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Посвящается нашему учителю 
Марку Арсеньевичу Хрусталеву

ПРЕДИСЛОВИЕ

Профессия эксперта-международника всегда была очень важной, 
особенно когда речь шла о проблемах глобального или макрорегиональ- 
ного уровня, когда нужно было оценить международную ситуацию, спо
собность международной системы сохранять и поддерживать стабиль
ность, а также охарактеризовать возможности того или иного государства 
(или института), реализующего свои стратегические цели, с точки зре
ния последствий тех или иных действий (политик) для общемировой 
ситуации (прежде всего, вопросы войны и мира). История знает немало 
экспертных ошибок, за которые приходилось платить высокую цену, как 
мировому сообществу в целом, так и отдельным государствам.

Одной из важнейших задач, которая встала перед мировым на
учным сообществом, стала разработка новых экономических теорий 
и подходов, которые позволили бы обеспечить если не полностью бес
кризисное, то более стабильное и контролируемое развитие мировой 
экономики и экономик отдельных стран. Во внешнеполитической сфе
ре стоит задача выстроить такой мировой порядок, который позволил 
бы избежать новых крупных войн и конфликтов, разумно организовать 
отношения между ведущими мировыми державами, сделать развитие 
мировой системы стабильным и предсказуемым.

Усложнение поля мировой политики, рост числа игроков и их раз
ная природа, изменение статуса и возможностей многих государств, 
одни из которых утратили способность оказывать влияние на миро
вую политику, а другие становились ведущими акторами и начинали 
по-своему выстраивать мировой порядок, требует качественной и опе
ративной аналитики и экспертизы. Внешнеполитическая практика 
нуждается не только в большем числе квалифицированных специали- 
стов-международников, но и в разработке новых подходов к изучению 
международных отношений, их анализу и прогнозированию.

Нередко в сферу международно-политической экспертизы приходи
ли люди из разных профессий, что удлиняло процесс их превращения 
в профессионалов высокого класса, увеличивало погрешности и ошибки 
в анализе и прогнозировании. Остро встала необходимость в подготовке 
специалистов, которые после окончания университета были бы в основ
ном готовы к квалифицированной аналитической работе в разных об
ластях. Конечно, опыт и длительность работы в сфере международно
политической экспертизы очень важны, именно они «выковывают»
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Предисловие

профессионала, но «стартовый капитал», полученный в процессе обуче
ния, укорачивает процесс формирования специалиста, дает ему в руки 
важный инструментарий и теоретические знания, без которых становле
ние эксперта-профессионала может растянуться на 10—15 лет.

В современных условиях наличие фундаментального образования 
является необходимым, но недостаточным условием для успешной про
фессиональной деятельности. Требуются специалисты, способные ис
пользовать свой интеллектуальный багаж для получения нового, добав
ленного знания, полезного для достижения целей страны, компании или 
отдельного клиента. Именно такие выпускники наиболее востребованы 
сегодня в самых различных областях, включая бизнес-процессы. В этой 
связи акцент в подготовке будущего эксперта-международника делает
ся на выработку профессиональных аналитико-прогностических ком
петенций, умений, позволяющих операционализировать имеющиеся 
у студентов знания, мобилизовать их для решения практических задач.

Сложность и слабая предсказуемость общемировой ситуации по
сле окончания периода биполярного порядка требовали расширения 
и диверсификации направлений деятельности вузов и научных учре
ждений. В МГИМО-Университете произошло расширение тематики 
преподаваемых дисциплин, были введены новые учебные курсы. Це
лью новшеств было усиление прикладного (практического) характера 
преподавания, более органичное соединение теории и практики изуче
ния международных проблем, в том числе формирование нового по
коления дипломатов и экспертов-международников, владеющих навы
ками выявления перспектив и последствий глобальных политических 
процессов для интересов Российской Федерации и умением предлагать 
варианты политики взаимодействия с другими странами.

Важнейшей задачей также было сохранение и приумножение тео
ретической школы МГИМО-Университета — уникальной школы 
структурно-системного анализа международных отношений, которая 
сложилась здесь в 1960—1970-х годах и связана с именами таких уче
ных, как В. Б. Тихомиров, М. А. Хрусталев, И. Г. Тюлин, А. А. Зло
бин, А. Д. Богатуров. Под влиянием научных изысканий теоретиков 
МГИМО в 1980—1990-х годах стала меняться парадигма анализа меж
дународных отношений в целом, происходило внедрение полито
логического подхода к исследованиям международных отношений. 
Это нашло отражение, прежде всего, в трудах Почетного профессора 
МГИМО М. А. Хрусталева, чьи труды остаются классикой в сфере при
кладного международно-политического анализа. М. А. Хрусталев был 
не только теоретиком-новатором, но и талантливым практиком, вос
питавшим немало квалифицированных специалистов, как занимаю
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Предисловие

щихся творческим развитием его теории, так и работающих в разных 
государственных и частных структурах.

Кафедра прикладного анализа международных проблем (ПАМП) 
стала своего рода «лабораторией» и «мозговым центром», чьей целью 
было усиление прикладного (практического) компонента в преподава
нии дисциплин по направлению «Международные отношения». Были 
поставлены весьма масштабные и ответственные задачи не только со
хранения существующей политологической традиции, но и ее достой
ного развития. Важно было передать ее молодому поколению препо
давателей и студентам1. Сначала были разработаны и введены учебные 
курсы для магистерского уровня, и уже выпускники 2007—2008 гг. на
чали активно вовлекаться в научный и учебный процесс реализации 
курсов по прикладному анализу.

Постепенно стал складываться четырехуровневый цикл подготовки экс- 
перта-международника, в котором последним, завершающим в методиче
ской проработке стал бакалаврский уровень. Основной задачей было раз
витие учебной аналитики, из которой в перспективе должна была вырасти 
аналитика «взрослая».

Профиль квалифицированного эксперта-между народ ника последователь
но формируется на основе четырех стадий единого цикла подготовки.

