланса. Од-
нако еще раз стоит подчеркнуть, что существующие разногласия 
остаются «за дверью». БРИКС — это площадка не для обсуждения 
разногласий, напротив, для обсуждения устойчивого развития 
и процветания, укрепления своего геополитического и финансо-
вого положения в мире. Так, несмотря на множество концептуа-
лизаций, существуют общие элементы, позволяющие понимать 
глобальное управление как совокупность процессов и органи-
заций с разными обязанностями, которые помогают нормали-
зовать и разрешать сложные проблемы и различия интересов, 
возникающие между странами современного глобального мира.

Заключение

Таким образом, повестка дня в области глобального управ-
ления была полна асимметрий, вызванных глубокими и повто-
ряющимися экономическими кризисами, а также навязыванием 
либеральных ценностей и идей. Реализация же этих ценностей 
была определена источниками экономической, финансовой 
и политической власти, воплощенными в экономических и фи-
нансовых мегаполисах, поддерживаемых политической и воен-
ной мощью Соединенных Штатов и Европейским союзом, что 
привело к господству и принуждению над другими странами, 
созданию отношений «центр — периферия». В этом контексте 
участие Южной периферии в построении творческого и спра-
ведливого глобального управления сдерживалось властью ге-
гемонистского Севера.
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Однако усталость от империалистического нажима США и их 
сателлитов и стремление к повышению своего представитель-
ства на международной арене привели к возрастающей роли 
и глобального Юга, и БРИКС в целом в международном, эконо-
мическом и финансовом ландшафте.

Несмотря на неоднородность и различия, между членами 
БРИКС существует единство в отношении реформ международ-
ного порядка. Группа по праву приобрела глобальное значение 
и в стремлении развитых стран к большему представительству 
на международной арене, и в демократизации международных 
политических пространств, и в создании совместных инициатив, 
и в расширении сотрудничества и взаимодействия между партне-
рами, и в стремлении установить более тесные отношения с за-
интересованными в построении многополярного мира странами.

Саммиты БРИКС в области глобального управления были 
ориентированы и продолжают ориентироваться на стремление 
к многополярному и справедливому миру, выступая за равен-
ство, сотрудничество, главенствующую роль ООН. Группа БРИКС 
будет играть всё более заметную и важную роль в мировых делах, 
тем более что этот союз является настоящим примером много-
сторонности, инклюзивности и недискриминации [2].

Россия, принимая в 2024 году эстафету председательства 
в группе БРИКС, будет, как и другие ее члены и многие страны 
мира, заинтересована в расширении данной организации. Это 
усилит потенциал БРИКС, позволит выстраивать равные и спра-
ведливые взаимоотношения, тем самым подтверждая, что БРИКС 
имеет огромный потенциал и долгосрочную перспективу.
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ВЛИЯНИЕФИНАНСОВО-ПРОМЫШЛЕННЫХГРУПП
НАСУБЪЕКТНОСТЬУКРАИНЫ

INFLUENCEOFFINANCIALANDINDUSTRIALGROUPS
ONTHESUBJECTIVITYOFUKRAINE

Аннотация: статья посвящена результатам исследования воздействия финансо-
во-промышленных групп на внешнеполитический процесс на Украине как одного из фак-
торов влияния на внешнеполитическую субъектность этого государства. Актуальность 
темы исследования определена значительным влиянием финансового капитала на поли-
тическую систему Украины в период до начала специальной военной операции, а также 
его ролью как средства лоббирования интересов иностранных государств и междуна-
родных организаций. В условиях столкновения интересов России и государств так на-
зываемого коллективного Запада указанные обстоятельства необходимо учитывать при 
выработке внешнеполитического курса России, в особенности это касается политики 
в отношении новых независимых государств. В ходе исследования были использованы 
положения парадигм политического реализма и неореализма, неоинституциональный, 
корпоративистский и неокорпоративистский подходы, теория групп интересов. Кроме 
того, изучение специфики деятельности и интересов финансово-промышленных групп 
Украины осуществлялось сквозь призму теорий рентоориентированного поведения 
и «захвата государства». Источниковая база исследования включает в себя нормативные 
документы, официальные заявления глав государств, научные монографии и публикации, 
материалы аналитических докладов, социологические данные, публикации в средствах 
массовой информации. В ходе исследования были определены предпосылки возникно-
вения и сущность финансово-промышленных групп, рассмотрены политические аспекты 
их деятельности. Установлены основные методы и результаты воздействия финансо-
во-промышленных групп на внешнеполитический процесс на Украине.

Ключевые слова: финансово-промышленные группы, внешняя политика Украины, 
политическая элита Украины, кризис, внешнее воздействие на внешнеполитический 
процесс.

Abstract: the article provides the results of a study of the impact caused by financial 
and industrial groups on the foreign policy of Ukraine as one of the factors of influence on 
the foreign policy subjectivity of the state. The relevance of the theme is determined by 
significant influence of financial capital on the political system of Ukraine in the period before 
the start of the Special Military Operation, as well as its role as agent of lobbying the interests 
of foreign states and international organizations. In context of a clash of the interests between 
the Russian Federation and the states of so-called “collective West”, these circumstances must 
be taken into account during the development and implementation of foreign policy of Russia. 
It is extremely important in the case of policy towards the newly independent states. In the 
research under consideration the provisions of the political realism and neo-realism paradigms, 
as well as the corporatism, neo-corporatism approaches and the theory of interest group have 
applied. In addition, the research of the interests and key features of financial and industrial 
groups’ of Ukraine activity has conducted through the prism of theories of rent seeking and state 
capture. The source base of the research includes legislation, official statements of heads of 
states, scientific monographs and articles, materials of analytical reports, sociological data, and 
publications in mass-media. In the course of the research, the essence of financial and industrial 
groups, as well as the prerequisites for their emergence has been determined, and the political 
aspects of their activities have been considered. The main methods and results of the influence 
of financial and industrial groups on the foreign policy process of Ukraine have been specified.

Key words: financial and industrial groups, foreign policy of Ukraine, political elite of 
Ukraine, crisis, external influence on the foreign policy process.

Введение

Объявление российской стороной о начале специальной во-
енной операции на территории Украины 24 февраля 2022 года 
стало отправной точкой ряда международных политических про-
цессов. Противоречия между Российской Федерацией и госу-
дарствами — членами Организации Североатлантического дого-
вора, поэтапно нараставшие после крушения Советского Союза, 
значительно обострились. В конфликт на Украине оказались вов-
лечены многие государства Запада, оказывающие украинской 
стороне военно-техническую, экономическую и политическую 
поддержку. Начались масштабные трансформации системы 
международных отношений, а также сопутствующие им кризисы.

Данные обстоятельства, а также риск значительной эскалации 
конфликта, способной стать началом глобального вооруженного 
противостояния с возможностью применения всех средств веде-
ния войны, в том числе и оружия массового поражения, требу-
ют изучения предпосылок сложившейся глобальной кризисной 
ситуации. Это необходимо в контексте выработки эффективной 
политики России в целях разрешения конфликта на Украине и от-
стаивания национальных интересов страны в регионе, обладаю-
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щем особым значением с точки зрения обеспечения националь-
ной безопасности. Кроме того, понимание непосредственных 
причин, становления и развития текущего кризиса крайне важно 
в рамках выработки государственной политики с учетом во мно-
гом неразрешимого на данном этапе конфликта между Россией 
и государствами так называемого коллективного Запада.

В этом отношении следует отметить, что необходимость 
вмешательства российской стороны в конфликт на юго-востоке 
Украины и начала специальной военной операции определялась 
рядом обстоятельств:

— невозможностью разрешения противоречий в россий-
ско-украинских отношениях, возникших после государственного 
переворота на Украине в 2014 году и воссоединения Крыма и Се-
вастополя с Россией;

— значительным внешним воздействием на политические 
процессы на Украине, в особенности на ее внешнюю политику, 
со стороны иностранных государств, в частности Соединенных 
Штатов Америки и их сателлитов;

— размещением на территории страны военной инфраструк-
туры Организации Североатлантического договора, поставками 
Вооруженным силам Украины широкой номенклатуры вооруже-
ний и военной техники;

— милитаризацией украинского общества, насаждением 
идео логии украинского национализма и русофобии, а также об-
раза России и русских как экзистенциального врага;

— трансформацией украинского государства в средство 
борьбы против России, как идеологической, так и в форме веде-
ния открытой войны.

Следует подчеркнуть, что указанные трансформации, раз-
рушительные для украинского государства и общества и на-
носящие ущерб его национальным интересам, стали возмож-
ны в результате значительного снижения внешнеполитической 
субъектности Украины, что позволило геополитическим против-
никам России начать работу по превращению ее в оружие против 
России. Это обстоятельство определяет актуальность заявлен-
ной темы исследования.

В данной связи несомненный научный интерес представля-
ют роли отдельных субъектов политического процесса Украины, 

определивших утрату самостоятельности государства на между-
народной арене. К ним относятся в том числе финансово-про-
мышленные группы (ФПГ) — специфические участники поли-
тического процесса и особые группы интересов и давления, 
контролирующие ключевые сегменты экономики страны, а также 
оказывающие значительное влияние на ее внешнюю и внутрен-
нюю политику. Значимость темы увеличивается в связи с тем, что 
в условиях усиливающегося противостояния между Российской 
Федерацией и государствами Запада сохраняется риск воздей-
ствия геополитических противников России на политико-эко-
номические группы в других новых независимых государствах. 
Это создает угрозу воспроизводства социально-экономических 
и политических трансформаций, аналогичных имевшим место 
на Украине, а также изменения внешней политики этих государств 
в интересах противников России. Соответственно, понимание 
мотивов и особенностей действия финансово-промышленных 
групп как участников политического процесса, способных стать 
проводником интересов иностранных государств, позволит по-
высить эффективность внешней политики России.

Цель исследования — определить роль финансово-промыш-
ленных групп Украины в контексте утраты ее внешнеполитиче-
ской субъектности. Для выполнения указанной цели предполага-
ется решение следующих задач:

1) определить сущность финансово-промышленных групп 
Украины;

2) выявить методы воздействия финансово-промышленных 
групп на внешнеполитический процесс на Украине;

3) установить результаты влияния финансово-промышлен-
ных групп на внешнеполитический процесс на Украине.

Объектом исследования выступает внешнеполитический про-
цесс на Украине, предметом — воздействие, оказываемое фи-
нансово-промышленными группами на внешнеполитический 
процесс на Украине.

В ходе исследования использовались положения парадигм 
политического реализма и неореализма, что позволило анали-
зировать фактор национальных интересов Украины, Россий-
ской Федерации и государств Запада в контексте двусторонних 
и многосторонних отношений, а также вопросы обеспечения на-
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циональной безопасности сторон. Финансово-промышленные 
группы как участник внешнеполитического процесса Украины 
исследовались сквозь призму положений неоинституциональ-
ного подхода [51]. Корпоративистский и неокорпоративист-
ский подходы, а также теория групп интересов позволили изу-
чить функционирование финансово-промышленных групп как 
части политической и социальной систем Украины [19; 45]. 
В контексте изучения интересов и детерминант деятельности 
финансово-промышленных групп применялись положения тео-
рий рентоориентированного поведения (Rent seeking) и «захва-
та государства» (State capture) [6; 23; 50; 53; 54]. Политическая 
элита Украины была исследована с точки зрения статусно-функ-
ционального, или альтиметрического, подхода, позволившего 
рассматривать в качестве представителей политической элиты 
тех лиц, которые занимают ключевые должности в системе го-
сударственного управления, вне зависимости от их личностных 
и профессиональных качеств [4].

В ходе работы были использованы также историко-сравни-
тельный метод, анализ нормативных документов, вторичный 
анализ социологических данных, автобиографический метод. 
Применены общенаучные методы познания: анализ, синтез, ин-
дукция, дедукция, абстрагирование, обобщение и аналогия.

Источниковую базу исследования составили нормативные 
документы, официальные послания и заявления глав государств 
(в частности, Российской Федерации, Украины и США), анали-
тические доклады, монографии, публикации в научных изданиях, 
публикации в СМИ, материалы диссертационных исследований.

Хронологические рамки исследования охватывают период 
с 24 августа 1991 года — момента обретения Украиной незави-
симости — по 2022 год.

Результаты исследования

Заявленная тема исследования требует анализа особенно-
стей Украины как нового независимого государства, определив-
ших специфику эволюции ее внешней политики и детерминиро-
вавших политику иностранных государств по отношению к ней. 
Украинское государство с момента обретения своей незави-
симости в 1991 году столкнулось с рядом внешнеполитических 

и внутриполитических вызовов. Возникла необходимость по-
строения новой и эффективной политической системы, поиска 
вектора внешнеполитического и внешнеэкономического курса, 
выстраивания дипломатических отношений, которые отвеча-
ли бы национальным интересам как с новыми независимыми 
государствами, так и с государствами коллективного Запада. 
Требовались незамедлительные меры по выстраиванию эконо-
мической системы страны в условиях дезинтеграции союзной 
экономики бывшего СССР. Перед государством и обществом 
встал ряд вызовов этнополитического, социального, культурно-
го и ценностного характера. Вместе с тем политическая элита 
Украины оказалась не готова к выработке эффективной внешней 
и внутренней политики, не обладала достаточным опытом орга-
низации политических процессов, направила политику государ-
ства на обеспечение собственных потребностей и извлечение 
максимально возможной ренты [22; 44].

Украина столкнулась с острой проблемой определения госу-
дарственных границ и национальной территории. В период свое-
го существования в качестве союзной республики в составе СССР 
они были значительно расширены. Искусственный характер го-
сударственных границ Украины после распада Советского Сою-
за, культурно-исторические особенности ее регионов позволили 
американскому исследователю С. Хантингтону характеризовать 
ее как «расколотую страну с двумя различными культурами» [43, 
с. 255]. При этом линия разлома между ними формировалась 
на протяжении нескольких веков и проходит по центру страны, 
отделяя ее восточную и западную части. Это привело к тому, что 
игра политических сил на противоречиях внутри украинского об-
щества, осуществляемая в ходе политической борьбы, в особен-
ности в период избирательных кампаний, поэтапно приводила 
к обострению конфликтов внутри него и создавала предпосылки 
для социального взрыва. Кроме того, указанное положение зна-
чительно осложняло любые попытки системных преобразований 
и реформ в украинской экономике и политической системе [29, 
с. 26]. Вместе с тем своеобразная «изоляция» отдельных регио-
нов страны, например Южной Бессарабии, Закарпатья и Крым-
ского полуострова, которые были охарактеризованы крымским 
ученым А. Р. Никифоровым как «полиэтнические мешки», обусло-
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вила значительный потенциал территориальной фрагментации 
Украины [30, с. 319].

Вместе с тем особенности географического положения 
Украины, ее обширные территории, многочисленные трудовые 
ресурсы и экономический потенциал определили ее роль в ге-
ополитических и геостратегических концепциях иностранных 
государств. Так, для Российской Федерации это государство 
обладало особым значением с точки зрения защиты националь-
ных интересов и обеспечения безопасности. Территория Укра-
ины являлась одним из ключевых векторов транзита углеводо-
родов и промышленной продукции на территорию европейских 
государств. Факторами, способствовавшими сотрудничеству 
двух государств на начальном этапе независимого существова-
ния, являлись их тесные и дружественные отношения, развитые 
культурные и экономические связи, а также длительная общая 
история. Крымский полуостров после крушения Советского 
Союза являлся чрезвычайно важным для российской стороны 
как место базирования Черноморского флота, а также как одна 
из ключевых стратегических точек, позволявших осуществлять 
активную внешнюю политику в Черноморском регионе. Более 
того, контроль над этим регионом, в котором проживало боль-
шинство русского населения и который исторически и культур-
но связан с Россией, был необходим в контексте преодоления 
политического и экономического кризиса, восстановления го-
сударственной мощи России [17, с. 55].

Вместе с тем территории Украины играли важную роль в по-
литике противников России. Окончание холодной войны при-
вело к так называемому однополярному моменту в междуна-
родных отношениях — положению, при котором Соединенные 
Штаты Америки осуществили попытку формирования нового 
глобального мирового порядка в своих интересах. Вместе с тем 
американская политическая элита понимала, что возможности 
для осуществления проекции своего влияния крайне ограниче-
ны во времени, поскольку возникновение новых центров силы, 
способных уравновесить международную систему, было неиз-
бежным [49]. Крушение СССР и возможность экономической 
экспансии на территории бывших союзных республик способ-
ствовали борьбе с экономическим кризисом. Однако возникно-

вение новых экономических конкурентов, в частности быстрый 
экономический рост Китайской Народной Республики, создава-
ло предпосылки для утраты рынков сбыта и экономического кри-
зиса в будущем. Кроме того, в интересах американской стороны 
было не допустить реализации политических и экономических 
интеграционных проектов на постсоветском пространстве, сле-
довательно, и формирования в регионе новых военно-политиче-
ских и экономических конкурентов.

Данные обстоятельства вызвали дискуссии в экспертном со-
обществе США о перспективных направлениях внешней полити-
ки, а также о возможных путях выстраивания стратегии америка-
но-российских отношений [36]. Одним из возможных вариантов 
американской стратегии на постсоветском пространстве выдви-
галась концепция «геополитического плюрализма», сформулиро-
ванная бывшим помощником Президента США по национальной 
безопасности, консультантом Центра стратегических и между-
народных исследований З. Бжезинским. Концепция подразуме-
вала подавление России, лишение ее статуса великой державы, 
противодействие ее попыткам осуществлять активную внешнюю 
политику. Кроме того, реализация геополитического плюрализма 
подразумевала формирование на постсоветском пространстве 
альтернативных российскому интеграционных проектов, кото-
рые в перспективе могли бы стать и прямо антироссийскими [2]. 
В этом отношении особую роль в реализации политики американ-
ской стороны на постсоветском пространстве, как с точки зрения 
геополитического плюрализма, так и других теорий геополитиче-
ских противников России, играла именно Украина [8; 41].

В контексте исследования эволюции внешней политики 
Украины, а также возможностей оказания на нее внешнего воз-
действия со стороны иностранных государств особое значение 
приобретают специфические субъекты политических процессов 
в данной стране — финансово-промышленные группы. В науч-
ной литературе отмечается, что под финансово-промышлен-
ными группами следует понимать организационно-правовую 
форму интеграции и концентрации финансового и промышлен-
ного капитала с последующей трансформацией в крупные мно-
гоотраслевые хозяйственные системы с единой экономической 
стратегией, в которых торговая, промышленная и банковская 
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деятельности упорядочиваются и синхронизируются [28; 35]. Их 
также возможно рассматривать как совокупность юридических 
лиц, действующих в той или иной форме организации «в целях 
технологической или экономической интеграции для реализа-
ции инвестиционных и иных проектов и программ, направленных 
на повышение конкурентоспособности и расширение рынков 
сбыта товаров и услуг, повышение эффективности производства, 
создание новых рабочих мест» [27, с. 314; 34, с. 10].

Правовой режим деятельности ФПГ на Украине прорабаты-
вался с середины 90-х годов ХХ века. Вместе с тем необходи-
мо отметить, что проекты соответствующих законов подверга-
лись многократным доработкам. На Указ Президента Украины 
от 27 января 1995 г. № 85/95 «О финансово-промышленных груп-
пах в Украине», устанавливавший данную организационную фор-
му предпринимательской деятельности и утверждавший соот-
ветствующее Положение, в марте 1995 года Верховной Радой 
Украины было наложено вето [32; 40]. 21 ноября 1995 года по-
становлением Верховной Рады Украины № 438/95-ВР был вве-
ден в действие Закон Украины «О промышленно-финансовых 
группах в Украине» [33]. Он определял порядок создания, ре-
организации и ликвидации, а также финансово-экономические 
условия деятельности данных групп. Промышленно-финансо-
вые группы (ПФГ) рассматривались в данном Законе как «объ-
единение, в состав которого могут входить промышленные пред-
приятия, сельскохозяйственные предприятия, банки, научные 
и проектные учреждения, другие учреждения и организации всех 
форм собственности, имеющие целью получение прибыли, и со-
зданное по решению Правительства Украины на определенный 
срок с целью реализации государственных программ развития 
приоритетных отраслей промышленности и структурной пере-
стройки экономики Украины, включая программы в соответствии 
с международными договорами, а также производство конечной 
продукции» [14]. Законом определялся также статус главного 
предприятия промышленно-финансовой группы, ее участников, 
конечной и промежуточной продукции, а также иные сущностные 
аспекты деятельности этих объединений. Важно подчеркнуть, 
что указанный документ подразумевал подотчетность ПФГ Пра-
вительству Украины.