Первая стадия — бакалаврский уровень — связана с выработкой ба
зовых навыков работы с экспертными материалами, их оценкой и са
мостоятельной подготовкой основных аналитико-прогностических до
кументов — такого рода компетенции вырабатываются в ходе освоения 
предметов бакалаврской программы («Введение в прикладной анализ 
международных ситуаций», «Основы системного подхода к мировой 
политике», «Мировой порядок и мировая политика», «Россия в гло
бальной политике»). На этом этапе анализ выступает как форма работы, 
а не предмет изучения, восполняется пробел между теоретическим объя
снением процедуры анализа и самим анализом.

Подготовительной стадией, во время которой первично отрабаты
валась методика преподавания и содержательная часть будущей учеб
ной программы для студентов бакалавриата, стала работа в рамках Сту
дии прикладного анализа международных отношений для студентов 
второго и третьего курсов разных факультетов МГИМО, созданной 
в 2007 г. при кафедре ПАМП. Студия вызвала большой интерес у сту
дентов, так как они не только получали дополнительные знания, но 
и сами готовили аналитические материалы по важным вопросам миро
вой политики и российско-американских отношений. Занятия в рам
ках студии стали апробацией подходов, которые позднее воплотились 
в разработке курса «Введение в прикладной анализ международных си
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Предисловие

туаций» для студентов бакалаврского уровня (преподавание началось 
в 2008 г.).

Вторая стадия — магистерский уровень, — когда студенты прио
бретают дополнительные компетенции в сфере стратегического анализа 
процессов формирования конкурентной международной среды, а также 
углубленные навыки прикладного анализа, связанные с освоением спе
циализированных информационно-аналитических методик, элементов 
количественного анализа (теоретико-игровой подход), а также исполь
зования современных информационно-электронных средств обработки 
данных и технологий построения визуализированных презентаций полу
ченных результатов. Эти умения формируются в ходе преподавания как 
специально разработанных для изучения основ и практики политической 
экспертизы курсов («Анализ международных ситуаций», «Политический 
анализ»), так и общих курсов по изучению мегатрендов современного 
этапа развития мировой системы («Мегатренды современного мирового 
развития», «Великие державы и региональные подсистемы современных 
МО», «Стратегическая разведка», «Стратегическое планирование» и др.).

Третья стадия — также магистерский уровень — это осуществление 
самостоятельных экспертных разработок и их презентация во время ра
боты на сугубо практических курсах: «Практикум анализа международ
ных ситуаций», «Современные информационные технологии в дипло
матической сфере», «Моделирование международных ситуаций», когда 
студенты выступают в роли экспертов и готовят аналитические материа
лы со сценарной разработкой конкретных ситуаций, работают в режиме 
«мозгового штурма» или игры, в том числе с использованием элементов 
моделирования на основе передовых компьютерных технологий. В ряде 
случаев отдельные студенты привлекаются для участия в мероприятиях 
на четвертой стадии общего цикла.

На второй и третьей стадиях анализ является и предметом изучения, 
и формой работы.

Четвертая стадия предоставляет возможность дальнейшего со
вершенствования профессиональных навыков и участия в развитии 
аналитических методик во время обучения в аспирантуре и участия 
в учебной работе университета, а также участия в конкурсах и проектах, 
проводимых в МГИМО, в том числе в рамках сотрудничества с МИД 
России, Советом безопасности РФ, Российской академией народного 
хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ, 
ведущими институтами РАН и университетами РФ, а также с зарубеж
ными университетами (Джорджтаунский университет и Университет 
Джонса Хопкинса, США, и др.).

На этом этапе аспиранты и молодые преподаватели накапливают 
и развивают опыт реальной экспертной работы, выбирая ту или иную
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Предисловие

специализацию. Они могут выступать как абсолютно самостоятельные 
аналитики, так и работать в группе, которая на данном этапе проводит 
регулярные ситуационные анализы наиболее актуальных проблем ми
ровой политики и международных отношений, публикует их результа
ты, рассылает в государственные ведомства и академические институты 
и использует в учебной деятельности2. Указанный уровень — это путь 
к профессиональной специализации, серьезная профессиональная 
подготовка, открывающая широкие возможности получения работы 
в разных государственных и научных ведомствах, в бизнес-структурах.

Предлагаемый учебник для бакалавров завершает разработку учеб
ников и учебных пособий для подготовки экспертов-международников, 
обладающих теоретическими знаниями и навыками прикладной ана
литики. В нем внимание концентрируется на наиболее важных для на
чинающего аналитика-студента вопросах: понимании сути системного 
взгляда на мир и протекающие в нем процессы, категории мирового 
порядка (главы А. Д. Богатурова, А. А. Байкова). Хотя в МГИМО-Уни- 
верситете получила развитие школа структурно-системного анализа, 
написаны работы на его основе, не всегда студенты могут применить 
его на практике, особенно когда речь идет о современном мировом 
порядке и его особенностях. Важно внести ясность относительно оп
ределения мирового порядка, поэтому берется за основу определение, 
предложенное А. Д. Богатуровым, которое, на наш взгляд, позволяет 
наиболее полно описать тот или иной порядок, а также их смену.

Под порядком понимается система межгосударственных отношений, 
регулируемых совокупностью принципов внешнеполитического пове
дения (1); согласованных на их основе конкретных установлений (2); 
набора признаваемых моральными и допустимыми санкций за их на
рушения (3); потенциала уполномоченных стран или институтов эти 
санкции осуществить (4); политической воли стран-участниц этим по
тенциалом воспользоваться (5)3.

На начальном этапе студенту непросто усвоить теоретические 
основы, хотя, как показывает практика, отдельные студенты к концу 
обучения в бакалавриате успешно используют элементы моделирова
ния. Принимая во внимание имеющийся алгоритм наращивания тео
ретических и практических знаний о политическом анализе и экспер
тизе, студентам предлагаются адаптированные к их уровню подготовки 
наиболее важные теоретические положения, изложенные М. А. Хрус
талевым в его фундаментальных трудах, а также разработки его по
следователей и учеников, работающих в области совершенствования 
и дальнейшего развития нормативного политического анализа (гла
вы Е. Г. Никитенко, Н. А. Сергеева, И. А. Истомина).
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Особое внимание уделяется деятельности американских «мозговых 
центров», так как в США существует самая разветвленная и развитая 
система научно-исследовательских центров, которые превратились в ин
ститут американской политической системы, можно сказать, в «пятую 
власть», хотя и не такую динамичную, как «четвертая власть» — СМИ 
(глава Т. А. Шаклеиной). Конечно, дается неполный анализ системы 
и специфики «мозговых центров», так как эта тема заслуживает специаль
ного анализа и описания. Но важно дать студентам представление о том, 
как работают эксперты, насколько они свободны в своих оценках и про
гнозах. Знать американскую систему тем более важно, так как в нашей 
стране существовала иная система экспертных организаций — институ
ты Академии наук СССР, и она в несколько ином состоянии сохраняется 
и сейчас (институты РАН), хотя появилось немало научно-исследователь
ских центров, занимающихся анализом, экспертизой и моделированием 
(но далеко не все новые структуры отвечают характеристикам «мозгового 
центра»). Необходимо знать разницу, уяснить, что делать дальше, какой 
путь более приемлем для России. Следует ли полностью копировать аме
риканскую систему «мозговых центров» и можем ли мы это сделать?

Что не освещено подробно в учебнике, но обсуждается и рассма
тривается в лекционных курсах данного профиля, так это состояние ис
следований по России в США и американских исследований в России, 
в целом состояние международно-политической экспертизы в XXI в. Сов
ременный этап имеет специфику как в типологии центров, так и в содер
жательной части внешнеполитической аналитики. По оценкам многих 
специалистов-международников в США и России, произошло не только 
сокращение масштабов фундаментальных, систематических исследова
ний (что в Америке, например, было вызвано объективными причинами, 
в том числе снижением статуса России во внешнеполитической стратегии 
США), но и серьезное снижение качества исследований. Произошли и 
структурные изменения в научно-исследовательских центрах: снижение 
роли традиционных крупных «мозговых центров»; рост числа небольших 
центров, подверженных сильному влиянию рынка, идеологии, групп ин
тересов; фрагментация и узкая специализация аналитической работы4.

В условиях усложняющейся структуры мировой системы, снижения 
ее управляемости, роста непредсказуемости и нестабильности, неоформ
ленности отношений между ведущими мировыми державами XXI в. 
снижение роли качественного систематического анализа в сравнении 
с конъюнктурным уже привело к серьезным последствиям во внешнепо
литическом планировании отдельных стран, в том числе России и США.

Как бы ни были различны амбиции и интересы разных мировых 
игроков, для решения насущных глобальных, региональных, нацио
нальных проблем требуется взаимодействие на всех уровнях, включая
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экспертный. Это взаимодействие требует действительно максимально 
объективных, а не идеологизированных и эмоциональных оценок и ре
комендаций5. Требуется большая, чем раньше, оперативность, владе
ние самыми передовыми технологиями в работе с информацией.

Стоящие в экспертной сфере задачи особенно актуальны для Рос
сии, которая осуществляет широкомасштабные преобразования вну
три страны, заново выстраивает отношения с другими государствами 
в очень непростой для нее международной среде. Требуется очень ква
лифицированная экспертиза, точные оценки и прогнозы в отношении 
своих возможностей и планов и в отношении потенциала других игро
ков мировой политики.

Нужны активные и грамотно взирающие на мир специалисты, во
оруженные не только самыми передовыми компьютерными технологи
ями, но в первую очередь глубокими знаниями в области прикладной 
аналитики. У нас в руках уже есть ценный научный багаж — то, что было 
сделано отечественными теоретиками и практиками, тот уникальный 
опыт, который существует в МГИМО-Университете. М. А. Хрусталев 
отмечал: «Американские политологические работы “задают сетку науч
ных координат” исследователям всего мира. В этом их преимущество. 
Непрерывный поток публикаций нацелен на поддержание этой сетки, 
воспроизводство функционирующей картины мира, которую они по
строили, а мы — усваиваем». Далее он высказывает очень верную мысль: 
«Если вы выбиваетесь из этой картины, то оказываетесь, как правило, 
в очень сложном положении: вас не воспринимают»6.

Стоит создать свою сетку координат, не бояться оказаться в сложном 
положении (российские эксперты и так постоянно оказываются в слож
ном положении, когда речь заходит об обсуждении современной России 
и ее политики в зарубежной аудитории и СМИ). Нашим оппонентам будет 
трудно поставить нас в сложное положение, если мы предлагаем хороший 
анализ, теоретически квалифицированный и исторически выверенный, 
фактологически верный. Мастерство (квалификация, ремесло) ценится 
везде, поэтому твердые знания и отработанные профессиональные навы
ки всегда позволят быть на высоте в любом сложном положении.

Предлагаемый учебник призван дать верные теоретические и пра
ктические ориентиры будущим международникам, вооружить их основ
ными первичными знаниями о прикладном анализе, показать при
меры ситуационных анализов по ряду актуальных проблем (раздел II). 
Программы курсов «Основы системного подхода к мировой политике» 
и «Введение в прикладной анализ международных ситуаций» представ
ляют концепции подготовки аналитиков на первой стадии, дают ори
ентиры для тех, кто преподает дисциплины, связанные с тематикой ме
ждународно-политического анализа и использует формы аналитической
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работы в учебном процессе. В магистратуре читаются курсы более высо
кого теоретико-прикладного уровня — «Анализ международных ситуа
ций. Теория» и «Практикум анализа международных ситуаций».