Финансово-промышленные группы Украины как особые 
участники политического процесса впервые были комплексно 
исследованы сотрудниками Центра мира, конверсии и внешней 
политики Украины О. Лисничуком и А. Сушко. В рамках анализа 
социально-экономических и политических трансформаций по-
сле развала Советского Союза ими был рассмотрен феномен 
украинских политико-экономических групп, представляющих 
собой сложный симбиоз политических, экономических, админи-
стративных, финансовых, организационных, информационных, 
социальных, культурных и личных составляющих, фактически 
концентрированное проявление групповых интересов бизнеса 
и политики. Исследователи подчеркивали, что данные группы 
не только занимают ведущую нишу в экономической системе 
страны, но и выполняют квазипредставительскую обществен-
но-политическую функцию, играют значительную роль в процес-
се политико-партийного представительства, формируют систем-
ные очертания политических процессов на Украине. В результате 
классификации указанных групп по ряду критериев исследова-
тели выделили отраслевые и региональные политико-эконо-
мические группы, а также финансово-промышленные группы. 
В этом отношении под ФПГ ими понимался особый тип полити-
ко-экономических групп, формирующийся в результате получе-
ния крупными бизнес-группировками контроля над отдельными 
сегментами промышленности с помощью системы политико-ад-
министративного патронажа. Главным элементом структуры ука-
занных групп выступает финансовый капитал, сконцентрирован-
ный в эксклюзивно контролируемой банковской структуре [25, 
с. 7—8]. Финансовый капитал формируется в условиях синте-
за и кооперации банков и промышленности и выступает одним 
из элементов создания монополий [7, с. 265; 9; 24].

Формирование финансово-промышленных групп на Украине 
происходило прежде всего в промышленно развитых регионах. 
Потому, например, одни из наиболее влиятельных ФПГ формиро-
вались на востоке страны (в литературе и публицистике данные 
группы, определяемые по территориальному признаку, называ-
ли Донецкой и Днепропетровской). Старший научный сотрудник 
Института истории Украины В. Головко рассматривает форми-
рование крупного промышленного капитала на Украине сквозь 
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призму четырех этапов: с 1991 по 1998 год (накопление пер-
вичного капитала в условиях фрагментации производственных 
комплексов советского типа); с 1999 по 2004 год (создание про-
мышленных конгломератов); с 2005 по 2009 год (формирование 
специализированных отраслевых компаний); с 2009 по 2013 год 
(монополизация и расширение присутствия иностранного капи-
тала) [10, с. 10]. В данной связи необходимо отметить, что в те-
чение 1990-х годов на Украине сформировались крупнейшие 
финансово-промышленные группы, которые в дальнейшем ста-
ли оказывать значительное влияние на политические процессы 
в стране: корпорация «Индустриальный союз Донбасса» Р. Ахме-
това и С. Таруты; группа «System Capital Management» Р. Ахме-
това (выделена из состава «Индустриального союза Донбасса» 
в 2000 году); корпорация «Единые энергетические системы Укра-
ины» Ю. Тимошенко; группа «Приват» И. Коломойского; группа 
«Финансы и кредит» К. Жеваго; группа «Интерпайп» В. Пинчука; 
группа «Смарт-групп» В. Новинского; так называемый киевский 
клан И. Суркиса и В. Медведчука; корпорация «Рошен» П. Поро-
шенко [12; 20].

Формирование ФПГ на Украине происходило в услови-
ях масштабного разгосударствления собственности, адапта-
ции прежних государственных структур к новым условиям и их 
трансформации в новые формы, а также деятельности так назы-
ваемых красных директоров (бывших руководителей предпри-
ятий и управленческой элиты), которые устанавливали личный 
контроль над предприятиями, находившимися в собственности 
государства. Средствами накопления капитала для новообразо-
ванных ФПГ выступали номенклатурная и ваучерная приватиза-
ция государственной собственности, масштабные финансовые 
спекуляции в условиях высокой инфляции, а также махинации 
с транзитом энергоносителей по территории страны [16; 21].

По мере расширения и эволюции ФПГ перед их руководством 
возникли задачи обеспечения защиты бизнеса, изыскания мето-
дов борьбы с конкурентами, а также получения государственной 
поддержки. В этом отношении руководство ФПГ оказалось заин-
тересовано в получении политической власти. В период прези-
дентства Л. Кучмы (1994—2005 гг.) осуществилось формирование 
системы организованных ФПГ, взявших под контроль отдельные 

сегменты промышленности государства, а также распространив-
ших свое влияние во всех органах государственной власти. В ли-
тературе указанная система характеризуется как доминирование 
президентской власти, которая фактически заменяла исполни-
тельную власть, конкурировала с законодательной ветвью власти 
и оказывала влияние на власть судебную [12, с. 41]. ФПГ рас-
пространяли свое влияние на законодательную власть путем фи-
нансирования избирательных кампаний в мажоритарных округах 
либо с помощью создания или «покупки» политических партий. 
В число политических партий, лоббировавших интересы крупного 
бизнеса, входили «Громада», Народно-демократическая партия 
Украины, Социал-демократическая партия Украины (объединен-
ная), «Трудовая Украина», Партия зелёных, «Регионы Украины», 
Аграрная партия, Демократический союз, «Яблуко» [37].

В этом отношении государственная власть на Украине посте-
пенно попадала в зависимость от крупных ФПГ и была вынужде-
на балансировать между ними, регулируя доступ к механизмам 
приватизации крупных промышленных предприятий, а также 
к элементам энергетической инфраструктуры. Контроль ФПГ 
над отдельными депутатами и политическими силами позволил 
не только лоббировать интересы групп в вопросах внутриполи-
тической и экономической деятельности, но и оказывать воздей-
ствие на внешнеполитический процесс. Синтез политической 
элиты и финансово-промышленных групп привел к формирова-
нию кланового капитализма, укоренению системной политиче-
ской коррупции, деформации политической культуры. Это обу-
словило значительное снижение эффективности деятельности 
субъектов политического процесса, невозможность преодоле-
ния экономического и социального кризиса, а также создало 
предпосылки для социального взрыва.

Финансово-промышленные группы, действуя как экономиче-
ские и политические субъекты, стремились к извлечению мак-
симальной выгоды, которая часто заключалась в изъятии ренты. 
Данная особенность в литературе получила название «ренто-
ориентированного поведения», или «Rent seeking» [50; 54]. При 
осуществлении политической деятельности она имеет крайне 
деструктивный характер для социальной системы. На Украине 
указанная деятельность связана с реализацией коррупционных 
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схем, лоббированием интересов крупного бизнеса в парламен-
те в целях получения государственной финансовой поддержки, 
финансовыми злоупотреблениями, махинациями во время госу-
дарственных закупок, уклонением от уплаты налогов. Последнее 
чаще всего было связано с использованием торговых компаний, 
которые регистрировались в так называемых оффшорах — госу-
дарствах или особых регионах, — в которых для компаний-нере-
зидентов определялся особый режим регистрации и деятель-
ности, обеспечивалась возможность управления компаниями 
с помощью местных номинальных владельцев [5]. Ещё одной ха-
рактерной особенностью деятельности ФПГ стало применение 
широкого спектра неформальных методов воздействия на при-
нятие управленческих решений.

Олигархизация политической и экономической системы Укра-
ины стала причиной доминирования в политическом процессе 
частной корпоративной власти, укоренения системной полити-
ческой коррупции, которая позволяет олигархическим кругам 
манипулировать политическими процессами и, более того, фор-
мировать правила игры для реализации собственных интересов. 
В литературе такое положение характеризуется как «захват госу-
дарства» (state capture) [48; 53, с. 46].

К 2016 году большинство политических партий, действовав-
ших на Украине, были созданы не на основании идеологии или 
интересов социальных групп, а были призваны отстаивать ин-
тересы крупного бизнеса. Таким образом, политические пар-
тии (или политические силы) стали своеобразным дополнением 
крупных бизнес-групп, чьими главными задачами стали продви-
жение в органы власти необходимых кандидатов и лоббирование 
их интересов [1; 18].

Приведенные обстоятельства явились предпосылками для 
оказания на политическую систему Украины значительного 
внешнего воздействия. Государство было неспособно выра-
ботать эффективный внешнеполитический курс, преодолеть 
кризис, а потому нуждалось в значительной финансовой и эко-
номической поддержке. Это позволяло акторам внешнего воз-
действия, например международным финансовым органи-
зациям (Всемирный банк, Международный валютный фонд), 
диктовать украинской стороне условия проведения экономиче-

ских и политических реформ. Наиболее яркими примерами та-
кого воздействия могут служить принятие Закона «О внесении 
изменений в некоторые законодательные акты Украины об ус-
ловиях обращения земель сельскохозяйственного назначения», 
урегулировавшего вопросы продажи земли, а также принятие 
изменений в Закон «О банковской деятельности» [13; 15]. Ука-
занные нормативные документы по требованию представите-
лей Международного валютного фонда было необходимо при-
нять в контексте предоставления украинской стороне новой 
программы кредитования, без которой были бы невозможны 
выплаты по государственному внешнему долгу.

Намерения Украины участвовать в евроатлантических инте-
грационных проектах, даже в период реализации так называемой 
многовекторной внешней политики, предоставили возможность 
государствам Запада оказывать влияние на ее политику, в том 
числе с помощью воздействия на отдельных представителей ФПГ.

Важными агентами иностранного влияния на украинскую 
внешнюю политику являлись международные неправительствен-
ные организации (НПО). Такие НПО, как «Freedom House» и «На-
циональный фонд демократии», являются проводниками экс-
пансионистской политики западных государств, обеспечивают 
внедрение в общественное сознание соответствующих идеоло-
гем и культурно-ценностных установок [26, с. 141].

С рубежа 2004—2005 годов на Украине действовало более 
50 иностранных некоммерческих организаций (НКО), некото-
рые из которых тесно сотрудничали с финансово-промышлен-
ными группами Украины. Наиболее активными проводниками 
интересов западных государств осуществлялось особое влия-
ние на развитие общественно-политической ситуации в стране, 
а также на трансформации в системе образования.

В число указанных НКО входили:
1) Институт Альберта Эйнштейна (основан американским ис-

следователем и общественным деятелем Д. Шарпом, из-
вестным своими теориями «ненасильственной борьбы»);

2) Институт поддержки демократии в Восточной Европе;
3) Международная кризисная группа;
4) Восточно-европейский демократический центр;
5) Центр прикладных ненасильственных действий и стратегий.
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Основными организациями, финансировавшими прозапад-
ные внешнеполитические инициативы Украины, являлись:

1) Национальный фонд поддержки демократии;
2) Международный республиканский институт;
3) Национальный демократический институт по международ-

ным вопросам;
4) Агентство США по международному развитию;
5) Фонд «Открытое общество» Дж. Сороса;
6) Всемирный банк;
7) Фонд Евразия; и другие.
Особо интенсивным влияние НКО и международных органи-

заций становилось в период избирательных кампаний и острых 
политических кризисов. Так, во время политического кризиса 
2004—2005 годов (так называемой оранжевой революции) по-
литическая оппозиция пользовалась значительной зарубежной 
поддержкой. Задолго до формирования блока «Наша Украина», 
в 2002 году, некоммерческие организации «Международный ре-
спубликанский институт» и «Национальный демократический 
институт по международным вопросам» осуществляли тесную 
работу с лицами, которые впоследствии заняли ключевые по-
сты в структуре указанной политической силы. Обе упомяну-
тые организации содействовали установлению контактов меж-
ду В. Ющенко и политическим руководством США. В 2003 году 
Национальный демократический институт по международным 
вопросам организовал поездку В. Ющенко и ряда его сотруд-
ников в Вашингтон. В рамках указанного мероприятия кандидат 
на президентский пост Украины встретился с членами Конгресса 
и сотрудниками администрации Президента США. Бывший го-
сударственный секретарь США М. Олбрайт в феврале 2004 года 
совершила поездку на Украину, в ходе которой провела встре-
чу с В. Ющенко, руководством и членами блока «Наша Украина». 
Во время событий «оранжевой революции» ряд международных 
некоммерческих организаций также оказывали свою поддержку 
украинской оппозиции [52].

В дальнейшем воздействие государств Запада на полити-
ческие процессы на Украине в переломные моменты ее исто-
рии сохранилось. Так, например, помощник госсекретаря США 
по вопросам Европы и Евразии Виктория Нуланд в интервью 

телеканалу CNN заявила, что Вашингтон выделил 5 млрд долл. 
США «на поддержку стремления народа Украины к более силь-
ному, демократическому правительству» [11]. Отдельного рас-
смотрения заслуживает инициатива «Реанимационный пакет 
реформ», которая была развернута на Украине после событий 
государственного переворота 2013—2014 годов. В число ука-
занных «реформ» вошли мероприятия, которые должны были 
не только окончательно разорвать связи между населением Рос-
сии и Украины, но и превратить украинское государство в ее ан-
типод, так называемую анти-Россию.

Представители ФПГ Украины принимали также непосредствен-
ное участие в проектах, призванных реализовать курс страны 
на евроатлантическую интеграцию. Европейский вектор внешней 
политики рассматривался представителями крупного бизнеса как 
гарантия четких процедур урегулирования экономических проти-
воречий и институциональные гарантии защиты капитала. Вместе 
с тем интеграция в состав Таможенного союза России, Белорус-
сии и Казахстана могла гипотетически означать риск экспансии 
крупного российского капитала (однако позволяла сохранить 
высокотехнологичные отрасли экономики страны). В период тя-
желейшего социально-политического кризиса и государствен-
ного переворота рубежа 2013—2014 годов украинское государ-
ство оказалось в значительной зависимости от внешних займов 
и необходимости экономической помощи. В этих условиях многие 
ФПГ поддержали западный вектор внешнеполитической ориен-
тации страны [3]. Это событие открыло путь к прямому внешнему 
воздействию на политику страны со стороны государств Запада, 
насаждению в стране марионеточного руководства.

После событий 2014 года ФПГ Украины продолжили воздей-
ствовать на внешнеполитический курс страны. Так, в 2014 году 
Президент Украины П. Порошенко (основатель и руководи-
тель группы «Укрпроминвест», корпорации «Рошен») выступил 
с планом подготовки страны к подаче заявки на членство в Ев-
ропейском союзе «Стратегия-2020». В нем предполагалось 
осуществление пакета реформ: антикоррупционная реформа, 
обновление власти и бюрократического аппарата; судебная ре-
форма; реформа правоохранительных органов; децентрализа-
ция и реформа государственного управления; налоговая рефор-
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ма; дерегуляция и развитие предпринимательства; реформа 
системы безопасности и обороны [38]. В январе 2015 года ука-
зом Президента Украины была утверждена Стратегия устойчиво-
го развития «Украина-2020» [39].

В это же время продолжал свою работу форум «Ялтинская 
европейская стратегия» (YES) — ежегодная международная кон-
ференция украинских и иностранных политиков и предпринима-
телей [47]. Она была инициирована в 2004 году другим предста-
вителем крупных украинских ФПГ — В. Пинчуком, основателем 
группы «EastOne Group». В рамках конференции проводились ре-
гулярные исследования общественного мнения, как на Украине, 
так и за рубежом. Кроме того, реализовывался ряд дополнитель-
ных проектов, как например, «Украинский ланч в Мюнхене» в дни 
Мюнхенской конференции по безопасности, Форум региональ-
ных государственных служащих, Форум молодых лидеров [42; 
46]. После государственного переворота 2014 года данный фо-
рум выступал также площадкой, позволявшей представителям 
элиты государств Запада оказывать воздействие на политиче-
ские процессы в стране.

Насаждение внешнего управления на Украине и трансформа-
ция ее внешней и внутренней политики в интересах западных го-
сударств, прежде всего США, привели к ряду последствий: раз-
рушению политических и экономических отношений с Российской 
Федерацией, насаждению в обществе идеологии украинского 
национализма и русофобии, героизации военных преступников 
и пособников нацистской Германии в годы Великой Отечествен-
ной войны, расколу в украинском обществе, проведению политики 
дискриминации по национальному и языковому признаку, началу 
вооруженного гражданского противостояния на юго-востоке стра-
ны. Кроме того, американской стороной и ее союзниками из числа 
государств — членов НАТО стала оказываться военно-техническая 
поддержка Вооруженным силам Украины. Указанными методами 
была начата работа по трансформации украинского государства 
в инструмент внешней политики США на постсоветском простран-
стве, а также в средство противодействия России.

Подписание украинской стороной Соглашения об ассоциации 
между Украиной, с одной стороны, и Европейским союзом, Ев-
ропейским сообществом по атомной энергии и их государства-

ми-членами, с другой стороны, повлекло экономический кризис, 
создало основу для неравноправия сторон. Фактически доку-
мент определил механизм становления Украины как рынка сбыта 
европейских товаров, углубил ее зависимость от программ кре-
дитной поддержки и привел к фактической потере внешнеэконо-
мической субъектности.

Президентские и парламентские выборы, состоявшиеся 
в 2019 году, определили новый этап эволюции внешней политики 
Украины. В состав высшего военно-политического руководства 
этой страны вошли люди, зависимые от иностранного влияния. 
Одним из наиболее значимых агентов воздействия на данном 
этапе выступил фонд «Возрождение» Дж. Сороса. В научной ли-
тературе отмечается, что указанный фонд оказывал давление 
на деятельность ряда средств массовой информации, лоббист-
ских и экспертных групп, депутатского корпуса. В число значи-
мых успешных проектов, реализованных данным фондом, входят 
принятие изменений в законодательство о рынке земли в инте-
ресах Международного валютного фонда, а также мероприятия 
по получению автокефалии Православной церковью Украины 
[31]. Важной особенностью данного периода стало снижение 
роли ФПГ во внешнеполитическом и внутриполитическом про-
цессах на Украине. С началом специальной военной операции 
в феврале 2022 года их влияние было пресечено. Вместе с тем 
указанная дата стала отправной точкой ликвидации внешнеполи-
тической субъектности Украины в целом.

Заключение

Синтез финансово-промышленных групп и политической эли-
ты Украины и последовавшее за этим выстраивание системы кла-
нового олигархического капитализма стали одними из ключевых 
деструктивных и дестабилизирующих факторов в политическом 
процессе страны. Указанные обстоятельства обусловили низкую 
эффективность политической деятельности руководства государ-
ства и системный политический, экономический и социальный 
кризис, зависимость страны от акторов внешнего воздействия.

Это, в свою очередь, обеспечило поэтапное снижение внешне-
политической субъектности Украины. Неспособность полити-
ческой элиты выработать эффективный внешнеполитический 
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курс, ее подчиненность корпоративным интересам, а также игра 
на противоречиях в украинском обществе, социальная апатия 
и переход общества в состояние социальной аномии привели 
к дезинтеграции социальной системы и территориальной фраг-
ментации государства в 2014 году.

События государственного переворота 2013—2014 годов, 
воссоединения Крыма и Севастополя с Российской Федера-
цией, а также провозглашение независимости Донецкой и Лу-
ганской народных республик не только стали точкой бифурка-
ции в российско-украинских отношениях, но и явились прямым 
вызовом влиянию США на международной арене. По этой при-
чине государствами Запада с 2014 года последовательно про-
водилась политика по трансформации украинского государства 
в средство ведения борьбы против России, чему способствова-
ло значительное влияние на представителей ФПГ, занимающих 
должности в институтах государственной власти либо способных 
лоббировать принятие тех или иных законодательных инициатив. 
Влияние на внешнюю политику Украины привело к срыву попы-
ток урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Многие 
внешнеполитические инициативы украинской стороны стали 
преследовать цель оказания давления на российскую сторону.

В результате внешнего воздействия вносились многочислен-
ные изменения и поправки в украинское законодательство, ряд 
руководящих должностей и постов в наблюдательных советах 
занимали представители иностранных государств. Серьезные 
изменения произошли в культурной и образовательной политике 
страны. Массово насаждалась идеология украинского национа-
лизма и русофобии.

Вместе с тем производились изменения в управлении и снаб-
жении Вооруженных сил Украины, проводилась их унификация 
с вооруженными силами государств — членов Организации Се-
вероатлантического договора. В дополнение к милитаризации 
государства началась и милитаризация общества, его превра-
щение в прообраз военного лагеря, цель которого — противо-
действовать России (одним из наиболее ярких примеров такой 
политики выступили лозунги об армии, языке и религии как осно-
вах украинской идентичности).