Как говорил М. А. Хрусталев, даже в том случае, когда мы имеем 
дело с прирожденными теоретиками (а их очень мало), для подготов
ки настоящего эксперта-теоретика требуется от 5 до 10 лет, не меньше 
уходит и на того, кто более склонен к прикладному анализу7.

Реализация профиля международно-политического анализа в тече
ние разработанных трех (или полных четырех) стадий единого цикла за
нимает от 6 до 9—10 лет. При надлежащей организации обучения, в зави
симости от способностей и прилежания студентов, мы можем надеяться 
на то, что к моменту окончания магистратуры (6 лет) мы получим хорошо 
подготовленного выпускника, способного далее совершенствоваться в 
аналитическом ремесле в разных сферах деятельности. После окончания 
аспирантуры и защиты диссертации можно говорить о формировании 
достаточно высококвалифицированного эксперта-международника, 
способного заниматься аналитикой в сфере государственной политики. 
В том числе с использованием элементов наиболее трудного вида норма
тивного политического анализа — модельного.

При подготовке второго издания настоящего учебника мы критиче
ски просмотрели главы и убедились, что большинство сделанных оценок 
и выводов сохраняют свою актуальность. Формирование мирового по
рядка продолжается в рамках заданной траектории: Соединенные Шта
ты не изменили своей глобальной стратегии и продолжают курс на за
крепление американоцентричности (даже если этот мировой центр будет 
иметь псевдоколлективный характер), структурное оформление пози
ций ведущих мировых держав также не завершено, и они сохраняют раз
ность подходов и интересов в этом процессе. Российско-американские 
отношения демонстрируют преемственность, прежде всего, с американ
ской стороны, и их формат остается конкурентно-конфронтационным. 
На региональных направлениях продолжается процесс перегруппиров
ки центров влияния. Иными словами, все намеченные в исследовании 
проблемы остаются актуальными и требующими анализа.

Когда речь идет о масштабном анализе — о судьбе мира, мирово
го порядка, страны, то человек, работающий в сфере международных 
отношений, должен об этом думать постоянно, предметно, сценарно
прогностически. Мы надеемся, что учебник поможет преподавателям 
в реализации учебных курсов, направленных на подготовку диплома
тов и специалистов-международников, а студентам — получить первые 
и необходимые знания для профессии эксперта широкого профиля 
деятельности.
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Примечания
1 Концепция Кафедры прикладного анализа международных проблем (создана 

в 2006 г.) была разработана профессорами МГИМО М. А. Хрусталевым и А. Д. Богатуро- 
вым, возглавлявшим кафедру в 2006—2007 гг. Основные теоретические разработки были 
представлены в следующих работах: Системная история международных отношений /  
Под ред. А. Д. Богатурова. М., 2000—2004; БогатуровА. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. 
Очерки теории и политического анализа международных отношений. М., 2002. На осно
ве изложенных в этих работах подходов и идей были разработаны основные учебные дис
циплины по профилю международно-политического анализа, сначала для магистерского 
уровня подготовки, а затем для бакалаврского.

2 В 2008—2015 гг. было проведено 5 масштабных межведомственных и междисци
плинарных ситуационных анализов. В 2008 г. — «О совершенствовании информацион
но-аналитической деятельности по выявлению кризисных ситуаций, направленных на 
силовое разрешение социально-экономических и социально-политических противоре
чий на глобальном уровне», в 2010 г. — «Великие державы в новом пограничном про
странстве», в 2012 г. — «Формирование режимов в отношении новых глобальных вызовов 
и угроз», в 2013 г. — «Америка в фокусе российских исследователей. История и современ
ность», в 2014-2015 гг. — «Международные институты в современной мировой политике». 
См.: Ситуационные анализы. Вып. 1, 2, 3, 4, 5. Учеб, пособие /  Под ред. Т. А. Шаклеиной. 
М.: МГИМО, 2011, 2012, 2013, 2014, 2016.

3 Богатуров А. Д. Великие державы на Тихом океане. История и теория международных 
отношений в Восточной Азии после Второй мировой войны (1945—1995). М., 1996. С. 40.

4 В 2006 г. было проведено совместное российско-американское исследование со
стояния международно-политической аналитики в обеих странах. Вывод оказался не
утешительным: произошло сокращение серьезных внешнеполитических исследований 
и снизилось их качество; было выявлено много сходства в ситуации с академическими 
исследованиями в Соединенных Штатах и России. Исследование проводилось в рамках 
проекта «Американо-российский форум экспертов» (АЙРЕКС), изучение ситуации в Рос
сии и США проводили профессор Школы перспективных международных исследований 
Университета Джонса Хопкинса (США) Б. Пэрротт и профессор Т. А. Шаклеина.

5 Авторитетный американский специалист по изучению России и российских иссле
дований в США С. Коэн писал, что исследованиям по России с самого начала (начало 
XX в.) был присущ очень сильный эмоциональный компонент (как правило, негативный), 
что не способствовало правильной оценке нашей страны и налаживанию конструктивных 
отношений между США и СССР (РФ). По оценкам американских политологов, частые 
неудачи советологов в анализе и прогнозах относительно ситуации в СССР и его политики 
происходили оттого, что «политика вторгалась в академические исследования». То же са
мое можно сказать и относительно исследований по современной России: не все эксперты 
свободны от идеологии, стереотипов и эмоций. См.: Cohen S. F  Rethinking the Soviet Experi
ence. Politics and History since 1917. Oxford: Oxford University Press, 1985. C. 9—13.

6 Из интервью M. А. Хрусталева. См.: Хрусталев М. А. Анализ международных ситу
аций и политическая экспертиза. М.: НОФМО, 2008. С. 229.

7 Там же. С. 228.