Президентские и парламентские выборы, состоявшиеся 
в 2019 году, стали началом окончательной ликвидации внешне-
политической субъектности Украины. Ключевые посты в си-
стеме государственного управления были заняты людьми, чья 
деятельность во многом была подконтрольна иностранным госу-
дарствам и международным организациям (в публицистике эти 
люди получили название «соросята»). Вместе с тем с указанного 
рубежа началось снижение влияния финансово-промышленных 
групп Украины на политические процессы в стране. Таким обра-
зом завершалась трансформация Украины в инструмент полити-
ки западных держав на постсоветском пространстве. С началом 
специальной военной операции на территории Украины 24 фев-
раля 2022 года это государство стало основным инструментом 
ведения войны Запада против России.
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ЭВОЛЮЦИЯПОДХОДАЕВРОПЕЙСКОГОСОЮЗА
КЦЕНТРАЛЬНОЙАЗИИ

EVOLUTIONOFTHEEUROPEANUNION’SAPPROACH
TOCENTRALASIA

Аннотация: в статье рассматривается эволюция внешнеполитического курса Ев-
ропейского союза в отношении Центрально-Азиатского региона. На основе анализа 
документов, регламентирующих стратегию ЕС в регионе, высказываний политических 
деятелей и воплощаемых проектов авторы пришли к выводу, что Центральная Азия 
не является приоритетным направлением политики Союза, однако противостояние Рос-
сии с западным блоком делает регион инструментом давления на Москву, что застав-
ляет Брюссель пересмотреть свое видение и подходы к Центральной Азии. Следова-
тельно, цель данной статьи видится в выявлении новых подходов во внешней политике 
ЕС в Центрально-Азиатском регионе на современном этапе. Ставятся задачи изучения 
прежнего курса Европейского союза в регионе, выявления причин смены этого курса 
и прогнозирования его развития.

Ключевые слова: ЕС, Центральная Азия, стратегия, внешнеполитический курс, 
проекты.

Abstract: the article examines the evolution of the foreign policy of the European Union 
towards the countries of Central Asia. Based on the analysis of the documents regulating the 
EU strategy in the region, the statements of politicians and ongoing projects, the authors came 
to the conclusion that Central Asia is not a priority for the Union’s policy, but the processes 
of internal political transformation in the countries of Central Asia, as well as the significant 
resource and transit potential of the region attract the attention of various world players, which 
forces Brussels to reconsider its visions and approaches to the region. Therefore, the purpose 

of this article is to identify new approaches in the EU foreign policy in the Central Asian region at 
the present stage. The tasks are to study the former course of the European Union in the region, 
to identify the reasons for the change in this course and to predict its development.

Key words: EU, Central Asia, strategy, foreign policy course, projects.

Введение

В экспертной среде и медиапространстве события, проис-
ходящие в Центральной Азии, часто продолжают описывать ка-
тегориями XIX века. «Только когда все умрут, закончится Боль-
шая игра» — эти слова Р. Киплинга вдохновляли на сочинение 
конспирологических теорий и простое объяснение всех про-
цессов. Однако уже давно в Центральной Азии сложилась новая 
реальность, новая система взаимоотношений государств меж-
ду собой и внерегиональными акторами, которая не может быть 
изучена при помощи старых представлений. Тем не менее стоит 
признать, что активность внерегиональных акторов в Централь-
ной Азии может быть представлена как Большая игра 2.0 с но-
выми правилами и игроками.

Важно и то, что сами республики региона приветствуют ин-
терес со стороны внешних субъектов, реализуя тем самым свою 
знаменитую политику многовекторности.

Европейский союз не рассматривает Центральную Азию как 
приоритетное направление своего внешнеполитического курса, 
но растущая важность региона на международной арене застав-
ляет Брюссель пересмотреть свои подходы. Противостояние 
России со странами Запада создает новые условия для развития 
этого подхода.

Цель данной статьи видится в выявлении новых подходов 
во внешней политике ЕС в Центрально-Азиатском регионе на со-
временном этапе. Следовательно, ставятся задачи изучения 
прежнего курса Европейского союза в регионе, выявления при-
чин смены этого курса и прогнозирования его развития.

В российской историографии по данной теме комплексных 
исследований довольно мало. Стоит выделить информацион-
но-аналитическую монографию под редакцией В. Парамонова 
«Влияние Европейского Союза на Центральную Азию: обзор, 
анализ и прогноз» [11]. В указанной работе в основном авторы 
сосредоточивают внимание на отдельных аспектах взаимодей-
ствия: энергетическом [21], экономическом [7], гуманитарном 
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[18] аспектах, использовании «мягкой силы» [17]. Довольно 
много работ появилось после провозглашения в 2019 году новой 
Стратегии ЕС по Центральной Азии «ЕС и Центральная Азия: но-
вые возможности для укрепления партнерства» [8].

Формирование стратегии ЕС в Центральной Азии

После распада СССР Европейский союз начал постепенно на-
ращивать присутствие в Центральной Азии. Сначала это происхо-
дило через предоставление помощи развитию и проецирование 
стандартов управления в экономике и государственном управле-
нии. Помимо этого с самого начала взаимодействия Брюссель 
большое внимание уделял внедрению европейских ценностей — 
правам человека, либерализму и демократии [12].

Страны Центральной Азии достаточно продолжительное вре-
мя не представляли особого интереса для Европейского сою-
за. Как отмечал Нил Макфарлейн, «у Центральной Азии мало 
лоббистов, а на соответствующую стратегию мало спроса» [5]. 
Внешнеполитический курс ЕС в отношении региона сводился 
к двустороннему взаимодействию с отдельными республиками 
и по большей части заключался в предоставлении экономиче-
ской и гуманитарной помощи новым государствам. Зависимость 
Союза от внешних энергетических ресурсов и потребность в по-
вышении уровня своей энергетической безопасности привели 
к тому, что свое внимание Евросоюз всё больше стал концен-
трировать на регионе, что привело к некоторому пересмотру ин-
струментов взаимодействия с Центральной Азией. К ним мож-
но отнести соглашения о партнерстве и сотрудничестве (СПС), 
которые были заключены практически со всеми республиками 
Центральной Азии (кроме Туркменистана). СПС закрепили вер-
ховенство закона, либеральных ценностей и принципов рыноч-
ной экономики и были призваны поддержать страны региона 
на пути к демократии.

Этот первый рубеж внешней политики ЕС пришелся на се-
редину 1990-х годов. Тогда начали реализовываться проекты 
по оказанию помощи развитию (например, «TACIS» (Technical 
Assistance for Commonwealth of Independent States — Техниче-
ское содействие Содружеству Независимых Государств, кото-
рое работало по схеме «помощь в обмен на реформы»), транс-

портно-логистические проекты (например, «Transport Corridor 
Europe — Caucasus — Asia»), проекты по поставкам энерго-
ресурсов (например, «Interstate Oil and Gas Transportation to 
Europe»). Поскольку природные ресурсы Центрально-Азиатско-
го региона занимают важное место в стратегии Европейского 
союза, он посредством проектов и грантов продвигает свои ин-
тересы в данном регионе [13].

Начало операции «Несокрушимая свобода» в 2001 году озна-
меновало новый этап в отношениях Европейского союза и стран 
Центральной Азии. До этого Евросоюз больше внимания уделял 
взаимодействию в политической сфере, продвигая либераль-
ные и демократические ценности в регионе. Теперь же Брюс-
сель в равной степени стали волновать вопросы безопасности, 
что вылилось в реализацию проектов, укрепляющих сотрудни-
чество по этому треку. Среди них стоит выделить особый меха-
низм сотрудничества между Европейским союзом и Централь-
ной Азией — это Диалог высокого уровня по вопросам политики 
и безопасности с участием представителей руководства внешне-
политических ведомств участвующих сторон. Этот механизм ра-
ботал до прихода «Талибана» к власти, но, похоже, в настоящее 
время потерял свою актуальность. Однако набирает силу другой 
формат, посвященный обсуждению вопросов развития ситуации 
в Афганистане и совместных действий по реагированию на нее. 
Как отмечает А. Чеботарев, наблюдается «увеличение уровня 
взаимодействия специального посланника ЕС по Афганистану 
Томаса Никлассона с официальными лицами стран Централь-
ной Азии. Прежде всего, он и его местные коллеги, работающие 
в афганском направлении, провели две встречи — 23 февраля 
и 31 мая 2022 года в Ташкенте и Алматы соответственно. Итога-
ми этих встреч стали совместные заявления по ситуации в Аф-
ганистане [24]. Этот этап ознаменовался также появлением во-
енной инфраструктуры европейских стран в Центральной Азии. 
Были созданы авиабазы в Узбекистане и Кыргызстане.

Тогда стартовали большие проекты ЕС по обеспечению безо-
пасности в регионе. Например, программа «Border management 
programme in Central Asian» (БОМСА) (Программа управления 
границами в Центральной Азии) направлена на повышение без-
опасности, борьбу с незаконным оборотом наркотиков и содей-
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ствие торговле в Центральной Азии. С момента своего созда-
ния Программа была связана с рядом целей ЕС, изложенных 
в его стратегических документах. На ранних этапах Программы 
ее ресурсы были направлены на создание современной инфра-
структуры управления границами, оснащенной новейшим обо-
рудованием. Со временем горизонты БОМСА расширились, 
и действия Программы были направлены не только на погра-
ничников, но и на другие органы, работающие в области та-
можни, миграции, контроля над наркотиками, сельского хозяй-
ства, здравоохранения и т. д.

Была реализована Программа по предотвращению распро-
странения наркотиков в Центральной Азии (ЦА) — «Central Asia 
Drug Action Programme» (CADAP). Это инициатива Европейского 
союза по содействию разработке эффективной политики сокра-
щения спроса на наркотики в странах Центральной Азии. Данные 
программы являются наиболее значимыми проектами по оказа-
нию технической помощи региону [9]. На реализацию программ 
BOMCA и CADAP Евросоюз выделил 40,1 млн евро и 20,7 млн 
евро соответственно [2].

Доктринально внешнеполитический курс Европейского союза 
в отношении стран ЦА начался в 2007 году, когда ЕС принял до-
кумент «ЕС и Центральная Азия: стратегия для нового партнер-
ства» [30], который охватывал все сферы взаимодействия, вклю-
чая привычное сотрудничество по обеспечению прав человека 
и верховенства закона, экономическое взаимодействие, безо-
пасность, а также новые направления, к которым можно отнести 
экологическое сотрудничество и развитие транспортно-логи-
стической сферы. Особое внимание было уделено развитию пу-
тей поставок энергоресурсов из стран ЦА в Европу.

Не все заявленные цели Стратегии были реализованы, 
но «успешным стало создание официальных рамок для диало-
га и сотрудничества. Это, в частности, ежегодные встречи ЕС 
и стран Центральной Азии на уровне министров, ставшие плат-
формой для регулярной координации сотрудничества и уточне-
ния его параметров, и постоянный диалог “ЕС — Центральная 
Азия” по вопросам прав человека — форум, для постановки и об-
суждения вопросов, касающихся прав человека в регионе» [1]. 
Большим просчетом политики Европейского союза в отноше-

нии стран ЦА было то, что он воспринимал Центральную Азию 
как единый регион, не учитывая особенностей каждой республи-
ки, которые и сами не были готовы создавать общие структуры, 
предпочитая двустороннее взаимодействие.

О. Спайзер считает, что ЕС сознательно занимал позицию акто-
ра второго уровня, который выступает в качестве «консультанта» 
и проецирует представление о себе как о честном посреднике без 
геополитической повестки дня. Влияние ЕС ограничивается узки-
ми областями в сфере безопасности, которые тем не менее важ-
ны для региональной безопасности. ЕС не является великой дер-
жавой в регионе и не желает ею становиться. Однако у него есть 
сравнительные преимущества в том, что он воспринимается как 
безобидный и занимает области, которыми пренебрегают другие 
участники, такие как управление и водная безопасность [29].

В 2019 году была принята Стратегия «ЕС и Центральная Азия: 
новые возможности для сильного партнерства» [31]. Отличия но-
вой Стратегии — в том, что Брюссель стал больше внимания уде-
лять межстрановому взаимодействию в регионе и соотносить 
свой внешнеполитический курс с курсами других внерегиональ-
ных акторов [1].

Н. Мендкович считает, что «можно говорить о попытке перехода 
к “неконфронтационной стратегии” в отношениях с региональны-
ми игроками и выносу за скобки центрально-азиатских отношений 
“украинского” и иных спорных вопросов» [8]. Таким образом, ЕС 
решил поступиться некоторыми своими принципами, чтобы до-
биться успеха в определенных направлениях, прежде всего в эко-
номике и логистике. Свидетельством этого является выступление 
специального представителя Европейского союза в странах Цен-
тральной Азии Питера Буриана на международной конференции 
«Астана — город мира», где он отметил: «ЕС четко заявляет, что мы 
не хотим участвовать в различных геополитических играх региона. 
Мы хотим конструктивно сотрудничать, вносить вклад в устойчи-
вое развитие, процветание и безопасность этого региона» [14].

В этот период позиция Европы по отношению к региону строи-
лась главным образом на ее коммерческих интересах. Брюссель 
особо не стремился к завоеванию геополитической позиции. 
Приоритетными направлениями остались продвижение демо-
кратических ценностей и стремление получить доступ к энерго-



РЕГИОНАЛЬНЫЕПРОБЛЕМЫ

116 117

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2023. № 4 (38)

ресурсам с последующей их доставкой по маршруту «Каспийское 
море — Черное море — ЕС». В результате интересы Евросоюза 
по большей части стали концентрироваться на Казахстане и Тур-
кменистане как странах, обладающих большими запасами угле-
водородов [23].

Новые подходы во внешней политике ЕС  
в Центрально-Азиатском регионе на современном этапе

Можно сказать, 2022 год стал новым рубежом в отношениях 
Европейского союза и стран Центральной Азии. Противостоя-
ние России со странами Запада проецируется и на ЦА. Регион, 
расположенный между Российской Федерацией и КНР — глав-
ными соперниками западной коалиции, — становится важней-
шим пространством, за влияние на которое разворачивается 
противостояние.

Посол ЕС в Узбекистане Шарлотта Адриан сообщила, что «все 
направления сотрудничества Европейского союза с Централь-
ной Азией нацелены на то, чтобы диверсифицировать экономики 
стран региона и облегчить косвенную зависимость от Россий-
ской Федерации» [4]. Ранее Верховный представитель Евросою-
за по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Бор-
рель заявил: «Партнеры из Центральной Азии, как и Европа, хотят 
получить стратегическую автономность, ЕС уважает их желание 
отвергать зависимость от какого бы то ни было международного 
партнера, независимо от истории или географии» [15].

В конце октября 2022 года в Астане прошел первый саммит 
с участием президентов стран региона и Европейского совета. Со-
гласно Совместному заявлению для прессы стороны «приветство-
вали институционализацию взаимоотношений между Централь-
ной Азией и ЕС в рамках действующих платформ высокого уровня, 
а также подчеркнули важность активного вовлечения гражданско-
го общества в развитие межрегионального сотрудничества» [19].

В ноябре 2022 года в Самарканде прошла Конференция 
по взаимосвязанности «Европейский союз — Центральная Азия. 
Глобальный шлюз». Были рассмотрены три основные темы: циф-
ровая связь, транспортная связь и энергетическая связь между 
Центральной Азией и Европейским союзом [16]. Видимо, именно 
эти направления станут главными в новом подходе ЕС к региону. 

Особое внимание уделяется развитию альтернативных транс-
портных путей. Приоритетным маршрутом является Транскаспий-
ский (Срединный) коридор, который по плану должен идти через 
территорию Казахстана до Каспийского моря и далее через го-
сударства Закавказья. Инициатива «Global Gateway» (Глобальный 
шлюз) была предложена в 2021 году. Это европейская страте-
гия по развитию интеллектуальных, чистых и безопасных связей 
в цифровом, энергетическом и транспортном секторах, а также 
по укреплению систем здравоохранения, образования и прове-
дению исследований по всему миру при особом внимании на ев-
ропейские ценности [3]. Общий бюджет инициативы — 300 млрд 
евро на шесть лет. Существует скептическое мнение по поводу 
реализации этого проекта в мире и ЦА в частности, но направ-
ление действия заставляет обратить на него внимание. Авторы 
доклада для клуба «Валдай» отмечают, что «инициатива форму-
лировалась в 2021 году, сейчас же, в условиях энергетического 
кризиса в Европе и при росте инфляции, часть суммы может быть 
направлена на решение внутриевропейских проблем» [25].

А. Кадомцев отмечает, что «Евросоюз стал откровенно уси-
ливать давление на лидеров центрально-азиатских государств 
с целью добиться от них прямого осуждения действий России 
на Украине. В арсенале ЕС, прежде всего, финансовые и торго-
вые преференции, которые он готов предлагать государствам ЦА 
в обмен на снижение взаимодействия с Россией» [6].

За 2022—2023 годы число визитов представителей ЕС в стра-
ны Центральной Азии увеличилось, что может свидетельствовать 
о возрастании значимости региона для Брюсселя самого по себе 
и желании «оторвать» ЦА от тесного сотрудничества с Москвой 
и Пекином.

Активность ЕС вписывается также в его давние амбиции 
по со зданию подлинно европейской геополитической державы, 
способной конкурировать с другими крупными евразийскими 
центрами. Это сигнализирует о сдвиге в мышлении блока от рас-
смотрения Центральной Азии через призму его европейской по-
литики соседства к более геополитическому и, следовательно, 
прагматичному подходу. Прагматизм ЕС предполагает зараба-
тывание денег и открытие источников природных ресурсов для 
промышленности, а также диверсификацию поставщиков энер-
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гии теперь, когда российские поставки оказались ненадежными. 
Азербайджан, безусловно, важен, но Туркменистан, один из самых 
богатых по запасам газа, имеет еще большее значение. Активное 
участие ЕС может возобновить переговоры по давно зашедшему 
в тупик Транскаспийскому газопроводу. Это происходит на фоне 
визитов официальных лиц ЕС в Грузию и Азербайджан и усилий 
по содействию расширению Срединного коридора, лучшей гео-
графической альтернативы маршруту через Россию [27].

Заключение

Таким образом, Европейский союз является значимым пар-
тером стран Центральной Азии. Сами республики дорожат со-
трудничеством с ЕС и с его странами-членами в отдельности. 
Они являются одним из векторов многосторонней дипломатии, 
альтернативой влияния России и Китая в ЦА. Однако ЕС не готов 
брать на себя ответственность за возможные кризисные ситу-
ации в регионе и прилагать усилия к их устранению. Примером 
этому могут быть события в Казахстане в январе 2022 года и в Уз-
бекистане в июле 2022 года. Причинами тому служат недостаточ-
ная осведомленность о внутрирегиональных делах и игнориро-
вание местного контекста [28].

На протяжении взаимодействия сторон цели и задачи, а так-
же возможности ЕС в Центральной Азии претерпели ряд измене-
ний, что нашло отражение как в регламентирующих документах, 
так и в реализуемых проектах. В настоящее время мы наблю-
даем новый этап в политике Брюсселя в ЦА. Если в Стратегии 
2019 года говорилось пусть не о сотрудничестве с Россией и Ки-
таем в регионе, но о бесконфликтном сосуществовании, то сей-
час ограничение влияния Москвы и Пекина становится одной 
из главных целей внешнеполитического курса. Из-за географи-
ческой отдаленности и неприоритетности центральноазиатского 
вектора влияние Европейского союза в Центральной Азии оста-
ется невысоким. Делая акцент на финансовые механизмы, ин-
вестиции и социальные проекты, ЕС не оставляет без внимания 
транспортно-логистические и энергетические проекты.

Стоит сказать и о самих республиках Центральной Азии. В сло-
жившейся непростой для них обстановке они вынуждены балан-
сировать между враждующими центрами силы. Сейчас для них 

главная задача — не быть вовлеченными в этот конфликт. Боясь 
попасть под вторичные санкции, страны региона стараются ис-
пользовать все возможности дипломатической гибкости при об-
щении с зарубежными партнерами. Вместе с этим не ослабевает 
интерес к расширению сотрудничества с Европейским союзом 
в логике уравновешивания влияния России и Китая в регионе.

В свою очередь, ЕС принял решение на углубление сотрудни-
чества со странами Центральной Азии, несмотря на их отказ осу-
дить действия России в отношении Украины. Стоит ожидать, что 
Брюссель в ближайшей перспективе продолжит предлагать аль-
тернативные экономические и логистические проекты респуб-
ликам ЦА, подогревая антиколониальный дискурс в обществе.
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ВОЕННЫЕАСПЕКТЫПОЛИТИКИГЕРМАНИИ
ВУСЛОВИЯХКРИЗИСАЕВРОПЕЙСКОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ

MILITARYISSUESOFGERMANY’SPOLICYIN
THECONTEXTOFTHEEUROPEANSECURITYCRISIS

Аннотация: изучение военной политики Германии представляет собой приоритетное 
направление для отечественного академико-политологического сообщества и затраги-
вает вопросы всеобъемлющей трансформации международного порядка, баланса сил, 
а также эскалации кризиса европейской безопасности, непосредственной участницей 
которого является ФРГ. Важность подобных исследований приобретает особую значи-
мость в контексте формирующейся новой военно-политической реальности в Европе. 
Для изучения общей расстановки политико-военных сил в Европейском регионе необхо-
димо подробное изучение реконфигурации расходов на военные нужды, военного произ-
водства, планирования и военно-технической кооперации стран — членов НАТО. Данные 
исследования позволяют спрогнозировать перспективный облик военного строитель-
ства стран коллективного Запада и определить вектор их развития на средне- и долго-
срочную перспективу. В связи с этим анализ состояния военно-промышленных связей 
и кооперации ФРГ представляет собой особый интерес. Германия как один из экономиче-
ских и политических лидеров Европы взяла курс на наращивание кооперации с НАТО и ЕС, 
а также с Украиной. Главной задачей данной статьи является изучение изменений, кото-
рые оказали воздействие на германский оборонно-промышленный комплекс и характер 
военно-технической кооперации после начала СВО. Методами данного исследования 
являются ивент-анализ, сравнительный анализ и контент-анализ. Исследование военной 
политики ФРГ в условиях активной эскалации кризиса европейской безопасности пока-
зало высокую заинтересованность официального Берлина в реализации поставленных 
задач в сфере безопасности и обороны перед НАТО и ЕС. Германия продолжает вносить 
существенный вклад в реализацию экспорта вооружений и военной техники, а также со-
храняет высокий уровень расходов на бундесвер. Кроме того, увеличивается качествен-
ный и количественный рост поставок вооружений на Украину.

Ключевые слова: оборонно-промышленный комплекс, ФРГ, НАТО, ЕС, военное 
строительство, кризис европейской безопасности.

Abstract: studying Germany’s military policy is the priority issue for Russia’s domestic 
academic-political community and touches upon the issues of comprehensive transformation of 
the international order, the balance of power, as well as the escalation of the European security 

crisis, of which the FRG is a direct participant. The importance of such studies becomes especially 
significant in the context of the emerging military-political reality in Europe. A detailed study of 
the reconfiguration of military expenditures, military production, planning and military-technical 
cooperation of NATO member states is necessary to examine the overall balance of political 
and military forces in the European region. These studies make it possible to forecast the future 
shape of military construction in the countries of the collective West and determine the vector 
of their medium- and long-term development. In this regard, the analysis of the state of military-
industrial ties and cooperation of the Federal Republic of Germany is of particular interest. One 
of the economic and political leaders of Europe, Germany has taken a course to increase its 
cooperation with NATO and the EU, as well as with Ukraine. The main objective of this paper is to 
examine the changes that have affected the German defense industry and the nature of military-
technical cooperation since the beginning of the SMO. The methods of this study are event 
analysis, comparative analysis and content analysis. The study of Germany’s military policy in 
the context of an active escalation of the European security crisis has shown a high interest 
of official Berlin in the implementation of the security and defence tasks set before NATO and 
the EU. Germany continues to make a significant contribution to the realization of the export of 
military hardware, as well as maintains a high level of spending on the Bundeswehr. In addition, 
the qualitative and quantitative growth of arms deliveries to Ukraine is increasing.

Key words: military-industrial complex, FRG, NATO, EU, military buildup, European 
security crisis.

Введение

Стремительные изменения в архитектуре европейской без-
опасности последнего времени демонстрируют тенденцию ро-
ста напряженности между коллективным Западом и Российской 
Федерацией. Анализ процессов, которые происходят в военном 
строительстве стран Организации Североатлантического дого-
вора, и особенно в Федеративной Республике Германия, являет-
ся важным аспектом при формировании отечественных подходов 
по вопросам обеспечения национальной безопасности. Кризис 
контроля над конвенциональными вооружениями, ведение во-
оруженного конфликта высокой интенсивности и рост вероятно-
сти применения ядерного оружия — все эти факторы оказывают 
дестабилизирующее воздействие на систему международных 
отношений, что влечет за собой трансформацию глобального 
мирового порядка. Изменения этого порядка еще только пред-
стоит осознать и систематизировать, однако уже сейчас мож-
но выделить общие тенденции развития силовых компонентов 
на уровне оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Важным 
аспектом в исследованиях стран НАТО является реализация во-
енно-политического курса альянса по отношению к силам пере-
дового развертывания 1 в Восточной Европе, в которых Германия 
принимает самое активное участие [6, с. 101]. В нынешних ус-

1   Forward Presence Force (FPF).
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ловиях германское военно-политическое руководство стремит-
ся сохранить лидерские позиции в НАТО и Европейском союзе, 
а также гарантировать безопасность своим союзникам в случае 
эскалации конфликта с Российской Федерацией.

Теоретико-методологической базой данного исследования 
служит теория строительства вооруженных сил, которая являет-
ся аполитичной и позволяет объективно проанализировать, ка-
кие задачи ставит перед собой руководство Германии. Сегодня 
официальный Берлин уделяет значительное внимание модерни-
зации национальных вооруженных сил, прежде всего для нужд 
НАТО в восточной зоне ответственности [1, с. 211].

В самое последнее время НАТО готовится к расширению сво-
его количественного и качественного присутствия в Восточной 
Европе, исходя из соображений собственной безопасности [39]. 
Именно на этом фоне была обнародована информация о разме-
щении укрупненной группировки бундесвера в размере до 4 тыс. 
солдат и офицеров в Литве (рамочное государство — ФРГ) [25]. 
Другим не менее важным аспектом является решимость Берли-
на в сфере строительства предприятий ОПК в странах Восточной 
Европы [41] и на Украине [47]. В условиях роста напряженности 
германские военнослужащие всё активнее привлекаются к воен-
ной деятельности за пределами национальных границ на долго-
временной основе [32].

Ключевыми вопросами данного исследования является опре-
деление текущего вектора развития военной политики Германии 
в условиях кризиса европейской безопасности. Важным с точки 
зрения эволюции военной политики Берлина является анализ 
решений ежегодного саммита НАТО, который прошел в июле 
2023 года в столице Литвы Вильнюсе. Особое место в исследо-
вании занимает попытка определения степени вовлеченности 
Германии в вооруженный конфликт на Украине путем анализа ка-
чественных и количественных показателей.

Военная политика ФРГ в условиях конфликта на Украине

На фоне эскалации украинского конфликта заявление феде-
рального канцлера ФРГ О. Шольца относительно неприемлемо-
сти его замораживания указывает на готовность германского 
политического руководства [37] поддерживать коллективную 

позицию Запада по вопросам сдерживания и противодействия 
Российской Федерации [21]. Важно обозначить и тот факт, что 
военная политика ФРГ относительно событий на Украине в зна-
чительной степени отличается от политики США, Великобрита-
нии и Франции. Так, Берлин не выступает инициатором поставок 
более тяжелых вооружений и военной техники (ВиВТ), которые 
могут расширить географию конфликта. Кроме того, сегодня 
ФРГ придерживается выжидательной позиции, опираясь на до-
стижения непосредственных сторон конфликта в ходе боевых 
действий, и уже на основе получаемых данных формирует новые 
пакеты военных поставок Украине.

К моменту начала специальной военной операции (СВО) 
Германия уже вела активные реформы, призванные модерни-
зировать и оптимизировать национальные вооруженные силы 
(бундесвер). Инициированные еще в 2011 году, запланирован-
ные до 2030 года, военные реформы были рассчитаны на зна-
чительную оптимизацию строительства вооруженных сил (ВС), 
а также на создание новых принципов комплектования подраз-
делений на основе мобильности и внедрения новейших систем 
ведения боевых действий, коммуникации и разведки [3, с. 70]. 
Уровень интенсивности и масштаб боевых действий на Украине 
спровоцировал изменения в развитии национального военно-
го строительства и военно-технической кооперации [9, с. 72], 
что, безусловно, нашло свое отражение и в модернизации гер-
манских ВС [4, с. 23]. В связи с этим представляется, что ны-
нешняя структура развития совместных научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ, а также потоков импорта 
и экспорта ВиВТ в краткосрочной перспективе может претер-
петь значительные изменения. Подобными изменениями могут 
выступать увеличение участия ФРГ в разработке и создании но-
вейших систем вооружений, а также увеличение экспорта ВиВТ 
не только в страны Европы, но в другие регионы мира [36, с. 8]. 
Однако даже в условиях перемен официальный Берлин тради-
ционно продолжает вносить существенный вклад в поддержа-
ние ЕС и НАТО (табл. 1).
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Таблица 1

Вклад ведущих европейских государств в ЕС и в НАТО*

№ Государство
Вклад в ЕС 

(в %)
Вклад в ЕС 

(в евро)

Вклад 
в НАТО  

(в %)

Вклад  
в национальную 

оборону
(в долл.)

1 ФРГ 24 4 трлн 16 63.3 млрд

2 Франция 17 2,8 трлн 10,3 57.1 млрд

3 Италия 12 2 трлн 8,7 32.7 млрд

4 Испания 8 1,4 трлн 5,9 14.6 млрд

5 Нидерланды 6 991 млрд 3,4 14.7 млрд

6 Польша 4 716 млрд 2,9 15.4 млрд

7 Швеция 4 604 млрд –** –**

8 Бельгия 4 590 млрд 2,08 % 6.4 млрд

9 Австрия 3 468 млрд – –

10 Дания 2 387 млрд 1,3 % 5.6 млрд

Примечания:  * данные по состоянию на 01.01.2023;
** по состоянию на август 2023 года Швеция не состоит в НАТО.

Составлено по: [31].

Рассуждая о нынешних позициях ФРГ в военно-политической 
сфере, прежде всего следует обратить внимание на положение 
ВС ФРГ в международных рейтингах военной мощи. Согласно 
данным рейтинга глобальной огневой мощи (Global Firepower, 
GFP), ФРГ занимает 25-е место среди ведущих стран [17], 
а по показателям военных расходов (табл. 2) [49] — 7-е место, 
согласно рейтингу SIPRI за 2022 год. В связи с этим важно оце-
нить нынешнюю роль германского военно-технического сотруд-
ничества с союзниками, партнерами и заказчиками германских 
ВиВТ. На фоне рекордного для германской военной промыш-
ленности пакета поставок ВиВТ на Украину (2,7 млрд евро) [28] 
при общем объеме поставок военной помощи в 5,4 млрд евро 
на 2023 год (после 2 млрд евро в 2022 г.), а также ассигнований 
на последующие годы в размере около 10,5 млрд евро [34] ФРГ 
взяла на себя обязательства по подготовке солдат и офице-
ров Вооруженных сил Украины (ВСУ) на военных базах по всей 
стране [53].

Таблица 2

Государства-лидеры в области расходов  
на военные нужды за 2022 год

Место в мире Государство
Объем расходов

(в млрд долл.)

1 США 877

2 КНР 282

3 РФ 86,4

4 Индия 81,4

5
Королевство Саудовская 

Аравия
75

6 Великобритания 68,5

7 ФРГ 55,8

8 Франция 53.6

9 Республика Корея 46.4

10 Япония 46

Составлено по: SIPRI Military Expenditure Database, апрель 2023 г. [51].

Сегодня Германия стремится выполнить и свои обязатель-
ства перед заказчиками вооружений. В связи с этим важно 
обозначить место Германии среди стран-лидеров по экспорту 
ВиВТ. Согласно данным отчетов федерального правительства 
[10] и исследований SIPRI [59, с. 2], в период с 2018 по 2022 год 
ФРГ заняла 5-е место в мире по объемам поставок ВиВТ 
(табл. 3). При этом ФРГ сохраняет активное присутствие в во-
просах совместных научно-исследовательских и опытно-кон-
структорских работ с союзниками и партнерами [58]. К приме-
ру, в начале мая 2023 года Великобритания и ФРГ подписали 
договор о сотрудничестве в области разработки перспектив-
ного боеприпаса для 120 мм орудий «Леопард 2 А» и «Челлен-
джер» [55].
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Таблица 3

Ведущие государства — экспортеры вооружений  
и военной техники за 2018—2022 годы

Место в мире Государство
Доля государства в мировом 

экспорте ВиВТ ( %)

1 США 40

2 РФ 16

3 Франция 11

4 КНР 5,2

5 ФРГ 4,2

Составлено по: [59, с. 2].

Таким образом, опираясь на упомянутые выше показатели ин-
вестиций в НАТО и ЕС в целях обеспечения оборонного коали-
ционного и национального потенциалов, а также активного уча-
стия в поставках ВиВТ не только в рамках экспортных поставок, 
но и поставок на Украину, Германия преследует цель обеспечить 
себе положение надежного поставщика вооружений, а также де-
монстрирует гибкость и повышенную готовность поддерживать 
своих партнеров и союзников. Так, ФРГ обеспечила дополнитель-
ную оперативную поставку 300 разведывательных дронов Vector, 
а также двух систем ПРО IRIS-T SLM [32] на нужды ВСУ [56]. 
Данный пример точечных поставок на нужды украинской армии, 
которая испытывает острую нехватку подобного типа вооруже-
ний, демонстрирует высокую степень реагирования на точечные 
запросы официального Киева в условиях ограниченных объемов 
данных поставок [33, с. 3].

Уникальным с точки зрения сложившейся военно-политиче-
ской реальности в Европе и актуальным для исследований яв-
ляется достигнутое соглашение между германской компанией 
ОПК «Rhienmetall» и «Укроборонпром» о создании совместного 
военно-промышленного предприятия по ремонту и сборке гер-
манской техники. Согласно соглашению [38; 43] Германия берет 
на себя обязательство обеспечить работы по восстановлению 
военной техники и вооружений, переданных Берлином Киеву 
с момента начала поставок. Вторым направлением совместно-

го оборонного предприятия является выпуск военной продукции 
на нужды ВСУ. Идентичный центр находится на этапе строитель-
ства в румынском г. Сату-Маре [7].

Примечательно, что о первых потерях ВСУ с применением 
германских тяжелых систем вооружений высказались именно 
представители германского ОПК. Так, 10 июня 2023 года ди-
ректор крупнейшего оборонного концерна «Rheinmetall» А. Пап-
пергер сообщил о том, что ВСУ понесли первые потери танка 
Leopard 2 А4 [46]. Только после этого с официальным заявлени-
ем выступили представители Министерства обороны. Подобная 
очередность заявлений не является случайной. Данный пример 
в очередной раз доказывает всё большую вовлеченность герман-
ского ОПК в военно-политическую повестку дня [11, с. 5]. Кроме 
того, А. Паппергер ответил на вопрос о возможных последстви-
ях по уничтожению строящегося германского оборонного пред-
приятия на территории западной Украины со стороны Россий-
ской Федерации. В случае воздушной угрозы предприятие ОПК 
будет дополнительно защищено системами противовоздушной 
обороны (ПВО) производства Rheinmetall [48; 50]. Помимо это-
го генеральный директор Rheinmetall заявил о том, что обучение 
украинского технического персонала для работы на новом обо-
ронном предприятии по ремонту танков Leopard может начаться 
уже к концу августа 2023 года [45].

Cтоль высокое внимание к проблемам украинского оборон-
ного комплекса было детально рассмотрено контактной группой 
по обороне Украины, которая способствовала максимально бы-
строму решению вопросов скоординированных поставок ВиВТ 
на нужды ВСУ.

Кроме того, в условиях нынешней военной обстановки в Евро-
пе обозначилась тенденция несоответствия поставляемых ВиВТ 
в армии стран Европы с темпами обновления национальных воо-
руженных сил. Поставки вооружений на Украину в определенной 
степени стали отягощением для европейских стран-поставщи-
ков, что, в свою очередь, спровоцировало общую нехватку бое-
вых систем, особенно высокоточных систем.

В связи с этим важность наращивания германского сотруд-
ничества с союзниками по НАТО и «новых игроков» сохраняется 
на высоком уровне [27]. На фоне покупки ПРО Финляндией, всту-
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пившей в НАТО, складывается картина, согласно которой страны 
Северной Европы взяли курс на наращивание сил для сдержи-
вания России в Балтийском море. Кроме того, политическое ру-
ководство Финляндии и других 16 европейских государств при-
соединились к проекту системы противовоздушной обороны под 
эгидой ФРГ [57, с. 3], в рамках которой предполагается наращи-
вать коллективную оборону европейских государств за счет та-
ких систем ПВО, как германская IRIS-T SLM, американская Patriot 
и израильская IAI Arrow [19]. Подобные действия ФРГ вызвали 
определенную озабоченность у Франции, которая, в свою оче-
редь, уже 19 июня в рамках европейской конференции по ПРО 
предложила вариант коллективной обороны, альтернативный 
германскому, однако министр обороны ФРГ Б. Писториус отка-
зался от участия в данной конференции [4, с. 23] из-за подготов-
ки к деловой поездке в США [54].

Контактная группа по обороне Украины: признание проблем
Контактная группа по обороне Украины (Ukraine Defense 

Contact Group), получившая неофициальное название «формат 
Рамштайн» (по месту проведения первой встречи стран — чле-
нов данной контактной группы (военная база ФРГ)), представ-
ляет собой переговорный формат по налаживанию поставок 
военной помощи. По результатам встреч принимались решения 
о номенклатуре и объемах поставок ВиВТ на Украину (табл. 4).

Таблица 4

Встречи контактной группы по обороне Украины

№ Дата встречи
Формат/место 

проведения
Основные результаты встречи

1 26 апреля 
2022 г.

Авиабаза 
Рамштайн

• Создание коалиции по поставкам ВиВТ 
на Украину;

• начало первых поставок ВиВТ 
из Германии (50 шт. зенитных 
самоходных установок (ЗСУ) Gepard), 
Канады, Франции, Великобритании

2 23 мая
2022 г.

Онлайн • Присоединение к коалиции Австрии, 
Боснии и Герцеговины, Ирландии, 
Колумбии и Косово;

• создание единого пакета поставок 
ВиВТ из более чем 20 государств

3 15 июня 
2022 г.

Штаб-квартира 
НАТО

• Присоединение к коалиции Грузии 
и Молдавии;

• согласование пакета поставок 
артиллерии и снарядов (США и ФРГ 
обязались поставить системы MLRS)

4 20 июля 
2022 г.

Онлайн • Обсуждение и формирование поставок 
ВиВТ ракетно-морского назначения

5 8 сентября 
2022 г.

Авиабаза 
Рамштайн

• Принятие пакета «зимней» 
нелетальной помощи для ВСУ;

• ФРГ и Дания взяли на себя 
обязательство направить финансовую 
помощь по обучению солдат-саперов 
ВСУ

6 12 октября 
2022 г.

Штаб-квартира 
НАТО

• Принятие пакета поставок ПВО, 
одобрение поставки систем 
NASAMS (США), установки Crotale 
(Франция), 16 шт. САУ Zuzana, 
а также артиллеристских систем PzH 
2000 и РСЗО MARS II (ФРГ);

• отправка новой партии боеприпасов

7 16 ноября 
2022 г.

Онлайн • Обозначены поставки MIM-23 Hawk 
(Испания), систем ПВО (Швеция 
и Польша), а также боеприпасов, 
зимней униформы, средств связи

8 20 января 
2023 г.

Авиабаза 
Рамштайн

• Страны коалиции одобрили пакет 
поставок бронемашин: БМП (Bradley 
и Stryker, колесные танки AMX-10RC), 
Humvee, техника для преодоления 
противотанковых укреплений;

• Великобритания первой из стран 
коалиции согласилась направить 
в Украину ОБТ Challenger 2;

• ряд пакетов военной помощи был 
засекречен

9 14 февраля 
2023 г.

Штаб-квартира 
НАТО

• Одобрены новые поставки  
боеприпасов;

• министр обороны Германии 
анонсировал контракт Rheinmetall 
на производство боеприпасов для 
отправленных в Украину ЗСУ Gepard 
(бундесвер прекратил эксплуатацию 
Gepard в 2010 г.)

Составлено по: [24; 29].

Окончание таблицы 4
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Именно формат Рамштайн продемонстрировал наличие 
острого «боеприпасного голода», который и стал причиной пе-
ресмотра ряда положений военного строительства стран НАТО, 
в том числе и ФРГ. Результатом достигнутых соглашений являет-
ся заключение большого числа контрактов с оборонными пред-
приятиями на производство и поставку боеприпасов на нужды 
бундесвера. Сумма контракта, который рассчитан до 2029 года, 
составляет 1,3 млрд евро. В свою очередь, Rheinmetall должен 
будет обеспечить крупную поставку артиллерийских снарядов 
разных калибров. Заключение контракта, по мнению представи-
телей оборонного ведомства Германии, будет способствовать 
решению сразу двух задач: решению вопроса с недостатком 
боеприпасов в самом бундесвере, а также выполнению обяза-
тельств перед Украиной. Другим не менее важным соглашени-
ем в сфере военно-технической кооперации стало заключение 
10 июля 2023 года многолетнего рамочного соглашения меж-
ду Rheinmetall с министерствами обороны ФРГ и Нидерландов. 
Согласно тексту соглашения оборонное предприятие должно 
поставить до 3058 легких многоцелевых аэротранспортабель-
ных автомобилей Caracal [42]: 2054 машины предназначены для 
бундесвера, а 1004 — для армии Нидерландов. С германской 
стороны закупка была осуществлена за счет специального фон-
да бундесвера.