Р а з д е л  I

СИСТЕМНЫЙ ПОДХОД 
И ПРИКЛАДНОЙ АНАЛИЗ



1 СИСТЕМНОЕ НАЧАЛО И ПОЛЯРНОСТЬ  
В М Е Ж Д УН А Р О Д Н Ы Х  ОТНОШЕНИЯХ

Эволюция мировой системы

Это важно
Системным подход* называется потому, что в его основе не просто хро- 
нологически выверенное и достоверное изложение фактов диплома
тической истории, а показ логики, движущих сил важнейших событий 
мировой политики в их не всегда очевидной и часто не прямой взаимос
вязи между собой. Иными словами, международные отношения —  это 
не просто сумма, совокупность каких-то отдельных компонентов (миро
вых политических процессов, внешней политики отдельных государств 
и т.п.), а сложный, но единый организм, свойства которого в целом не 
исчерпываются суммой свойств, присущих каждой из его составляющих 
в отдельности.

Мы пользуемся понятием «система международных отношений» 
для обозначения всего многообразия процессов взаимодействия и взаи
мовлияния внешней политики отдельных государств между собой и в об
щемировом масштабе. Это ключевое понятие нашего изложения.

Понимание несводимости свойств целого лишь к сумме свойств ча
стей — важнейшая черта системного мировидения. Такая логика объя
сняет, почему, скажем, взятые в отдельности шаги дипломатии СССР, 
двух атлантических держав (Франции и Британии) и Германии в пери
од подготовки и во время Генуэзской конференции 1922 г., казалось 
бы нацеленные на восстановление Европы, привели к закреплению ее 
раскола, резко сократившего шансы на общеевропейское сотрудниче
ство в интересах поддержания стабильности.

* Системный подход к исследованию международных отношений был использован 
А. Д. Богатуровым и коллективом авторов в: Системная история международных отно
шений /  Под ред. А. Д. Богатурова: В 4 т. М., 2000-2004. Это издание было удостоено 
почетной премии им. Е. Тарле Российской академии наук в 2006 г. В данной работе мы 
используем отдельные разделы, написанные А. Д. Богатуровым, которые не утратили 
своей актуальности и методологической ценности (T. 1. С. 9—25; Т. 3. С. 639—642).
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Другая черта — акцент на связях и отношениях между отдельными 
компонентами международной системы. Нас, например, интересует 
не только то, как в конце 1930-х годов нацистская Германия двига
лась по пути агрессии, но и то, каким образом на формирование дви
жущих сил ее внешней политики в предшествовавшее десятилетие 
повлияли Великобритания, Франция, СССР и США, которые и сами 
являлись объектом активной германской политики. Вторую мировую 
войну следует рассматривать не просто как рубежное событие миро
вой истории, но прежде всего как экстремальный результат по-свое
му неизбежной ломки той конкретной модели международных отно
шений, которая сложилась после окончания Первой мировой войны 
(1914-1918).

Сложно взаимосвязанный, взаимообусловливающий характер 
межгосударственные отношения приобрели достаточно рано, одна
ко не сразу. Чтобы сформировались черты системности, системной 
взаимосвязи, те или иные отношения и группы отношений должны 
были созреть: приобрести устойчивость (1) и достигнуть достаточно 
высокого уровня развития (2). О формировании глобальной, общеми
ровой системы международных экономических отношений мы можем 
говорить не сразу после открытия Америки, а только после того, как 
была налажена регулярная и более или менее надежная связь между 
Старым и Новым Светом и экономическая жизнь Евразии оказалась 
прочно увязанной с американскими источниками сырья и рынками.

Глобальная мирополитическая система, система международных 
политических отношений складывалась гораздо медленнее. Вплоть до 
завершающего этапа Первой мировой войны, когда впервые в исто
рии американские солдаты приняли участие в боевых действиях на 
территории Европы, Новый Свет в политическом отношении оста
вался если не изолированным, то явно обособленным. Понимания 
мирополитического единства еще не было, хотя оно уже несомнен
но было в стадии формирования — этот процесс начался в последней 
четверти XIX в., когда в мире уже не осталось «ничейных» территорий 
и политические устремления отдельных держав не только в центре, но 
и на географической периферии мира оказались тесно «притертыми» 
друг к другу. Испано-американская, Англо-бурская, Японо-китай
ская, Русско-японская и, наконец, Первая и Вторая мировые войны 
стали кровавыми вехами на пути формирования глобальной миропо- 
литической системы.

Единая глобальная, общемировая система политических отноше
ний между государствами еще только складывалась. Мир в основном
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продолжал состоять из нескольких подсистем. Эти подсистемы рань
ше всего сложились в Европе, где отношения между государствами 
в силу природно-географических и экономических факторов (доста
точно компактная территория, многочисленное население, развет
вленная сеть относительно безопасных дорог) оказались наиболее 
развитыми.

С начала XIX в. важнейшей подсистемой международных отноше
ний была европейская, Венская. Наряду с ней стала постепенно фор
мироваться особая подсистема в Северной Америке. На востоке Евра
зийского материка, вокруг Китая, в хронически застойном состоянии 
существовала одна из самых архаичных подсистем, восточноазиатская. 
О других подсистемах, скажем в Африке, в тот период говорить можно 
только с очень большой долей условности. В дальнейшем, однако, они 
стали постепенно развиваться и эволюционировать. К моменту окон
чания Первой мировой войны наметились первые признаки тенденции 
к перерастанию североамериканской подсистемы в евро-атлантиче- 
скую, с одной стороны, и азиатско-тихоокеанскую — с другой. Стали 
угадываться очертания ближневосточной и латиноамериканской под
систем.

Все эти подсистемы развивались в тенденции как будущие части 
целого — глобальной системы, хотя само это целое, что уже отмеча
лось выше, в политико-дипломатическом смысле еще только начина
ло складываться; лишь в экономическом отношении его контуры уже 
просматривались более или менее отчетливо.

Между подсистемами существовала своя градация — иерархия. 
Одна из подсистем была центральной, остальные — периферийны
ми. Исторически вплоть до окончания Второй мировой войны место 
центральной неизменно занимала европейская подсистема между
народных отношений. Она оставалась центральной и по значимости 
образовывавших ее государств, и по географическому положению 
в переплетении главных осей экономических, политических и военно
конфликтных натяжений в мире.