Что касается морской компоненты ВС ФРГ, то в данной сфе-
ре также наблюдаются изменения. Судостроительная компания 
«Naval Vessels Lürssen» (NVL) 8 июля 2023 года подписала кон-
тракт с федеральным германским оборонным закупочным ве-
домством (Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und 
Nutzung der Bundeswehr, BAAINBw) на реализацию для герман-
ского Военно-морского флота трех новейших разведыватель-
ных кораблей проекта 424 (FDB424 — Flottendienstboote Klasse 
424). Заключение данного соглашения может свидетельствовать 
об определении новых приоритетов военно-политического руко-
водства страны в сфере патрулирования и разведки акватории 
Балтийского моря в условиях роста противостояния с Россий-
ской Федерацией.

Однако решению проблемы снабжения ВиВТ и налаживанию 
кооперации в условиях военного конфликта на Украине способ-

ствовали в том числе решения очередного саммита альянса  
в г. Вильнюсе.

Саммит НАТО в Вильнюсе: позиция ФРГ

Еще до начала саммита НАТО в германском истеблишменте 
выработалась позиция по поводу членства Украины в НАТО. Офи-
циальный Берлин выступил за перенос вопроса о возможном 
членстве Украины в альянсе на неопределенный срок [18]. Кро-
ме того, уже на этапе согласования итогового заявления сам-
мита Германия совместно с США отказалась от определенных 
положений, которые затрагивали проблему членства Украины 
в НАТО [20]. С одной стороны, снятие данного вопроса с повест-
ки в значительной степени позволило не допустить эскалации 
конфликта, а с другой — решение этого вопроса было отложено 
на не определенный срок.

В день открытия саммита, 11 июля 2023 года, глава Минобо-
роны ФРГ подтвердил, что Германия не будет поставлять крыла-
тые ракеты Taurus Киеву [40]. Подобный шаг официального Бер-
лина может объясняться тем, что Германия не желает выступать 
в качестве «застрельщика» в вопросе поставок данных ракет, до-
жидаясь аналогичного решения от США по поставкам ВСУ ракет 
класса «земля — земля» ATACMS.

На фоне споров о целесообразности передачи «F-16» и го-
товности украинских военных летчиков приступить к учени-
ям [16] возможная передача ракет Taurus способствовала бы 
дальнейшей эскалации конфликта. Примечательно, что герман-
ское военно-политическое руководство отказалось от участия 
в так называемой истребительной коалиции, инициированной 
украинским президентом В. А. Зеленским [15]. Вместе с тем 
на полях саммита НАТО О. Шольц заявил, что федеральное пра-
вительство направит Украине партию ВиВТ стоимостью почти 
700 млн евро [30].

С новым, «летним», пакетом военной помощи ВСУ получат еще 
40 боевых машин пехоты Marder, 25 танков Leopard 1A5, пять ре-
монтно-эвакуационных машин и две системы ПВО Patriot, а так-
же 20 тыс. артиллерийских боеприпасов [35]. ФРГ стала одной 
из первых стран Запада, направившей Украине ПВО Patriot еще 
весной 2023 года. Факт передачи данных систем спровоцировал 
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активные дебаты в германском обществе. Противники данных 
поставок указывали на сокращение систем ПВО, которые были 
рассчитаны на защиту германского воздушного пространства, 
но вместо этого были направлены в качестве военных поставок 
Украине. Сторонники поставок указывали на первоочередную 
потребность помочь Украине, несмотря на проблему недоста-
точной защищенности страны. Согласно мнению подполковни-
ка бундесвера М. Кёнига, с передачей трех систем Patriot ФРГ 
в значительной степени снижает собственную готовность сил 
противовоздушной обороны [60].

Согласно итоговому заявлению июльского саммита стран — 
членов НАТО был одобрен план коллективной обороны [12], 
принятый на случай военной агрессии со стороны Российской 
Федерации.

Данный план включает в себя следующие положения.
1. Размещение 300 тыс. солдат и офицеров в высокой сте-

пени готовности.
2. Главнокомандующий объединенными силами НАТО в Ев-

ропе в случае возникновения угрозы военного столкнове-
ния сможет принимать ряд решений без дополнительных 
консультаций с политическим руководством альянса.

3. Германия берет на себя обязательства по дополнительной 
защите Литвы, Великобритания — Эстонии, а Канада — 
Латвии.

4. Усиление защиты критически важной инфраструктуры 
(трубопроводов и других объектов инфраструктуры).

5. Укрепление подразделений с приданными тяжелыми во-
оружениями (ПВО и наращивание запасов дальнобойных 
ракет и артиллерийских снарядов).

6. Подтверждение приверженности к повышению расходов 
на оборону до уровня в минимум 2 % от своего внутреннего 
валового продукта.

Кроме того, предусматривается важная роль Германии в обо-
ронных планах НАТО: страна должна стать важнейшим логисти-
ческим узлом для подразделений альянса, обсуждается так-
же возможность открытия второго штаба сухопутных сил НАТО 
в немецком городе Висбадене [13].

В самое последнее время были анонсированы совместные 
учения НАТО в Балтийском море [14]: подобные учения являются 
логическим продолжением политики сдерживания Российской 
Федерации, а также продолжением не менее масштабных уче-
ний в том же регионе, которые прошли ранее, в июне (Baltops 23) 
[8] и в июле (Air Defender) [23] того же года. Примечательно, что 
командным центром учений выступит подготовленная для подоб-
ных нужд инфраструктура НАТО в германском портовом городе 
Киле. Столь повышенная активность стран — членов НАТО в ре-
гионе демонстрирует желание оказать не только военно-полити-
ческое, но и психологическое давление на военно-политическое 
руководство Российской Федерации. Перспектива по наращива-
нию американского военного присутствия в ответ на возможную 
угрозу со стороны Российской Федерации может привести к уве-
личению численности сил США (рис. 1).

Рис. 1. Изменение численности военного контингента США  

в Европе (1990—2022)

Важным с точки зрения налаживания кооперации ФРГ с США 
стало открытие в начале августа 2023 года предприятия ОПК 
Rheinmetall по производству деталей фюзеляжа истребите-
лей-бомбардировщиков F-35 [44]. Площадь предприятия со-
ставляет 60 тыс. м2, а производственные мощности рассчита-
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ны на достижение показателя производства в 400 самолетов 
к 2026 году, при этом остальные детали для самолета будут по-
ставлены Northrop Grumman и Lockheed Martin.

Кроме того, еще одним доказательством укрепления взаи-
модействия ФРГ с союзниками по НАТО в ответ на боевые дей-
ствия является упрочение ориентации Берлина на закупки ВиВТ 
из США. Германия совместно со Швецией достигли соглашения 
по покупке 1219 американских ракет класса «воздух — воздух» 
AIM-120C-8 на сумму 3,5 млрд долл. [22]; в случае если покупка 
состоится, то Германия получит 969 ракет подобного класса и со-
путствующее оборудование на сумму 2,9 млрд долл. Швеции же 
поставят до 250 снарядов на сумму 605 млн долл. Средства 
от немецкой стороны будут выделены из специального фонда 
бундесвера. По мнению представителей американской админи-
страции, подобный шаг способствует укреплению безопасности 
и США, и стран-партнеров в Европе в нынешних условиях. Поми-
мо закупок ракет «воздух — воздух», ФРГ приняла решение за-
купить американские истребители F-35 на сумму более 10 млрд 
евро [26]. Подобные закупки ВиВТ указывают на ориентирован-
ность на сохранение тесных союзнических отношений с США, 
несмотря на то что в первую очередь средства специального 
фонда на поддержку бундесвера будут выделяться на модерни-
зацию армии собственными силами.

Заключение

По результатам данного исследования можно сделать вывод, 
что позиция Германии по вопросам военной кооперации со стра-
нами — союзниками по НАТО и с Украиной представляет собой 
сегодня серьезный комплекс вопросов, без решения которых 
сложно обеспечить общую реализацию курса коллективного За-
пада по сохранению трансатлантических ценностей в условиях 
активной трансформации мирового порядка [5, с. 110]. Иссле-
дование политико-военного взаимодействия ФРГ с союзниками 
и партнерами показывает высокую заинтересованность офици-
ального Берлина в реализации поставленных задач в сфере без-
опасности и обороны.

Германия продолжает вносить существенный вклад в реали-
зацию экспорта ВиВТ, а также сохраняет высокий уровень рас-

ходов на нужды обороны НАТО и ЕС. Кроме того, увеличивает-
ся качественный и количественный рост поставок вооружений 
на Украину. В части поставок тех видов вооружений (ракеты 
«Taurus»), которые имеют критическое значение для боевых дей-
ствий, официальный Берлин ориентирован на принятие анало-
гичного решения в Вашингтоне и не выступает инициатором пе-
редачи данных типов ВиВТ.

Военная политика ФРГ сосредоточена вокруг вооруженного 
конфликта на Украине, что в значительной степени подтвержда-
ется усилиями политического руководства страны по адаптации 
национальной военной политики к условиям новой действитель-
ности и обострению кризиса европейской безопасности: налажи-
вается военное взаимодействие со странами Прибалтики, осо-
бенно Латвией, и странами Скандинавии. Ведутся консультации 
с США по вопросам размещения американских военнослужащих 
на территории Германии. Вместе с тем ФРГ продолжает сохранять 
систематический подход в поставках ВиВТ на Украину, наращивая 
их качественный и количественный объем. Работа по оказанию 
всесторонней военной помощи реализуется через контактную 
группу по Украине, которая также имеет системный характер.

Взаимная высылка дипломатов и сокращение дипломати-
ческого присутствия между Российской Федерацией и ФРГ 
в значительной степени накладывает негативный отпечаток 
на двусторонние отношения двух государств и увеличивает дис-
танцирование Москвы и Берлина. С изданием первой в исто-
рии Германии Стратегии национальной безопасности 14 июня 
2023 года, в которой Российская Федерация обозначена как 
главная угроза национальной безопасности ФРГ, создается еще 
большая напряженность и угроза окончательного заморажива-
ния двусторонних отношений. Согласно основным положениям 
Стратегии роль Германии как лидера ЕС и европейской группи-
ровки НАТО должна сохраняться в условиях кризиса европейской 
безопасности, который обозначен как главная угроза националь-
ной безопасности ФРГ [39]. Позиция российского политического 
руководства по отношению к Стратегии национальной безопас-
ности Германии была озвучена министром иностранных дел РФ 
С. В. Лавровым [2]. Согласно заявлению министра, внутриполи-
тическая обстановка страны и отсутствие консенсуса по широ-
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кому спектру вопросов внутри правящей коалиции ФРГ стали 
причиной, из-за которой политическая элита не может следовать 
интересам германского народа.
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Аннотация: в статье рассматриваются особенности межгосударственных догово-
ров России и Китая с XVII по XIX век. В связи со становлением Вестфальской системы 
международных отношений двухсторонние договоры между царской Россией и Цинским 
Китаем в целом соответствовали принятой в то время договорно-правовой традиции. 
Специфика дипломатических договоров показана посредством эволюции дипломатиче-
ских понятий «мир» и «дружба», которые в настоящее время стали базовыми категори-
ями международных отношений. Проанализированы тексты договоров на русском, ла-
тинском и китайском языках с точки зрения употребления данных категорий. Выявлены 
место, роль и цель использования терминов «мир» и «дружба» в договорах двух стран. 
В статье показаны разные подходы царской России и Цинского Китая к международному 
мироустройству и актуализации данных категорий в дипломатической практике. Приво-
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Abstract: the article examines the pecularities of international treaties between 
Russia and China since the XVII to the XIX century. In connection with the establishment of 
the Westphalian international system, bilateral treaties between Tsarist Russia and Qing 
China generally corresponded to the legal tradition accepted at that time. The specificity of 
diplomatic treaties is shown through the evolution of the diplomatic concepts of “peace” and 
“friendship”, which have now become the basic categories of international relations. The texts 
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in the treaties of the two countries are revealed. The article shows the different approaches 
of Tsar Russia and Qing China to the international world order and the actualization of these 
categories in diplomatic practice. An explanation is given of the mechanism of filling the volume 
and content of the categories “peace” and “friendship”, depending on the change in the 
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Введение

Россия и Китай — крупные государства Евразийского кон-
тинента, история взаимодействия которых насчитывает без 
малого 400 лет. За этот период на территориях обеих стран 
сменилось несколько исторических эпох и государственных об-
разований.

Первые контакты между ними берут начало в XVII веке. В то вре-
мя в Европе стала складываться Вестфальская система междуна-
родных отношений, предполагавшая суверенитет нацио нальных 
государств и применение регуляторов международного права. 
Основой Вестфальской системы и источником международного 
права стали международные договоры 1.

Несмотря на некоторое несовершенство международно-пра-
вовых документов XVII—XIX веков, международные договоры, за-
ключенные между царской Россией и Цинским Китаем, являются 
«официально закрепленными соглашениями между двумя или 
более государствами о взаимных правах и обязанностях в поли-
тических, экономических или иных отношениях» [7], то есть соот-
ветствуют их современному определению.

Международные договоры между царской Россией и импери-
ей Цин были первыми официальными соглашениями, подписан-
ными между государствами, которые относились к разным циви-
лизациям и имели богатый опыт собственной дипломатической 

1   Россия была одним из гарантов Вестфальского мира и строила свою внешнюю политику 
в соответствии с нормами и договоренностями, принятыми в Мюнстере и Оснабрюке. Поворот 
в сторону Западной Европы завершился [21].



ИСТОРИЯИРЕЛИГИЯ

144 145

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2023. № 4 (38)

практики 1. Несмотря на сложные условия проведения перегово-
ров и недостатки в плане симметричности переводов, стороны 
придерживались общих принципов при составлении международ-
ного договора: наличие полномочных представителей, согласова-
ние позиций сторон, письменная фиксация результатов в форме 
дипломатического документа, аутентичность текстов, составлен-
ных на двух или нескольких языках, и ратификация договора для 
придания ему юридической силы.

В данной статье межгосударственные договоры между цар-
ской Россией и Цинским Китаем рассматриваются с точки зре-
ния использования понятий «мир» и «дружба», которые широко 
применялись среди государств, входивших в Вестфальскую си-
стему международных отношений 2. Это позволяет понять, как 
международное право распространялось за пределы Европы 
и охватывало государства разных цивилизаций и с разными кон-
цепциями мироустройства.

Понятия «мир» и «дружба»  
в международной договорной практике

Мир и дружба являются непреходящими ценностями челове-
чества. Мир — это состояние спокойствия, согласия, отсутствие 
вражды и войны. Дружба — это взаимное доверие, взаимопонима-
ние, общие интересы и общая деятельность. Эти два понятия име-
ют два измерения: межличностное (как морально-этические кате-
гории) и межгосударственное (как дипломатические категории).

«Мир» и «дружба», являясь дипломатическими понятиями, 
имеют фундаментальное значение для теории международных 
отношений. В Уставе ООН сформулированы цели и принципы ор-
ганизации, среди которых базовыми категориями являются мир 
и дружба [24].

Существовали ли в России и Китае понятия «мир» и «дружба» 
и было ли их понимание равнозначным для сторон переговоров 
и совместимым с их современным определением?

1   Тема межгосударственных договоров России и Китая нашла свое отражение в публика-
циях сборников документов о русско-китайских отношениях в 50—70-е гг. XX в. — начало XXI в. 
[7; 17—19; 28; 33—35; 37; 38; 42—45], а исторический фон данной темы создавали работы 
советских и российских историков [2; 3;4; 5; 6; 7; 9. 10; 11; 12; 13; 40]

2    Интерес к дипломатическим категориям «мир» и «дружба», особенно к термину «дружба», 
возник после 2000-х годов, главным образом среди западных ученых [25—27; 31; 32]. Из рос-
сийских историков эту тему серьезно разрабатывал Е. Рощин и др. [29; 30]. 

В политическом дискурсе царской России XVII века присут-
ствовали как понятия «мир» и производное от него «мирный», так 
и понятие «дружба» — «дружественные отношения».

В Толковом словаре живого великорусского языка Владимира 
Даля «мир» определяется как отсутствие ссоры, вражды, войны; 
согласие и единодушие. Одним из проявлений мира, по В. Далю, 
является дружба, приязнь [23].

Понятие «мир» на Древней Руси часто использовалось в смыс-
ле завершения войны и утверждения своего статуса. Первый 
мирный договор был заключен Киевской Русью с Византийской 
империей в 866 году после успешной осады Царьграда. Русские 
князья поддерживали мирные отношения с соседними европей-
скими странами. Олег (882—912) во внешних сношениях дей-
ствовал согласно своему девизу: «Мир имея ко всем странам». 
Владимир (980—1015) поддерживал мирные отношения с князь-
ями Венгрии и Чехии [22].

Поскольку отношения между государствами в то время имели 
вассальный характер, то установление мира означало согласие 
на выплату дани победителю. Второй формой мирных отноше-
ний было образование союза двух или нескольких государств 
против третьей силы [22].

В тот исторический период Русское государство использова-
ло также понятие «дружба» в международных сношениях. Следу-
ет заметить, что дружба как форма установления связей за ру-
бежом — с иноземцами, а внутри страны — с русскими князьями 
выиграла конкуренцию с другими, ранее использованными поня-
тиями — «любовь», «приязнь», «приятство» [30, c. 126].

У термина «любовь» — корень «любо». Данный термин, от-
ражающий положительное отношение к окружающим вещам, 
обычно использовался русскими князьями как в переписке, 
так и при заключении договоров. «Любовь» как дипломатиче-
ская категория была заимствована у греков во время первых 
контактов Киевской Руси и Византии в X веке. Вероятно, рус-
ские князья использовали перевод многозначного греческого 
слова φιλία (филия) — любовь, дружба, расположение, притя-
жение. Греки употребляли его в значении «дружба» для опре-
деления неравноправных отношений Византии с варварскими 
племенами. Русские князья использовали другое значение — 
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«любовь». Более того, в связи с принятием Русью христиан-
ства любовь имела как моральный, так и религиозный контекст 
[30, c. 127].

Термин «приязнь» и его производные, такие как «приятель», 
«приятельство», пришли в Московское государство из Великого 
княжества Литовского и были в употреблении наряду с понятия-
ми «любовь» и «дружба» в течение XV—XVII веков [30, c. 135].

Обращение к дружбе характерно для отношений Новгорода 
с ганзейскими городами Германии и заключения между ними 
торговых договоров.

Объединение Руси и формирование Московского государ-
ства, духовное обновление и принятие концепции «Москва — 
Третий Рим», венчание на царствование «великих князей москов-
ских», использование титула «царь», равного только германскому 
императору и турецкому султану, — всё это повлияло на дипло-
матическую практику Русского государства. Постепенно исче-
зала пышная риторика в переписке между монархами. Статус 
Русского государства, его международная субъектность стали 
общепризнанными. Мирные соглашения, заключавшиеся после 
окончания войн, нередко были договорами мира и дружбы. Со-
юзные договоры опирались на равноправную основу и включали 
в себя понятие «дружба».

Китайская традиция дипломатической практики основыва-
лась на концепции «Поднебесная — варвары». Внешние отноше-
ния рассматривались как прибытие делегаций с сопредельных 
территорий с подарками — данью китайскому императору. Все 
посольства обязаны были вести себя в соответствии со специ-
альным ритуалом, подтверждающим вассальную зависимость 
от Поднебесной.

Мировой порядок строился иерархически с реальным или 
символическим подчинением Срединному государству. Рав-
ноправные отношения Китая и сопредельных стран обычно 
не рассматривались. Более того, когда вследствие военных 
поражений от кочевых племен Китаю приходилось подписы-
вать мирный, равноправный договор, то такое положение дел 
противоречило традиционному миропониманию и считалось 
временной вынужденной мерой до приведения Поднебесной 

в устойчивое состояние, которое было до неудачи в военных 
сражениях 1 [5; 12].

В связи с особенностями мироустройства дипломатический 
дискурс Китая отличался от европейского. Многие базовые ди-
пломатические термины, а соответственно, и дипломатические 
функции стали появляться после контактов императорского Ки-
тая со странами Запада, в том числе и с царской Россией.

Современное понятие «дипломатия» 外交 (вайцзяо) 2 появи-
лось только после Опиумных войн с середины XIX века. В древ-
ности использовался термин «外事» (вайши) — внешние дела 
в отличие от «内事» (нэйши) — внутренних дел. Все сношения 
с сопредельными народами были внешними делами. В 1901 году, 
в конце правления династии Цин, стали применять слово «外务» 
(вайу), которое переводится как внешняя служба, а Министер-
ство иностранных дел стали называть 外务部 (вайубу). Совре-
менное название Министерство иностранных дел «外交部» (вай-
цзяобу) получило в 1912 году, во время установления Китайской 
Республики (1911) [36, c. 2—3].

Важным условием и итогом дипломатических переговоров 
является заключение договора. Как считают китайские истори-
ки, понятие «договор» 条约 (тяоюэ) стало официально исполь-
зоваться в значении «международный договор» после Первой 
опиумной войны 1840—1842 года при заключении соглашения 
с Англией. До этого времени данный термин применяли для до-
кументов в рамках внутреннего законодательства. Понятие条约 
(тяоюэ) «договор» появилось в эпоху династии Тан (618—907). 
В период правления династии Цин и ее участившихся контактов 
с иностранными государствами термин条约 (тяоюэ) стал озна-
чать «международный договор», а 规章 (гуйчжан) — договор для 
установления правоотношений внутри страны [40].