Кроме того, европейская подсистема существенно опережала дру
гие по уровню организации, т.е. степени зрелости, сложности, раз
витости воплощенных в ней связей, так сказать, по присущему им 
удельному весу системности. По сравнению с центральной уровень 
организации периферийных подсистем был гораздо ниже. Хотя и пе
риферийные подсистемы по этому признаку могли между собой весьма 
сильно отличаться.
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Так, например, после Первой мировой войны центральное положе
ние европейской подсистемы (Версальский порядок) осталось бесспор
ным. По сравнению с ней азиатско-тихоокеанская (Вашингтонская) 
была периферийной, однако несоизмеримо более организованной 
и зрелой, чем, например, латиноамериканская или ближневосточная. 
Занимая главенствующее положение среди периферийных, азиатско- 
тихоокеанская подсистема была как бы «самой центральной среди 
окраинных» и второй по своему мирополитическому значению после 
европейской.

Европейская подсистема в разные периоды в исторической литера
туре, а отчасти в дипломатическом обиходе называлась по-разному — 
как правило, в зависимости от названия международных договоров, ко
торые в силу тех или иных обстоятельств признавались большинством 
европейских стран основополагающими для межгосударственных от
ношений в Европе. Так, скажем, европейскую подсистему с 1815 г. до 
середины XIX в. принято называть Венской (по Венскому конгрессу 
1814—1815 гг.); затем — Парижской (Парижский конгресс 1856 г.) и т.д.

Следует иметь в виду, что в литературе традиционно распростра
нены названия «Венская система», «Парижская система» и т.п. Слово 
«система» во всех подобных случаях применено для подчеркивания 
взаимосвязанного, сложно переплетенного характера обязательств 
и обусловленных ими отношений между государствами. Кроме того, 
такое употребление отражает и укоренившееся на протяжении веков 
в умах ученых, дипломатов и политиков мнение: «Европа — это и есть 
мир». Тогда как с позиций современного мировидения и нынешнего 
этапа развития науки о международных отношениях, строго говоря, 
точнее было бы говорить «Венская подсистема», «Парижская подси
стема» и т.п.

Во избежание терминологических накладок и исходя из необходи
мости акцентировать видение конкретных событий международной 
жизни на фоне эволюции глобальной структуры мира и ее отдель
ных частей, термины «подсистема» и «система» будут, как правило, 
использоваться при необходимости оттенить взаимосвязи событий 
в отдельных странах и регионах с состоянием общемировых поли
тических процессов и отношений. В остальных случаях, когда речь 
будет идти о комплексах конкретных договоренностей и возникав
ших на их основе отношений, мы будем стремиться употреблять 
слово «порядок» —  Версальский порядок, Вашингтонский порядок 
и т.п.
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Полярность и баланс в международных 
отношениях
Для понимания логики международно-политического процесса 

в 1918—1945 гг. ключевым является понятие многополярности. Стро
го говоря, вся история международных отношений протекала под зна
ком борьбы за гегемонию, т.е. за бесспорно преобладающие позиции 
в мире, точнее, в той его части, которая в конкретный момент истори
ческого времени считалась миром-вселенной, или ойкуменой, как ее 
называли древние греки.

Скажем, с позиций Геродота, историка времен Александра Маке
донского, Македонская держава после покорения Персидского царства, 
несомненно, была мировым государством, империей-гегемоном, так 
сказать, единственным полюсом мира. Однако лишь того мира, который 
был известен Геродоту и ограничивался, по сути дела, Средиземномо
рьем, Ближним и Средним Востоком и Центральной Азией. Уже образ 
Индии казался эллинистическому сознанию настолько смутным, что 
эта земля не воспринималась в плоскости ее возможного вмешательства 
в дела эллинистического мира, который для последнего только и был 
миром. О Китае в этом смысле говорить вообще не приходится.

Подобным же образом государством-миром, единственным миро
вым полюсом — источником силы и влияния — воспринимался и Рим 
эпохи расцвета; его монопольное положение в международных отно
шениях было таковым лишь в той мере, в какой древнее римское со
знание стремилось отождествлять реально существующую вселенную 
со своими представлениями о ней.

С позиций соответственно эллинистического и римского сознания 
современный им мир, или, как мы сказали бы, международная систе
ма, был однополярным, т.е. в их мире существовало одно-единствен- 
ное государство, практически безраздельно господствовавшее на всей 
территории, представлявшей реальный или даже потенциальный инте
рес для тогдашнего «политического сознания», или, говоря современ
ным языком, на доступном для соответствующего общества «цивили
зационном пространстве».

С позиций сегодняшнего дня относительность «античной однопо
лярности» очевидна. Но не это важно. Значимо, что ощущение реаль
ности однополярного мира — пусть и ложное — перешло к политиче
ским и культурным наследникам Античности, еще более исказившись 
при передаче. В итоге тоска о вселенском господстве, настоянная на 
исторических сведениях и преданиях о великих древних империях,
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если и не полностью возобладала в политическом сознании последу
ющих эпох, то все же сильно повлияла на государственные умы в очень 
многих странах, начиная с раннего Средневековья.

Повторить уникальный и во всех отношениях ограниченный 
опыт империи Александра Македонского и Римской не удалось ни 
разу. Но большинство сколько-нибудь могущественных государств 
так или иначе пыталось это сделать: Византия, Империя Карла Ве
ликого, монархия Габсбургов, наполеоновская Франция, объеди
нившаяся Германия — это только самые очевидные и яркие приме
ры попыток и неудач такого рода. Можно сказать, что большая часть 
истории международных отношений с позиций системности может 
быть объяснена как история попыток то одной, то другой державы 
сконструировать однополярный мир — попыток, заметим, во многом 
вдохновленных ложно понятым или сознательно искаженно интер
претируемым опытом Античности.