В китайских версиях русско-китайских договоров XVII—XIX ве-
ков уже применялся термин «条约» «договор», то есть можно 

1   Гончаров С. Н. пишет о двух тенденциях традиционной китайской дипломатии: «мироу-
строительной» –вертикальной и «равноправной» — горизонтальной, — которые имели корни 
в древности: эпохи Чжоу (XI—III вв. до н. э.) сосуществовали на протяжении всей истории им-
ператорского Китая, и их проявление зависело от баланса сил Поднебесной и ее соседей [5].

2  В тексте статьи все иероглифы даны в сокращенном варианте, принятом в КНР. 
В разделе «Литература» источники приводятся в традиционном написании, как это встречается 
в оригинале. 
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предположить, что трансформация данного термина из внутрен-
него во внешний произошла уже в XVII в.

В Древнем Китае были известны понятия «мир» и «дружба». 
В эпоху Чжаньго (Воюющих царств) (475—221 гг. до н. э.) часто 
практиковалось создание двух-, трех- и многосторонних союзов  
«会盟» (хуэймэн), а начиная с династии Хань (III в. до н. э. — III в. н. э.), 
с сильными противниками устанавливались мирные, добрососед-
ские отношения с помощью «誓约» (шиюэ) — «клятвенных догово-
ров» и союзов «和亲» (хэцин) — мира в форме родства.

Дружба в китайской традиции подчинялась конфуцианским 
морально-этическим нормам человеческих отношений. В Под-
небесной существовала иерархия отношений между правителем 
и придворными, отцом и сыном, старшим и младшим братьями, 
мужем и женой, друзьями 1. Из пяти взаимоотношений только 
между друзьями должно было присутствовать взаимное уваже-
ние, доверие и равенство. Равноправные отношения друзей за-
нимали в социальной структуре Китая последнее место. Факти-
чески данная схема проектировалась и на структуру отношений 
Китая с сопредельными странами.

Таким образом, к своим первым контактам Россия и Китай по-
дошли с разным отношением к мироустройству, разным дипло-
матическим опытом и разным отношением к месту мира и друж-
бы в межгосударственных отношениях.

Мир и дружба в межгосударственных договорах  
царской России и империи Цин

Взаимодействие царской России и Китая началось в XVII веке, 
в период династии Мин (1368—1644), однако свой интенсивный 
характер оно приобрело уже во время правления маньчжурской 
династии Цин (1644—1911) [20, c. 20—23].

Это был исторический период, когда Россия осваивала про-
сторы Сибири и Дальнего Востока, а Цинский Китай расширял 
свои территории в Монголии, Синьцзяне и Тибете. По традици-
онному мироустройству племена Забайкалья, Восточной Сиби-
ри и Дальнего Востока считались дальними варварами, племена 
Монголии — ближними варварами, а их территории рассматри-
вались как символические территории Цинов. В соответствии 

1   На китайском языке эти взаимоотношения оформлялись как 君臣、 父子、 兄弟、 夫妇、 
朋友五种伦理关系 (цзюнь чэнь, фу цзы, сюн ди, фу фу, пэн ю у чжун луньли гуаньси).

с концепцией миропорядка Поднебесной это были ближний 
и дальний стратегические пояса, которые обеспечивали безо-
пасность империи.

Столкновение двух мощных государств того времени — цар-
ской России и Цинского Китая — было неизбежно.

XVII век
Албазинский конфликт 1 1685 года, причиной которого было 

стремление маньчжурского императора Канси (1654—1722) вы-
теснить русских из Приамурья, закончился подписанием Нер-
чинского договора 1689 года.

Данный договор стал первым официальным документом, под-
писанным Цинским Китаем с царской Россией как государством, 
использовавшим европейскую дипломатическую практику.

Официальное название документа на русском языке — «Дого-
вор между Российским и Китайским Государствами, учиненный 
на съезде при Китайской границе в Нерчинске» [16].

Его полное название на китайском языке звучит следующим 
образом –《中俄尼布楚议界条约 (Чжун Э Нибучу ицзе тяоюэ) 
(«Нерчинский договор о границе между Китаем и Россией») [44].

В данном договоре стороны отразили переход от военного 
конфликта к мирному взаимодействию. Понятия «мир» и «друж-
ба» в этом процессе и самом документе занимали важное место.

На переговорах Русское государство представлял дипломат 
и государственный деятель Ф. Головин, империю Цин — дядя 
императора Канси, князь Сонготу. Основным языком перего-
воров стала латынь. С китайской стороны переводчиками были 
католические миссионеры Жан Франсуа Жербийон (Франция) 
и Томаш Перейра (Португалия), с русской стороны — толмач 
Андрей Белобоцкий. В результате за основу согласованного 
текста договора был взят латинский язык, с которого были сде-
ланы переводы на русский, маньчжурский и монгольский языки. 
С маньчжурского языка текст был переведен на китайский язык. 
Несмотря на то что основные согласованные позиции сторон 
были отражены во всех текстах перевода, однако имелись про-
пуски, несоответствия в количестве статей и в целом тексты до-
говора на маньчжурском, русском и китайском трудно назвать 
симметричными.

1   Некоторые историки называют этот конфликт войной [20, c. 26—27].
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Стороны договорились, что на основании договора будет 
сделана каменная стела с высеченным на ней текстом догово-
ра на латинском, китайском и русском языках как пограничный 
столб между двумя государствами. Текст стелы также имел отли-
чия от оригинала.

Структура текста соответствовала европейским дипломати-
ческим правилам. Договор состоял из названия, преамбулы, ос-
новной части, состоящей из шести глав, и заключительной части.

В преамбуле договора на латыни говорится о цели докумен-
та в следующих выражениях: «tum denique ad pacem perpetuam 
stabiliendam aeternumque foedus percutiendum» (установить веч-
ный мир и заключить бессрочный договор) [28]. В русском ва-
рианте договора, а также в китайском переводе с русского эта 
фраза отсутствует. Ее нет и в тексте, предназначенном для по-
граничной стелы.

Данная часть преамбулы означает, что целями переговоров 
были достижение мира и территориальное разграничение сторон. 
Говорится также о заключении бессрочного договора, но не уточ-
няется, какого именно договора. Ответ можно найти в статье II, 
в которой приводится фраза «aeterna pax iurata fuerit» (был заклю-
чен вечный мир). В статье V говорится: «Propter nunc contractam 
amicitiam atque aeternum foedus stabilitum» (Вследствие заклю-
ченной теперь дружбы и установленного бессрочного договора). 
Иными словами, речь идет о договоре мира и дружбы [28].

В статье VI, которая фактически является заключительной 
частью, стороны подвели итоги переговоров, заявили о прекра-
щении конфликтов между государствами и объявили «paceque 
stabilita, et aeterno amicitiae foedere percusso» (об установлении 
мира и заключении бессрочного договора о дружбе) [28].

В переводе договора на русский язык используются слово-
сочетания «до сего мирного постановления», «после сего поста-
новленного миру» (статья IV), «до сего постановленного миру» 
(статья VI), то есть речь идет об установленном мире. Изложение 
статьи V согласуется с латинским вариантом, и в ней говорится: 
«…для нынешние начатые дружбы…», — об установлении дружбы 
между сторонами [16].

Китайская версия в переводе с маньчжурского языка также 
не содержит в преамбуле целеполаганий. В китайском тексте 

в трех статьях договора используется словосочетание «和好» (хэ-
хао), которое состоит из двух слов 和 (хэ): 和平 — (хэпин) «мир» 
и 好 (хао) — хороший, согласие, любить, дружить: 友好 (юхао) — 
«дружба». В связи с этим перевод выражения «和好» (хэхао) как 
мир и согласие в общем контексте оригинала нужно понимать как 
мир и согласие — дружба [44].

В китайском переводе бином «和好» (хэхао) актуализируется 
в следующих выражениях: «两国照常和好» (лянго чжаочан хэхао) — 
«два государства как обычно в дружественных отношениях»; 两国
既永远和好 (лянго цзи юнъюань хэхао) — «поскольку между двумя 
государствами вечные мир и дружба»; «永远和好之处，奉行不得运
误 (юнхао чжи чу，фэнсин бу дэ юньу) — «вечный мир и дружба 
должны быть реализованы правильно (без ошибок)».

На пограничной стеле в тех же статьях дается несколько от-
личный перевод при сохранении бинома «和好» (хэхао) как кон-
станты: «仍与中国和好、毋起争端» (жэнь юй чжунго хэхао, у ци 
чжэндуань) — «если с Китаем находиться по-прежнему в мире 
и дружбе, то не будут возникать споры»; «今既永相和好…» (цзинь 
цзи юнсян хэхао) — «сейчас и навсегда мир и дружба…»; «和好会
盟之后» (хэхао хуэймэн чжи хоу) — «после заключения союза (или 
договора) о мире и дружбе» [44].

Понятия «мир» и «дружба» связаны с понятием «отношения», 
имея в виду отношения, которые были установлены между сто-
ронами. Эта взаимосвязь в разной степени проявляется в ба-
зовом тексте договора, исполненном на латыни, и в перево-
дах на маньчжурский, русский и китайский языки. В латинском 
варианте установление мира и заключение договора о дружбе 
разделяются на две цели переговоров, в русской версии ак-
цент сделан на «поставленном мире», а в маньчжурской и ки-
тайской версиях мир и дружба используются как одно сложное 
понятие.

Нерчинский договор 1689 года является мирным договором, 
который включал в себя преамбулу и следующие постановления: 
территориальные, политические, юридические, экономические 
и заключительные.

Понятия «мир» и «дружба» были разъединены, но использова-
лись в едином смысловом поле в преамбуле и заключительном 
постановлении. Ссылкой на «вечный мир» сопровождается ста-
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тья о выдаче перебежчиков, а «договор о дружбе» связан с ком-
мерческими контактами по специальным документам.

В русской версии по мирному соглашению решались вопросы 
казни воров и разбойников, а также обмена нарушителями гра-
ницы; взаимная торговля освящалась понятием «дружбы».

В китайской версии понятия «мир» и «дружба» использова-
лись в едином смысловом поле — составным биномом и употре-
блялись во всех постановлениях мирного договора.

XVIII век
В XVIII веке царская Россия и Цинский Китай продолжали за-

ниматься нерешенными ранее проблемами. Концепции «мира» 
(как территориальное разъединение) и «дружбы» (как разви-
тие коммерческих и гуманитарных связей) по-прежнему стояли 
в центре работы дипломатов двух стран.

Усилиями русского посла Саввы Лукича Владиславича-Рагу-
зинского 20 августа 1727 года был подписан Буринский трактат 
об определении границ между Российской и Цинской империями 
[16; 35]. Этот договор был исполнен на латинском, русском, мань-
чжурском языках. Был сделан перевод на монгольский язык. Пере-
вод на китайский язык был выполнен гораздо позднее. Часть этого 
трактата вошла в третью статью Кяхтинского договора 1728 года 1.

Центральным дипломатическим документом русско-китай-
ских отношений в XVIII веке стал Кяхтинский договор 1728 года, 
работа над которым продолжалась больше года, с марта 
1727 года по июнь 1728 года. Основное смысловое поле дого-
вора — «мир и дружба». Правда, акценты сторон в отношении 
этой концепции были различны. Цинские представители стави-
ли своей целью разграничить территории в Северной Монголии, 
создать стратегический буфер на севере для своей экспансии 
на Западе. Дипломатический представитель царской России 
продвигал дипломатические и торговые интересы страны и по-
этому мог сделать некоторые уступки в территориальном вопро-
се. Стороны согласовано выступали в отношении международ-
но-правовых вопросов.

Договор был составлен на латинском языке с переводом 
на русский, маньчжурский, монгольский и китайский языки. 

1   По поводу даты подписания Кяхтинского договора в истории существуют разногласия. 
См. работу Дацышена В. Г. [6]. 

В связи с затянутой процедурой согласования и утверждения 
текста договора некоторые статьи подвергались изменениям 
вплоть до появления параллельного варианта договора [16; 42].

Каким образом традиции мира и дружбы, изложенные в Нер-
чинском договоре 1689 года, отразились в Кяхтинском трактате 
1728 года?

В базовой латинской версии прописана только тема мира. 
Преамбула построена несимметрично и отражает желание 
русского посла, облеченного полномочиями императрицы 
Русского государства, восстановить и укрепить мир, уста-
новленный между двумя империями в Нерчинске: (…Legatus 
Sava Vladislavich Illyricus Comes missus ad renovandam, magisque 
firmandam pacem, quae iam pridem Nypkou [Nercinski] inter 
utrumque Imperium inita fuerat…) — «Посол Сава Владиславич, 
граф Иллирийский, был послан для возобновления и дальнейше-
го укрепления мира, давно заключенного в Нипкове [Нерчинске] 
между двумя империями» [33]. В русском переводе эта фраза пе-
редается таким образом: «По указу императрицы всероссийския 
и протчая, и протчая, и протчая. Посол Сава Владиславич Ильли-
рийской граф, присланной для обновления и вящшаго утвержде-
ния мира, которой прежде сего при Нипкове (Нерчинском) между 
обоими империями заключен был» [16]. В китайской версии ис-
пользуется несколько другая формулировка: «议定两国在尼布朝所
定永坚和好之道» (идин лянго цзай Нибучао со дин юн цзянь ю хао 
чжи дао) — (стороны) «определили путь вечного мира и крепкой 
дружбы, установленный двумя государствами в Нерчинске» [42].

В первой китайской версии не были отражены фразы из ста-
тьи 1: «Сей новый договор нарочно зделан, чтоб между обоими 
империями мир крепчайший был и вечный…» и «Ныне, следуя об-
новлению мира, не довлеют воспоминатися прежние дела меж-
ду обоими империями…» [16]. Однако во второй параллельной 
версии понятия «мир» и «дружба» нашли свое отражение: в ста-
тье 1 — 敦尚和睦 (дуньшан хэ му) — «стремимся к миру и друж-
бе», а в статье 2– 既经和好，所有往事，毋庸追论 (цзи цзин хэхао, 
сою ванши, у юн чжуй лунь) — «поскольку объявили мир и дружбу, 
то незачем обращаться к прошлым делам».

В заключительной части стороны возвращаются к своим 
позициям, выдвинутым в преамбуле. В русской версии под-
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тверждается, что «инструмент обновления мира между обоими 
империями с обоих сторон разменен тако» [16]. В китайской 
первой версии приводится такой вариант: «两国相和益坚之事既
已新定» (лянго сян хэ и цзянь чжи ши цзи и синь дин) — «дело 
взаимного мира и содействия укреплению 1 (дружбы) двух госу-
дарств вновь уже решено» [42].

В Кяхтинском договоре 1728 года смысловые поля «мира» 
и «дружбы» были разъединены в латинском и русском текстах 
и объединены в китайском тексте.

В русском варианте был сделан акцент на мирном обновле-
нии Нерчинского договора 1689 года. В Кяхтинском договоре — 
уже 11 статей, которых по количеству и по содержанию больше, 
чем в предыдущем договоре. Они охватывают территориальные, 
дипломатические, политические, экономические, международ-
но-юридические и религиозные постановления. Отказ от фор-
мального использования понятия «дружба» не лишил договор 
духа дружбы и углубления дружественных отношений как в ста-
рых сферах — коммерческой, юридической, дипломатической, 
так и в новой — религиозной.

В китайском варианте сохранилось единое лексическое поле 
和好 (хэ хао) — «мир и дружба». Однако в отличие от Нерчинского 
договора 1689 года в Кяхтинском трактате используется выраже-
ние «和好之道» (хэ хао чжи дао) — «путь мира и дружбы», то есть 
утверждается процессуальный характер концепции «мира 
и дружбы», принятой в предыдущем договоре.

В Кяхтинском договоре 1728 года обе стороны добились в ос-
новном целей, которые ставили, хотя и не без уступок. Понятия 
«мира» и «дружбы» способствовали отражению интересов и оза-
боченностей сторон, а также концептуализации их в договоре.

XIX век
Если в XVII—XVIII веках Цинская империя находилась в апогее 

своего могущества, могла расширять свою территорию и дикто-
вать свои требования сопредельным государствам, то к XIX веку 
империя Цин начала слабеть и, испытывая обеспокоенность вну-
триполитическим положением в стране, усилила реализацию по-
литики самоизоляции Китая.

1   После иероглифа 坚 (цзянь — укреплять, укрепление) нет объекта, однако в связи с тем, 
что в преамбуле данный иероглиф согласуется с понятием «дружба», поэтому на место пустого 
объекта логично поставить «дружбу».

Именно в этом веке Цинский Китай стал объектом колони-
альной экспансии Великих держав во главе с Великобритани-
ей. Европейские страны наступали с юга. В ходе Первой и Вто-
рой опиумных войн они отвоевывали себе всё больше и больше 
привилегий в политической, экономической, дипломатической 
и других областях.

Царская Россия, воспользовавшись занятостью Цинской им-
перии на юге и снижением ее интереса к северу страны, реша-
ла вопросы, которые ей достались от истории. В XVII—XVIII веках 
под давлением династии Цин был сделан ряд уступок по погра-
ничным вопросам, теперь ситуацию можно было повернуть в вы-
годное для России направление.

В XIX веке концепция «мира и дружбы» получила свое развитие 
в последующих международных договорах, заключенных между 
царской Россией и Цинским Китаем.

Айгунский договор между двумя странами был подписан 
16/28 мая 1858 года.

Полное название документа в русской версии — «Айгунский 
договор о границах и взаимной торговле». В китайской версии 
он имеет несколько названий: 《瑷珲条约》 (Айхунь тяоюэ) — 
Айгунский договор;《瑷珲城和约》 (Айхунь чэн хэюэ) — Айгун-
ский мирный договор; 《咸丰条约》 (Сяньфэн тяоюэ) — Договор 
Сяньфэна 1 [34].

Айгунский договор был заключен генерал-губернатором Вос-
точной Сибири Н. Н. Муравьёвым и представителем Цинского 
императора генералом И Шанем. Документ был выполнен на рус-
ском, маньчжурском и монгольском языках. Был сделан перевод 
на китайский язык.

Уже в полном названии Айгунского договора прослеживается 
актуализация проблемы мира и дружбы в подходах царской Рос-
сии и Цинского Китая. Русская сторона выделяет вопрос границы 
и взаимной торговли, а Цинская сторона обращается внимание 
на мирный характер договора, фактически затрагивает тему гра-
ницы или называет договор титулом императора.

Договор состоит из преамбулы и трех статей, среди которых 
статья 1 является территориальным постановлением, статья 2 — 

1   Сяньфэн, «всеобщее изобилие» (девиз правления императора династии Цин (собствен-
ное имя Ичжу) (1851—1861)).
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экономическим (торговым) постановлением, а статья 3 — заклю-
чительной частью об обязательствах сторон и обмене текстами.

В преамбуле выражены желания и цели сторон, и, несмотря 
на идентичность текстов, некоторые формулировки записаны 
не симметрично, существуют важные пропуски.

В русской версии предлагается следующий вариант целей до-
говора: «…по общему согласию, ради большей вечной взаимной 
дружбы двух государств, для пользы их подданных…» [16]. В ки-
тайской версии излагается таким образом: «…会同为两国彼此永远益
生和好，两国所属之人有益并防外国…» (хуэйтун вэй лянго бицы юнъ-
юань ишэн хэхао, лянго сошу чжи жэнь ю и бин фан вайго) — «…со-
гласились во имя взаимной пользы и вечного мира и дружбы двух 
государств, пользы поданных двух государств и защиты против 
иностранных государств…» [34]. Из русского текста выпала уста-
новка на мир, характерная для предыдущих договоров, и отсутству-
ет противодействие иностранным государствам, что при решении 
вопроса о границах было важным аргументом царской России про-
тив проникновения Великих держав в бассейн реки Амур.

Содержание статьи 1 связано с разграничением в нижнем те-
чении реки Амур и статусом маньчжуров, живших на левом бе-
регу реки, который стал российским. В китайском тексте указа-
но, что «…俄罗斯人等和好，不得侵犯» (элосы жэнь дэн хэхао, бу 
дэ цинфань) — «…русские должны (жить) с ними (манчжурами) 
в мире и дружбе и не нарушать (их жизнь)» [34]. В русском тексте 
только сказано: «…чтобы русские жители обид и притеснений 
им не делали» [16], — то есть русская версия не предполагает 
установления дружеских отношений, достаточно не вторгаться 
на территорию, где проживают маньчжуры.

В статье 2 в коммерческом постановлении на русском языке 
говорится: «Для взаимной дружбы подданных двух государств 
дозволяется взаимная торговля…» [16]. В китайской версии ак-
центы несколько смещены: «两国所属之人互相取和…令其一同交易» 
(Лянго со шу чжи жэнь хусян цюйхэ… лин ци итун цзяои) — «Под-
данные двух государств обоюдно стремятся к миру… им предпи-
сано вести друг с другом торговлю» [34].

Русская сторона стремится к взаимной торговле во имя друж-
бы, а китайская сторона обязывает подданных вести торговлю 
ради мира.

Айгунский договор был подписан полномочными представи-
телями обоих государств, но Цинская империя его не ратифи-
цировала.

Для подстраховки миссии Н. Н. Муравьёва, дальнейшей кор-
ректировки границы между Российским государством и Цин-
ским Китаем, а также для продвижения коммерческих интересов 
в Поднебесную был направлен адмирал Е. В. Путятин. Царская 
Россия хотела также усилить свое влияние в Китае во время на-
чавшейся Второй опиумной войны (1856—1860).

Маньчжурскую сторону представляли высокопоставленные 
сановники Гуй Лян и Хуашан.

Результатом переговоров стало подписание 1 (13) июня 
1858 года Тяньцзиньского договора. Документ был составлен 
на маньчжурском, русском и китайском языках. Уменьшилось 
количество языков-посредников. Не используется единый язык- 
эталон для обеих сторон — латынь. Однако за основу был взят 
маньчжурский язык, что формально показывало превосходство 
Цинской империи.

Более того, внутреннее название договора — «俄夷和约»  
(Э и хэ юэ) — «Мирный договор с Русскими варварами» явилось 
свидетельством ослабления маньчжурской власти и ее желани-
ем подчеркнуть свое доминирование в двухсторонних отношени-
ях для аудитории внутри страны 1.

Полное название документа в русской версии звучит таким 
образом: «Тяньцзиньский трактат, заключенный между Россией 
и Китаем об условиях политических взаимоотношений, торгов-
ле, определении границ, изменении регламента и порядка фи-
нансирования Пекинской духовной миссии». Данный заголовок 
регламентировал приоритеты миссии Е. В. Путятина: это полити-
ческая, коммерческая, пограничная, дипломатическая и религи-
озная составляющие.

Тяньцзиньский договор состоял из преамбулы, 12 статей и за-
ключительной части.

Тема мира и дружбы затронута в преамбуле и статье 1. Однако 
в текстах на русском и китайском языках имелись расхождения.

1  Любопытным является тот факт, что в тех международных договорах, где уступки 
осуществляла Россия, она обозначалась как 与国 (юйго) — дружественная страна [40, c. 133—
139], а там, где уступать приходилось Китаю, Россия называлась 夷 (и) — варваром. 
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В русской версии в преамбуле договора целью сторон была 
необходимость «определить вновь взаимныя отношения между 
Китаем и Россиею и утвердить новыя постановления для поль-
зы обоих государств» [16]. Иными словами, русскую сторону 
не устраивало качество отношений с Китаем и выражалось же-
лание открыть новые стороны взаимодействия в интересах обе-
их сторон.

В китайской версии вышеуказанная формулировка записа-
на следующим образом: «…明定两国和好之道及两国利益之事…» 
(миндин лянго хэхао чжи дао цзи лянго лии чжи ши) — «…чет-
ко определить путь мира и дружбы двух государств и вопросы 
пользы для двух государств…» [45]. Эта фраза лексически и се-
мантически связана с преамбулой Кяхтинского договора, в ко-
тором глаголом выступало слово 议定 (идин) — «решить, опре-
делить после обсуждения», а в Тяньцзиньском договоре стоит 
глагол 明定 (миндин) — «прояснить, уточнить, сделать более яс-
ным — и решить». Цинские сановники не хотели воспринимать 
данный договора как качественно новый и видели в нем уточне-
ние Кяхтинского трактата.

В статье 1, которая являлась политическим постановлением 
Тяньцзиньского договора, в русской версии «подтверждаются 
мир и дружба, с давних времен существовавшие между его вели-
чеством императором Всероссийским и его величеством богды-
ханом дайцинским и их подданными» [16], а в китайской версии 
перевод следующий: императоры Великой Цин и царской Рос-
сии «今将从前和好之道复立和约» (цзинь цзян цунцянь хэхао чжи 
дао фу ли хэюэ) — «сегодня снова заключаем мирный договор 
на основе ранее существовавших мира и дружбы» [45]. Далее 
по тексту говорится о правительственных гарантиях личной без-
опасности и неприкосновенности собственности русских в Китае 
и китайцев в России — в китайском тексте: «以固和好» (и гу хэ-
хао) — «для укрепления мира и дружбы» [45]. В русском вариан-
те эта фраза отсутствует.

В Тяньцзиньском договоре с китайской стороны акцентиру-
ется внимание на понятии «мир», мирном характере документа, 
который подтверждает постановления Кяхтинского договора, 
причем формально династия Цин ставит себя выше царской 
России.

Русская сторона в статью 1 выносит положение о мире и друж-
бе, но связанное с термином «мир» постановление о границах 
содержится в статье 9, то есть практически в конце требований 
представителей России. Миссия Е. В. Путятина отразила в до-
говоре стремление к равноправию в дипломатической области 
с Китаем и в коммерческой области с Великими державами, 
несмотря на ущемление интересов Поднебесной.

Пекинский договор, или Пекинский дополнительный договор  
(北京续增条约), был подписан 2 (14) ноября 1860 года русским ди-
пломатическим представителем России генералом Н. П. Игнать-
евым и сановником высокого ранга Цинского государства вели-
ким князем Гуном. Данный договор подтверждает подписанные 
ранее, но не ратифицированные Айгунский договор 1858 года 
и Тяньцзиньский договор 1858 года.

Подписанием Пекинского договора завершилась многовеко-
вая череда мирных договоров о территориальном разграниче-
нии в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке.

Данный договор состоит из преамбулы, 15 статей и заключи-
тельной части. Это наиболее полный в плане охвата постановле-
ниями документ. Договор исполнен на русском и китайском 
языках, причем не оговаривается иностранный язык, который 
берется за основу. Только из русской версии становится понятно, 
что перевод на китайский язык осуществляли с русского текста. 
В китайской версии источник перевода не оговаривается.

Понятия «мир» и «дружба» занимают минимальное место 
и используются только в преамбуле. Русская и китайская вер-
сии отражают цели сторон, хотя тексты не совсем эквивалентны. 
В русском тексте относительно желаний сторон написано «для 
вящего скрепления взаимной дружбы между двумя империями, 
для развития торговых сношений и предупреждения недоразу-
мений» [16], а в китайском — «以固两国和好、贸易相助及预防疑
忌争端» (и гу лянго хэхао, маои сянчжу цзи юйфан ицзи чжэнду-
ань) — «для укрепления мира и дружбы, взаимной помощи в тор-
говле и предупреждения недоразумений и споров» [43].

Китайская сторона применила ранее используемый термин  
«和好» (хэхао) — «мир и дружба», хотя русская сторона предпоч-
ла понятие «взаимная дружба». Скорее всего, Цинская сторона 
рассматривала «мир» не как окончание войны или вооруженно-



ИСТОРИЯИРЕЛИГИЯ

160 161

ВЕСТНИК ДИПЛОМАТИЧЕСКОЙ АКАДЕМИИ МИД РОССИИ. РОССИЯ И МИР. 2023. № 4 (38)

го столкновения, а как завершение пограничного размежевания. 
Исключение из текста договора понятий «мир» и «дружба» объяс-
няется тем, что Пекинский договор был дополнительным, кото-
рый уточнял и углублял содержание статей предыдущих догово-
ров, в которых концептуально эти понятия фигурировали.

Решением пограничного вопроса в Средней Азии царская 
Россия и Цинский Китай занимались в конце 70-х — начале 80-х 
годов XIX века. Дипломатические усилия сторон имели своим 
итогом подписание двух договоров: Ливадийского договора 
1879 года, который в китайской версии также называется «中俄
交收伊犁条约» (Чжун Э цзяошоу Или тяоюэ) — «Китайско-русский 
договор о передаче Илийского края», или «崇约» (Чун юэ) — «До-
говор Чун Хоу» (по имени посла Цинской империи); и Санкт-Пе-
тербургского договора 1881 года, или Договора между Россией 
и Китаем об Илийском крае, причем китайская версия имела по-
хожее название: «伊犁条约» (Или тяо юэ) — «Илийский договор» 
[16; 38; 37].

В подписании Ливадийского договора участвовали с рос-
сийской стороны товарищ министра иностранных дел Н. К. Гирс 
и посланник при Цинской империи Е. К. Бюцов, а с маньчжур-
ской стороны — посол богдыхана Чун Хоу. Договор был исполнен 
на французском, русском и китайском языках, причем за основу 
был взят французский. Документ состоял из преамбулы, 18 ста-
тей и заключительной части. Он включал в себя пограничное, ди-
пломатическое и торговое постановления.

Несмотря на подписание данного договора обеими сторона-
ми и ратификацию российской стороной, в результате разно-
гласий по поводу уступок и компромиссов в отношении России 
маньчжурский двор отказался от ратификации. Посол Чун Хоу 
был обвинен в предательстве национальных интересов и уго-
дил в тюрьму. Последствием такого решения Цинов могли стать 
военные действия. Тем не менее сторонам хватило мудрости 
еще раз встретиться за столом переговоров и решить возник-
шие проблемы.

В 1880 году в столицу царской России прибыл опытный ки-
тайский дипломат Цзэн Цзицзэ (1839—1890), который и под-
писал с полномочными представителями России Н. К. Гирсом 
и Е. К. Бюцовым Санкт-Петербургский договор 1881 года, или 

Договор между Россией и Китаем об Илийском крае, в китайской 
версии: 伊犁条约 (Или тяо юэ) — «Илийский договор».

Данный договор, как и Ливадийский договор, был выполнен 
на французском, русском и китайском языках, и в основу был по-
ложен французский язык. По объему он был больше на две ста-
тьи, чем Ливадийский договор. Тексты в основном совпадали. 
Тем не менее русская сторона пошла на определенные террито-
риальные уступки с целью выиграть в коммерческой части.

Тема мира и дружбы встречается в преамбуле обоих догово-
ров в одинаковой редакции: в русской версии — «…желая для 
скрепления дружественных между ними отношений разрешить 
некоторые пограничные и торговые вопросы, касающиеся поль-
зы обеих империй…» [16]; в китайской версии формулировка 
была практически идентичной: «愿将两国边界及通商等事于两国有
益者，商定妥协，以固和好» (юань цзян лянго бяньцзе цзи туншан 
дэн ши юй лянго ю ичжэ, шандин тосе, и гу хэхао) — «желая при-
нести пользу двум государствам по пограничным и торговым во-
просам, договорились прийти к компромиссу в целях укрепления 
мира и дружбы» [37].

В русской версии подчеркивается прагматическая цель дого-
вора: укрепление дружественных отношений для урегулирова-
ния пограничных и коммерческих вопросов. Дружба рассматри-
валась как средство для достижения национальных интересов.

В китайской версии присутствует фраза, которая не нашла 
своего отражения в русском тексте. Речь идет о том, что сторо-
ны «договорились прийти к компромиссу». Именно компромисс 
позволит укрепить мир и дружбу и будет полезен при решении 
вопросов о границе и торговле.

Санкт-Петербургский договор 1881 года завершил более чем 
двухвековую дипломатическую работу по делимитации и демар-
кации русско-китайской границы.

Русско-китайский договор 1896 года открыл новую эпоху 
взаимодействия царской России и Цинского Китая. Документ 
был подписан в Москве, на территории России, что было впер-
вые во взаимоотношениях двух государств. Договор был ис-
полнен на французском и китайском языках, причем за основу 
был взят французский, с которого текст документа был переве-
ден на русский язык. Несмотря на сокращение привлекаемых 
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иностранных языков для обеспечения переговоров и подготов-
ки документов, трактовка заглавия договора и преамбулы, где 
формулируются цели участников договора, имеет некоторые 
отличия.

В русской версии названием документа являются следующие: 
«Русско-китайский секретный договор 22-го мая 1896 года», 
«Союзный договор между Российской Империей и Китаем 
1896 года», или «Московский договор, заключенный между Рос-
сией и Китаем о союзе в отражении японской экспансии в Вос-
точной Азии и строительстве КВЖД». Иными словами, практиче-
ски во всех заголовках встречается слово «союз».

В китайской версии встречаются следующие названия:《中俄
密约》 (Чжунъэ миюэ) — «Китайско-российский секретный дого-
вор»,《御敌互相援助条约》 (Юйди хусян юаньчжу тяоюэ) — «До-
говор о взаимной помощи и отпоре врагу». Тем самым понятие 
«союз» не упоминается [41, c. 177—178].

В преамбуле текста на французском языке о целях договора 
сказано следующее: «…désirant consolider la paix heureŝement 
rétablie dans l›Extréme Orient et préserver le con- tinent Asiatique 
d›une nouvelle invasion étrangère, ont décidé de conclure entre Eux 
une alliance defensive…» («…желая упрочить благополучно вос-
становленный мир на Дальнем Востоке и уберечь азиатский 
континент от нового иноземного вторжения, решили заключить 
между собою оборонительный союз…») [15, c. 111—112].

В русской версии говорится: «…желая укрепить мирные от-
ношения, так счастливо установленные на Дальнем Востоке, 
и предохранить Азиатский континент от нового иностранного 
вторжения, решили заключить между собой оборонительный 
союз…» [3].

Однако в китайской версии имеются разночтения с предыду-
щими текстами: «因欲保守东方现在和局，不使日后别国再有侵占亚
洲大地之事，决计订立御敌互相援助条约» (Инь юй баошоу дунфан 
сяньцзай хэцзюй, бу ши жихоу бего цзай ю цинчжань Ячжоу дади 
чжи ши, цзюэцзи динли юйди хусян юаньчжу тяо юэ) — «В целях 
сохранения нынешней мирной обстановки на Востоке и недопу-
щения вторжения других стран на земли Азии в будущем мы пол-
ны решимости заключить договор о взаимопомощи против вра-
га» [41, c. 177—178].

Несмотря на наличие в китайской политической лексике того 
времени слова «союз», посланник Цинского Китая Ли Хунчжан 
не использовал его и в китайской версии заменил на более кон-
кретные формулировки — «взаимопомощь» и «отпор врагу». 
По всей вероятности, причиной такой лингвистической асимме-
трии было то, что, с одной стороны, китайский экземпляр был для 
внутреннего использования, а с другой — договор был частью 
сделки по передаче части территории Маньчжурии в аренду под 
строительство будущей Китайско-Восточной железной дороги 
(КВЖД). Поэтому оборонительный союз по договору фактиче-
ски представлял собой обмен «территории» на гарантии «мира» 
со стороны царской России.

Тем не менее сам факт заключения «Российско-Китайского 
секретного договора» свидетельствовал о том, что двухсторон-
ние отношения превзошли этап мира и дружбы и вышли на более 
высокий уровень.

Заключение

Первые официальные контакты царской России с импера-
торским Китаем начались в XVII веке. Россия уже была членом 
Вестфальской системы международных отношений с соответ-
ствующим опытом дипломатического общения со странами За-
падной Европы и Ближнего Востока. В Китае в это время пришла 
к власти маньчжурская династия Цин (1644—1911). Несмотря 
на некитайское происхождение, маньчжурскими императорами 
был воспринят традиционный китайский миропорядок и дипло-
матическая практика.

Российско-китайские отношения начали официально стро-
иться с размежевания территорий, установления дипломатиче-
ских контактов и продвижения торговли.

Спецификой межгосударственной договорной практики 
двух стран было использование одного из концептуальных 
механизмов Вестфальской системы, а именно понятий «мир» 
и «дружба».

Концепция «мира и дружбы» была создана западной дипло-
матией, которая опиралась на теоретические разработки Древ-
ней Греции и Рима, а также на идеи английских, французских 
и немецких философов.
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Мир понимался как прекращение войны, состояние без 
вражды и споров. Дружба рассматривалась как продвижение 
своих интересов в сфере дипломатического влияния и коммер-
ческой экспансии.

Начиная с XVI века такие крупные европейские страны, как 
Англия, Франция и др., заключили, главным образом со свои-
ми колониями, договоры о мире и дружбе. Объектом договоров 
были территории, ресурсы и право на свободную торговлю и су-
доходство. В обмен они предоставляли защиту и безопасность. 
Данные договоры с самого начала были неравноправными, так 
как право на мир и дружбу диктовалось с позиции насилия [25, 
c. 52—57].

Первые официальные договоры западных держав в Китае так-
же назывались договорами о мире, дружбе и торговле и были 
заключены после поражения Цинского Китая в Первой и Второй 
опиумных войнах в середине XIX века. Все эти договоры были на-
вязаны Китаю под угрозой военной силы.

Царская Россия и Цинская империя начали использовать ди-
пломатические категории «мир» и «дружба» в межгосударствен-
ных договорах за два века до их применения европейцами в Китае.

Понятия «мир» и «дружба» оказались достаточно общими 
и гибкими для их появления в международных договорах того 
времени, подписанных государствами с разными взглядами 
на мироустройство. Эти понятия отражали разные цели и инте-
ресы сторон. В связи с этим участвующие стороны акцентирова-
ли свое внимание на разных аспектах этих понятий.

Главной проблемой русско-китайских отношений был погра-
ничный вопрос, поэтому присутствие во всех договорах понятия 
«мир» означало размежевание территорий и установление гра-
ниц. Несмотря на то что Айгунский и Тяньцзиньский договоры 
(1858) по-китайски имели второе название как «和约» (хэ юэ) — 
мирные договоры, они тем не менее означали не прекращение 
военных действий, а завершение пограничного разграничения. 
В Санкт-Петербургском договоре (1881) о возвращении Илий-
ского края в русской версии обходятся только понятием «друже-
ственные отношения», в то время как в китайской используется 
уже много раз апробированный термин «和好» (хэ хао) — «мир 
и дружба». Иными словами, демаркация границы между Цинским 

Китаем и царской Россией также в договоре отражается выраже-
нием «укрепление мира».

Пограничный вопрос являлся важным для обеих сторон. Одна-
ко для Китая он был первостепенным, так как целью маньчжуров 
было подальше отодвинуть Россию от своей территории и тем 
самым создать как можно более широкий пояс стратегической 
безопасности. Для России в связи с большой протяженностью 
границы и постепенным освоением Восточной Сибири важно 
было закрепить уже имеющиеся под контролем земли и тормо-
зить размежевание дальнейших территорий.

Понятие «дружба» отражало вторую важную составляющую 
русско-китайских отношений. Это дипломатическая, коммерче-
ская, международно-правовая, а также гуманитарная и религиоз-
ная стороны договоров. Именно этот аспект отношений в большей 
степени интересовал царскую Россию, и она последовательно 
и настойчиво расширяла свое окно возможностей в Китае.

Поскольку в Империи Цин проводилась политика «изоляции 
от внешнего мира», то никакие дипломатические и коммерче-
ские контакты ее не интересовали. Маньчжурские дипломаты 
всячески ограничивали деятельность иностранцев на своей тер-
ритории. Их, пожалуй, заботили только правовые вопросы: де-
портация и наказание преступников, совершивших преступле-
ние на территории Китая и бежавших за границу.

Представители Цинского Китая понимали слово «дружба» 
скорее как морально-этическую категорию — находиться в мире 
и согласии, — чем как утилитарную и инструментальную.

Категории «мир» и «дружба» в международных договорах цар-
ской России и Цинской империи являлись постоянными компо-
нентами на всем протяжении рассматриваемого периода. Их 
объем и содержание в договорах за два столетия изменялись 
вместе с изменением баланса сил между Россией и Китаем.

Усиление одной стороны приводило к уменьшению объема 
и сужению содержания категорий мира и дружбы. В XVII—XVIII ве-
ках, когда Цинская империя была на пике своего могущества, 
а царская Россия только приступала к освоению своих восточ-
ных рубежей, русским дипломатам приходилось идти на терри-
ториальные уступки и соглашаться с ограничениями в области 
дипломатии и торговли. В XIX веке Цины стали терять свою силу 
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под ударами западных держав и из-за народных волнений вну-
три страны, и весы качнулись в сторону царской России, кото-
рая отыграла свои потери и расширила свое влияние и интересы 
в Китае, приведя их в соответствие с объемом интересов запад-
ных стран.
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ГЛОБАЛЬНОЕСОПЕРНИЧЕСТВО
РОССИИИЗАПАДА:КНОВОЙРАССТАНОВКЕСИЛ

ВМИРОВОЙПОЛИТИКЕ

THEGLOBALRIVALRYBETWEEN
RUSSIAANDTHEWEST:TOWARDANEWBALANCE

OFPOWERINWORLDPOLITICS

Аннотация: в последние несколько лет на международной арене происходят кар-
динальные изменения в расстановке сил. Запад постепенно утрачивает свои доминиру-
ющие позиции в мировой политике и мировой экономике. Одновременно другие страны 
усиливают свое влияние на мировые процессы, расширяя между собой взаимодействие. 
Новые форматы сотрудничества незападных стран направлены на отстаивание своих на-
циональных интересов. В стремлении сохранить лидирующие позиции западные страны 
применяют широкий инструмент воздействия на другие государства. Санкционная поли-
тика в отношении отдельных государств дополняется прямой поддержкой в виде поставок 
вооружений. Таким образом Запад стремится сохранить лидирующие позиции в мировой 
политике и мировой экономике и подчинить другие страны своим геополитическим инте-
ресам. В этих условиях перед Россией стоит задача отстаивать свои национальные ин-
тересы, в том числе за счет расширения сотрудничества с незападными государствами.