Это важно ^ ^
Но с тем же успехом можно констатировать и другое: фактически со 
времен распада «античной однополярности» в межгосударственных 
отношениях сложилась реальная многополярность, понимаемая как су
ществование в мире как минимум нескольких ведущих государств, сопо
ставимых по совокупности своих военных, политических, экономических 
возможностей и культурно-идеологическому влиянию.

Возможно, изначально она возникла более или менее случайно: 
в силу стечения неблагоприятных обстоятельств претендующая на 
гегемонию держава, скажем Швеция времен Тридцатилетней войны 
(1618—1648), не смогла мобилизовать необходимые ресурсы для реали
зации своих целей. Но очень скоро другие страны стали рассматривать 
сохранение многополярности как своего рода гарантию собственной 
безопасности. Логика поведения целого ряда государств стала опреде
ляться стремлением не допустить слишком явного усиления геополи
тических возможностей своих потенциальных соперников.

Под геополитическими понимается совокупность возможностей го
сударства, в основе которых лежат природно-географические факто
ры в широком смысле слова (географическое положение, территория, 
население, конфигурация границ, климатические условия, уровень 
экономического развития отдельных территорий и связанная с этим 
инфраструктура), изначально определяющие положение той или иной 
страны в системе международных отношений.
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Традиционным путем усиления геополитических возможностей 
было присоединение новых территорий — либо путем прямого захвата 
военной силой, либо — в династической традиции Средних веков — 
путем приобретения через брак или наследование. Соответственно, 
и дипломатия все больше внимания уделяла предупреждению ситуа
ций, развитие которых могло привести к «чрезмерному» приращива
нию потенциала какого-то уже достаточно крупного государства.

В связи с этими соображениями в политическом лексиконе на
долго утвердилось понятие баланса сил, которым почти безгранично 
широко стали пользоваться как западные авторы, так и исследователи 
разных школ в России и СССР. Злоупотребление этим броским тер
мином привело к размыванию его границ и даже частичному обессмы
сливанию.

Часть авторов использовала термин «баланс сил» как синоним 
понятия «равновесие возможностей». Другая, не усматривая жесткой 
смысловой привязки между «балансом» и «равновесием», рассматри
вала «баланс сил» просто как соотношение возможностей отдельных 
мировых держав в тот или иной конкретный исторический период. 
Первое течение ориентировалось на то лингвистическое значение, ко
торое слово balance имеет в западных языках; второе отталкивалось от 
понимания слова «баланс», присущего русскому. Целесообразно ис
пользовать словосочетание «баланс сил» именно во втором смысле, т.е. 
в значении «соотношение возможностей».

Это важно ^
Таким образом, будет понятно, что «баланс сил» есть некое объективное 
состояние, всегда присущее международной системе, тогда как равно
весие сил, даже приблизительное, складывалось в ней далеко не всегда 
и, как правило, бывало неустойчивым. Равновесие сил, следовательно, 
представляет собой частный случай баланса сил как объективно сущест
вующего соотношения между отдельными государствами в зависимости 
от совокупности военных, политических, экономических и иных возмож
ностей, которыми каждое из них обладает.

По этой логике выстраивались в Европе международные отноше
ния на основе Вестфальского (1648) и Утрехтского (1715) договоров, 
венчавших соответственно Тридцатилетнюю войну и Войну за испан
ское наследство. Попытка революционной, а затем наполеоновской 
Франции круто изменить соотношение сил в Европе вызвала ответную 
реакцию западноевропейской дипломатии, которая начиная с Венских 
основоположений 1815 г. сделала заботу о сохранении «европейского
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равновесия» едва ли не главной задачей внешней политики империи 
Габсбургов, а затем Великобритании.

Сохранение многополярной модели равновесия было поставлено 
под серьезнейшую угрозу возникновением в 1871 г. Германской им
перии на базе объединения германских земель в мощнейший сплош
ной геополитический массив, включивший в себя преимущественно 
французские Эльзас и Лотарингию. Контроль Германии над ресурсами 
двух этих провинций (уголь и железная руда) в момент, когда опреде
ляющую роль для военно-технических возможностей государств стали 
играть металлоемкие производства, способствовал возникновению си
туации, при которой сдерживание единой Германии в рамках тради
ционного «европейского равновесия» методами дипломатии и полити
ки оказалось невозможным. Таковы были структурные предпосылки 
Первой мировой войны — войны, которая может быть описана как по
пытка укрепления структуры многополярности через насильственное 
встраивание «выбившейся из ряда» Германии в ее новом, объединен
ном качестве в архаичную структуру многополярности в том виде, иде
алом которого с позиций многих европейских политиков начала XX в. 
по-прежнему виделся Венский порядок начала века XIX.

Апеллируя к геополитическим урокам Первой и Второй мировых 
войн, мы можем сказать, что и к началу XX в. в принципе теоретически 
существовало как минимум два способа стабилизации международной 
системы — политическими и экономическими методами, т.е. не прибе
гая к крупномасштабному использованию военной силы.