Ключевые слова: Россия, США, ЕС, Китай, БРИКС, мировая политика.

Abstract: in the last few years, the international arena has witnessed dramatic changes in 
the balance of power. The West is gradually losing its dominant positions in both world politics 
and the world economy. At the same time, other countries are increasing their influence on 
global processes, expanding their interaction with each other. New formats of cooperation 
between non-Western countries are aimed at defending their national interests. In an effort to 
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maintain their leading positions, Western countries use a wide range of tools to influence other 
states. Sanctions policy against certain states is supplemented by direct support in the form 
of arms supplies. With the help of this, the West seeks to maintain its leading position in world 
politics and the world economy and to subordinate other countries to its geopolitical interests. 
Under these conditions, Russia faces the task of defending its national interests, including by 
expanding cooperation with non-Western states.

Key words: Russia, USA, EU, China, BRICS, world politics.

Введение

В последние десятилетия отношения России и Запада пере-
живают сложный этап. Романтический период отношений России 
и западных стран, начавшийся в начале 90-х годов прошлого века, 
сменился периодом охлаждения отношений. Уже в начале XXI века 
начался период постепенного нарастания противоречий меж-
ду Россией и коллективным Западом. США и их союзники стали 
проводить курс на сохранение доминирующих позиций в мировой 
политике и решение экономических проблем за счет других стран 
мира. Как отмечает в своей книге ректор Дипломатической ака-
демии МИД России А. В. Яковенко, «западные элиты упорно пыта-
ются сохранить свою гегемонию, которая превратилась в способ 
существования за счет всего остального мира» [9, с. 3].

В последние годы геополитическая ситуация в мире карди-
нально изменилась, а вместе с этим и отношения между Россией 
и Западом претерпели трансформацию. Политическая и эконо-
мическая конкуренция между странами уступила место прямому 
столкновению интересов, а переговоры и консультации по ши-
рокому кругу вопросов — прямому давлению и поставкам во-
оружений. Односторонние действия США и ЕС усилили у неза-
падных стран заинтересованность в формировании новых форм 
двустороннего и многостороннего взаимодействия, способных 
защитить их интересы перед давлением коллективного Запада. 
Подобные процессы возникли в начале XXI века, когда, с одной 
стороны, стали обостряться внутриполитические и экономиче-
ские проблемы в западных государствах, а с другой стороны, 
наблюдались попытки Запада перенести решение собственных 
проблем в другие страны.

Отношения России и Запада начали стремительно ухудшать-
ся с марта 2014 года. В качестве формального предлога для на-
чала масштабных санкций в отношении России Запад использо-
вал вхождение Крыма в состав Российского государства. С этого 

периода западные страны, прежде всего США, развернули мас-
штабную информационно-политическую кампанию против Рос-
сии, рассчитывая ослабить ее экономические возможности и из-
менить внешнеполитический курс. Против России Запад активно 
использовал Украину, прежде всего ее националистический ре-
жим, который пришел к власти в ходе государственного перево-
рота в феврале 2014 года. По словам российского Президента, 
«США и НАТО приступили к беззастенчивому освоению терри-
тории Украины как театра потенциальных военных действий. Ре-
гулярные совместные учения имеют явную антироссийскую на-
правленность» [5].

Курс Запада на конфронтацию

Новый этап политики Запада в отношении России начался 
с февраля 2022 года, когда российской стороной было принято 
решение о начале проведения специальной военной операции. 
Ее начало было продиктовано необходимостью защиты нацио-
нальных интересов России, о чем подробно рассказал в своем 
обращении Президент России. Запад рассчитывал использовать 
националистический режим на Украине в своих интересах и «ру-
ками» Киева нанести военный удар по России, спровоцировав 
крупномасштабный конфликт между двумя странами.

Для реализации подобного сценария западные страны продви-
гались последовательно, особенно после 2014 года. В последние 
годы США и их союзники проводили конфронтационную полити-
ку в отношении России. Подобный подход направлен не только 
против российской экономики. Речь идет о попытках вмешатель-
ства во внутренние дела России. При этом США и ЕС пытались 
сформировать коалицию государств против России, подталкивая 
их к проведению антироссийской политики. По оценкам В. В. Пу-
тина, «блоковый подход, назовём вещи своими именами, — это 
ограничение прав и свобод государств на собственное разви-
тие, попытка загнать их в определённую клетку обязательств. Это 
в известной степени — и это очевидная вещь — отъём части суве-
ренитета, а затем — и очень часто — навязывание решений в дру-
гих сферах помимо сферы безопасности, и прежде всего в сфе-
ре экономики, как это сейчас происходит в отношениях между 
Соединёнными Штатами и Европой» [1]. При этом российский 
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Президент подчеркивал: «… приверженность блоковым подхо-
дам, стремление загнать мир в ситуацию постоянного противо-
стояния “мы — они” — порочное наследие XX века. Это продукт 
западной политической культуры, во всяком случае, её наиболее 
агрессивных проявлений. Повторю, Западу всегда нужен враг — 
определённой части Запада, западных элит. Нужен враг, борьбой 
с которым можно объяснить необходимость силовых действий 
и экспансии» [1].

Таким образом, становилось всё более очевидным, что за-
падные страны действуют в одностороннем порядке, игнориру-
ют нормы международного права. Первенство в этом процессе 
задавали США, которые давно уже привыкли действовать в од-
ностороннем порядке и подменять международное право сво-
ими правилами. По словам В. В. Путина, «Соединенные Штаты 
пытаются подменить международное право порядком, основан-
ном на неких произвольных правилах» [7]. При этом, как подчер-
кнул российский Президент, «наши западные коллеги, особенно 
из США, не просто устанавливают произвольно такие “правила”, 
но и поучают при этом, кто и как должен их исполнять, кто и как 
должен вообще себя вести» [1].

США и их союзники последовательно проводили курс на обо-
стрение отношений с Россией. Антироссийский курс принял по-
следовательный характер, был направлен на решение долгосроч-
ных задач. США и ЕС последовательно и сознательно обостряли 
отношения с Россией, добиваясь от российского руководства 
изменения внешней политики. По этой причине В. В. Путин выде-
лял «фундаментальные угрозы, с которыми сталкивается Россия, 
отметив, что США не считают нужным договариваться с Россией 
и пренебрегают российскими интересами» [6].

Новая редакция Концепции внешней политики

Обострение отношений с Западом, которое произошло по-
сле февраля 2022 года, когда Россия начала специальную во-
енную операцию, привели к переоценке в России геополитиче-
ской ситуации, а также к определению направлений будущего 
внешнеполитического курса. Соответственно, глобальные из-
менения и открытые попытки американской стороны оказать 
давление на российскую сторону, столкновение интересов 

между Россией и Западом, оценка внешнеполитического кур-
са США и ЕС нашли отражение в Концепции внешней политики 
Российской Федерации, новая редакция которой была утверж-
дена российским Президентом в конце марта 2023 года [2]. До-
кумент не только дал четкую оценку происходящих в мире собы-
тий, сложившейся ситуации и подходов США и в целом Запада, 
но и определил приоритеты внешней политики России, исходя 
из национальных интересов.

Новая редакция Концепции внешней политики разрабатыва-
лась достаточно длительный период времени. Это было связано 
с уточнением ряда принципиальных позиций, которые нашли от-
ражение на страницах документа. Кроме того, со стороны Рос-
сии были сделаны попытки достичь договоренности с Западом 
по принципиальным вопросам и тем самым кардинально изме-
нить характер отношений. Так, еще в конце 2021 года Россия 
опубликовал проекты договоров о безопасности в Европе, кото-
рые были разработаны по указанию российского Президента [4]. 
В частности, «российская сторона предлагала США исключить 
дальнейшее расширение НАТО и ее военную активность в пост-
советских республиках (Восточная Европа, Украина, Закавказье, 
Центральная Азия) и присоединение к альянсу Украины, а также 
обоюдно не развертывать ракеты малой и средней дальности 
в Европе и не размещать дополнительных вооружений за преде-
лами границ военного блока на 1997 г. Кроме того, альянсу также 
предлагалось отказаться от юридического прописывания друг 
друга как противников в стратегических документах и от дей-
ствий, которые стороны могут расценить как угрозу» [4]. Одна-
ко США не принял российские предложения, продолжив курс 
на обострение отношений с Россией. Это подчеркивает в своей 
книге ректор Дипломатической академии МИД России А. В. Яко-
венко, по оценкам которого Концепция внешней политики 
2023 года готовилась на фоне «резкого обострения отношений 
между Россией и Западом в связи с украинским кризисом, кото-
рый был искусственно спровоцирован внешними силами и при-
вел к государственному перевороту в феврале 2014 года. С тех 
пор Украина подверглась массированной милитаризации и на-
цификации, превратившись в серьезную угрозу безопасности 
России» [11, с. 2].
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Концепция внешней политики России 2023 года зафикси-
ровала причины, которые привели к нарастанию конфликтного 
потенциала в мировой экономике. В документе подчеркива-
лось, что «усиливается кризис экономической глобализации. 
Существующие проблемы, в том числе на рынке энергоресур-
сов и в финансовом секторе, вызваны деградацией многих 
прежних моделей и инструментов развития, безответственными 
макро экономическими решениями (включая бесконтрольную 
эмиссию и накапливание необеспеченных долгов), противо-
правными односторонними ограничительными мерами и недо-
бросовестной конкуренцией. Злоупотребление отдельных госу-
дарств своим доминирующим положением в некоторых сферах 
усиливает процессы фрагментации мировой экономики и нера-
венство в развитии государств. Получают распространение 
новые национальные и трансграничные платежные системы, 
растет заинтересованность в новых международных резерв-
ных валютах, формируются предпосылки для диверсификации 
механизмов международного экономического сотрудничества» 
[2]. На это же указывал и В. В. Путин, по словам которого «мощь 
Запада накоплена веками колониальной политики. Ведь и ваши 
коллеги — многие здесь отсутствуют, но они не отрицают, что 
благосостояние Запада в значительной степени было достигну-
то благодаря ограблению колоний на протяжении веков. Это же 
факт. Фактически такой уровень развития был достигнут за счёт 
ограбления всей планеты. История Запада — по сути хроника 
бесконечной экспансии» [1].

Противоречия между Россией и Западом имеют системный, 
долгосрочный характер. Они определяются интересами Запа-
да, который стремится навязать другим странам неоколониаль-
ную модель экономики. Соответственно, интересы других стран 
не принимаются в расчет. Как отмечал В. В. Путин, «стремление 
западных стран навязать остальному миру свой порядок, ос-
нованный на правилах, поддерживает идеи неоколониализма, 
устанавливая гегемонию стран Запада в различных сферах» [9]. 
В Концепции внешней политики Российской Федерации (2023 г.) 
подчеркивается, что «необратимо уходит в прошлое неравновес-
ная модель мирового развития, которая столетиями обеспечи-
вала опережающий экономический рост колониальных держав 

за счет присваивания ресурсов зависимых территорий и госу-
дарств в Азии, Африке и Западном полушарии. Укрепляется су-
веренитет и увеличиваются конкурентные возможности незапад-
ных мировых держав и региональных стран-лидеров» [2]. Однако 
подобные изменения вызывают сопротивление со стороны За-
пада, который предпринимает шаги, направленные на сохране-
ние своего доминирования в мире.

В условиях геополитической турбулентности, нарастания хао-
тизации в мировой политике и обострения глобальных проблем 
Россия была вынуждена предпринимать меры, направленные 
на защиту своих национальных интересов. Об этом на заседа-
нии дискуссионного клуба «Валдай» в октябре 2023 года говорил 
Президент России. По словам российского Президента, «США 
и их сателлиты твёрдо взяли курс на гегемонию — военную, по-
литическую, экономическую, культурную, даже морально-нрав-
ственную, ценностную…» [1].

Давление на партнеров России

После начала специальной военной операции в февра-
ле 2022 года отношения России с Западом претерпели карди-
нальные изменения. Россия столкнулась с прямым давлением, 
санкциями, препятствованием деятельности в международных 
организациях. Однако после того, как стало очевидно, что санк-
ционные усилия Запада не дают результата, механизм давления 
на Россию был расширен. США и ЕС усилили давление на бли-
жайших партнеров России. Оказывая на них политическое и эко-
номическое давление, выдвигая требования и давая различные 
обещания, Запад стремится изменить внешнеполитический курс 
партнеров России. Конечно, наши партнеры стремятся балан-
сировать между Россией, с которой у них существуют экономи-
ческие и политические отношения, в том числе в рамках Евра-
зийского экономического союза, однако противодействовать 
давлению им бывает довольно сложно.

Ситуация не изменилась и в 2023 году. Более того, США и их 
союзники активизировали свою политику, стали действовать бес-
церемонно, добиваясь от партнеров России изменения своего 
внешнеполитического курса. По оценкам министра иностранных 
дел России С. В. Лаврова, «действительно, партнеры по ЕАЭС 
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и ОДКБ испытывают колоссальный нажим со стороны недруже-
ственных государств. Регулярными стали поездки к ним высоко-
поставленных чиновников из западных столиц для проведения 
“консультаций” по вопросам “противодействия обходу” нелеги-
тимных антироссийских санкций. Если называть вещи своими 
именами, то речь идет, конечно же, о попытках угрозами и шан-
тажом заставить наших союзников отказаться от абсолютно за-
конного сотрудничества с Россией». «С пониманием относимся 
к тому, что в условиях оказываемого на них внешнего давления 
наши партнеры вынуждены проявлять осмотрительность», — от-
метил С. В. Лавров [3].

Заключение

Трансформация мировой политики и мировой экономики 
в ближайшие годы продолжится. Противоречия между Россией 
и Западом имеют непримиримый характер, и ни одна из сторон 
не пойдет на уступки. По оценкам В. В. Путина, «политика сдер-
живания России является долгосрочной стратегией Запада» [10].

Для России согласие с Западом будет означать утрату сувере-
нитета и подрыв экономического потенциала. Запад стремится 
навязать другим странам неоколониальную модель экономики. 
«Фактически такие шаги, направленные на то, чтобы ухудшить 
жизнь миллионов людей, имеют все признаки агрессии эконо-
мическими, политическими, информационными средствами, 
она [политика западных стран] носит тотальный, неприкрытый 
характер» [10].

Попытки Запада оказывать давление на Россию и добивать-
ся результатов через санкционную политику показывают, что 
США и ЕС не способны договариваться и искать компромиссы. 
По оценкам российского Президента, «происходящие собы-
тия подводят черту под глобальным доминированием западных 
стран и в политике, и в экономике» [8]. При этом открытым оста-
ется вопрос о будущем развитии мировой политики и мировой 
экономики, а также о балансе сил, который сложится в ближай-
шие годы.
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ПАМЯТИКОЛЛЕГИ

На 77 году безвременно ушел из жизни Евгений Петрович 
Бажанов — бывший ректор Дипломатической академии (2011—
2019 гг.), доктор исторических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки России, член нескольких зарубежных академий 
наук, почетный доктор ряда российских и иностранных универ-
ситетов. Являясь как признанным экспертом в истории и поли-
тике Китая, так и авторитетным отечественным американистом, 
Евгений Петрович стал автором более 40 монографий, ряд 
из которых был переведён на корейский, китайский, англий-
ский и арабский языки, и трёх сотен научных статей по общим 
проблемам международных отношений, актуальным аспектам 
политики в Азиатско-Тихоокеанском, Центрально-Азиатском 
и Ближневосточном регионах.

Е. П. Бажанов отдал работе в Академии более 30 лет, являясь 
бессменным проректором по научной работе, а затем возглавив 
коллектив в самые драматичные годы существования учебного 
заведения. Его усилиями в Академии была принята концепция 
непрерывности профессионального дипломатического образо-
вания от бакалавриата до аспирантуры и докторантуры, начато 
сотрудничество с органами образования г. Москвы по разработ-
ке силами молодых преподавателей и студентов магистратуры 
программ «дипломатических классов» в школах. В годы его рабо-
ты была значительно расширена тематика повышения квалифи-
кации дипломатических работников, восстановлена обширная 
практика обучения иностранных дипломатов.

По инициативе Евгения Петровича в Академии было созда-
но специализированное научное подразделение — Институт 
актуальных международных проблем, продолжающий оста-
ваться научным центром, известным в России и за рубежом, 
учреждён периодический научный журнал, вошедший сегодня 
в перечень изданий, рекомендованных ВАК, создан ряд новых 
специализированных кафедр, включая кафедру международ-
ной и национальной безопасности, тематика работы которой 

в настоящее время актуализирована в связи со сложной об-
становкой в мире.

Труд нашего коллеги отмечен орденами и медалями, ведом-
ственными наградами Министерства иностранных дел, знаками 
отличия зарубежных государств. Е. П. Бажанов был приглашен 
в Научный совет при министре иностранных дел, он принимал 
участие в разработке внешнеполитических доктрин России, 
в качестве эксперта готовил аналитические материалы для 
Администрации Президента России, палат Федерального Со-
брания, организовывал выполнение плана-заказа МИД России 
по подготовке справок с разработкой наиболее сложных внеш-
неполитических проблем.

Значителен вклад Е. П. Бажанова в развитие международного 
образовательного сотрудничества. Он был приглашен в состав 
государственных делегаций во главе с Президентом В. В. Пути-
ным на саммит Г-20 в Индии, в Турецкую Республику, где подпи-
сывал соглашения о научных обменах и подготовке дипломати-
ческих сотрудников. Под его научным руководством защищали 
докторские диссертации зарубежные политики и дипломаты. 
Среди них — нобелевский лауреат, президент Республики Ко-
рея Ким Дэ Чжун, президент Республики Казахстан Касым-Жо-
март Токаев, видные дипломаты, ректоры вузов и академики.

Добрая светлая память о Евгении Петровиче Бажанове со-
хранится в сердцах его друзей, коллег, учеников и студентов 
Дипломатической академии.
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Редакция научного журнала «Вестник Дипломатической ака-
демии МИД России. Россия и мир» (далее – «Вестник») рас-
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 рассмо-
трению 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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литературы. Таблицы представляются в формате Word, графи-
ки и диаграммы – в программе Excel. При их подготовке следует 
учитывать, что журнал издается в черно-белом исполнении. Ил-
люстрации и фотографии представляются в формате jpeg (с раз-
решением не менее 300 dpi) или pdf.

Автор несет полную ответственность за соблюдение зако-
нодательства об интеллектуальной собственности (в том числе 
применительно к используемым в тексте иллюстрациям и фото-
графиям) и при необходимости предоставляет соответствующие 
разрешения на публикацию от правообладателей. Все материа-
лы проходят проверку в системе «Антиплагиат».

Каждая статья в конце сопровождается нумерованным переч-
нем использованных источников и литературы («Литература»), 
расположенных в алфавитном порядке:

– для книжных изданий: Автор. Название / пер. с англ. (нем., 
фр. и т.д.). – Город (место изд., сокращенно): Издательство, 
год. – 000 с.;

– для периодических изданий: Автор статьи. Название  //  
Издание. – Год. – Число и месяц (словами, сокращенно) и (или) 
№. – С. 00–00;

– для интернет-источников:
1) Автор. Название  //  Название сайта. (Дата публикации, 

если указана: Год. Число. Месяц (словами, сокращенно)). – URL: 
http://..... (дата обращения: ЧЧ.ММ.ГГГГ).

Или
2) Название материала  //  Название сайта. – URL: http://..... 

(дата обращения: ЧЧ.ММ.ГГГГ).
Образцы всего перечисленного см. в уже вышедших номерах.
Аналогично оформляются зарубежные источники.
Подстрочные ссылки (сноски) возможны для пояснений, 

но при цитировании не допускаются. В этих случаях указывается 
в квадратных скобках номер цитируемого источника (полужир-
ным шрифтом) по списку («Литература») и страница(-ы) издания. 
Примеры: [8, с. 12] или [8, с. 12–14]. Пояснительные (справоч-
но-содержательные) подстрочные ссылки-примечания должны 
иметь постраничную нумерацию.

Материалы следует присылать по электронной почте: 
vestnikdipacademy@yandex.ru
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Файл с текстом статьи должен быть оформлен следую-
щим образом:

– сведения об авторе на русском и английском языках;
– название статьи на русском и английском языках;
– аннотация и ключевые слова на русском языке;
– аннотация и ключевые слова на английском языке;
– текст статьи;
– литература.
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