Первый предполагал значительно более активное и широкое вовле
чение в европейскую политику России, которая в этом случае могла бы 
эффективно сдерживать Германию с востока методом проецирования 
своей мощи, а не прямого ее использования. Но для осуществления 
этого сценария требовалось такое важное дополнительное условие, 
как существенное ускорение хозяйственного и политического разви
тия России, которое сделало бы ее невоенное присутствие в Европе 
более убедительным и ощутимым. Однако все западноевропейские го
сударства, включая и саму Германию, и соперничавшие с ней Фран
цию и Британию, хотя и по разным причинам, боялись укрепления 
русского влияния в Европе, подозревая в России нового европейского 
гегемона. Они предпочитали видеть Россию способной сковать, огра
ничить амбиции Германии, но недостаточно сильной и влиятельной, 
чтобы приобрести в «европейском концерте» голос, в более полной 
мере соответствующий ее гигантским по европейским меркам потен
циальным, однако нереализуемым возможностям.
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Трагедия состояла в том, что в силу как внутренних обстоятельств 
(косность российской монархии), так и внешних причин (колебания 
и непоследовательность Антанты в оказании поддержки модернизации 
России) к началу Первой мировой войны страна оказалась не в состо
янии эффективно выполнить принятые ею на себя функции (мы не 
касаемся вопроса об оправданности ее решения). Итогом были бес
прецедентно затяжной по критериям XIX в. характер войны, страш
ное истощение и сопутствующий ему неизбежный политический крах 
России, равно как и крутая, почти одномоментная ломка сложившейся 
мировой структуры — ломка, вызвавшая шок и глубокий кризис евро
пейского политического мышления, который оно так и не смогло пол
ностью преодолеть до начала Второй мировой войны.

Вторым способом стабилизации международных отношений мог 
стать выход за рамки европоцентристского мышления. Скажем, если 
Россия при всей своей важности потенциального противовеса Герма
нии все же внушала — не без оснований — Британии и Франции страх 
своим потенциалом, то и самой России можно было поискать проти
вовес — например, в лице неевропейской державы — США. Однако 
для этого надо было мыслить «межконтинентальными» категориями. 
К этому европейцы не были готовы. Не были готовы к этому и сами 
США, четко ориентировавшиеся почти до конца 1910-х годов на неу
частие в европейских конфликтах. Более того, не будем забывать, что 
в начале XX в. Великобритания рассматривалась в Соединенных Шта
тах как единственная держава мира, способная благодаря своей воен
но-морской мощи представлять угрозу для безопасности самих США. 
Ориентация Лондона на союз с Японией, в которой Вашингтон уже 
разглядел важного тихоокеанского соперника, отнюдь не способст
вовала росту готовности США выступить в назревавшем европейском 
конфликте на стороне Британской империи. Лишь на заключительном 
этапе Первой мировой войны США преодолели свой традиционный 
изоляционизм и, бросив часть военной мощи на помощь державам Ан
танты, обеспечили ей необходимый перевес над Германией, а в конеч
ном счете — победу над австро-германским блоком.

Таким образом, «прорыв» европейцев за рамки «евроцентристско- 
го» видения все же произошел. Однако это случилось слишком позд
но, когда речь шла не о политическом сдерживании Германии, а о ее 
военном разгроме. Кроме того, «прорыв» этот оказался все же только 
кратковременным интуитивным прозрением, а не радикальной пере
оценкой тех приоритетов, которые европейская дипломатия периода 
между двумя мировыми войнами унаследовала от классиков, как бы
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мы сказали сегодня, политологии XIX в., воспитанных на традициях 
К. Меттерниха, Г. Пальмерстона, О. Бисмарка и А. М. Горчакова. Это 
доминирование школы политического мышления XIX в., запазды
вавшей с осознанием новых геополитических реальностей и нового 
состояния общемировых политических отношений, и определило то 
обстоятельство, что главная задача упорядочения международных от
ношений после Первой мировой войны, по сути дела, была понята не 
столько как радикальная перестройка мировой структуры, в частно
сти, преодоление относительной самодостаточности, политической 
обособленности европейской подсистемы от США, с одной стороны, 
и ареала Восточной Евразии — с другой, а более узко: как реставра
ция классического «европейского равновесия», или, как предпочли бы 
сказать мы, многополярной модели международной системы на тради
ционной, преимущественно европейской основе. Этот узкий подход 
уже не соответствовал логике глобализации мирополитических про
цессов и постоянно растущей политической взаимозависимости под
систем мировой политики. Противоречие между европейским, а часто 
даже только евро-атлантическим видением международной ситуации 
и появлением новых центров силы и влияния за пределами Западной 
и Центральной Европы — в России и США — наложило решающий 
отпечаток на всю мировую политику периода 1918—1945 гг.

Вторая мировая война нанесла по многополярности сокрушитель
ный удар. Еще в ее недрах стали зреть предпосылки для превращения 
многополярной структуры мира в двуполярную. К концу войны обо
значился колоссальный отрыв двух держав — СССР и США — от всех 
остальных государств по совокупности военных, политических, эко
номических возможностей и идейному влиянию. Этот отрыв опре
делял суть биполярности почти так же, как смысл многополярности 
исторически состоял в примерном равенстве или сопоставимости 
возможностей относительно многочисленной группы стран при от
сутствии резко выраженного и признаваемого превосходства какого- 
то одного лидера.

Сразу после окончания Второй мировой войны двуполярности 
как устойчивой модели международных отношений еще не было. Для 
ее структурного оформления понадобилось около 10 лет. Период ста
новления завершился в 1955 г. созданием Организации Варшавского 
договора (ОВД) — восточного противовеса, сформированного на 6 лет 
раньше, в 1949 г., на Западе блока НАТО. Причем биполярность, до того 
как она стала структурно оформляться, сама по себе не предполагала 
конфронтационности. Изначально символизировавший ее «Ялтинско-
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Потсдамский порядок» ассоциировался скорее со «сговором сильных», чем 
с их противостоянием.

Но, естественно, идея двудержавного управления миром вызыва
ла стремление «менее равных» государств (роль, особенно тяжело дав
шаяся Британии) разобщить своих сильных партнеров, чтобы придать 
недостающий вес себе. «Ревность» к советско-американскому диалогу 
стала чертой политики не только Британии, но и Франции, и полуфор
мально признаваемых Москвой правительств центральноевропейских 
стран. Действия всех их вместе подогревали взаимное недоверие СССР 
и США. На этом фоне начавшаяся вскоре «встречная эскалация» со
ветских и американских геополитических претензий привела к выте
снению кооперационного начала в советско-американских отношени
ях конфронтационным.

За неполных три года — со второй половины 1945-го по прибли
зительно 1947 г. — сформировался вектор взаимоотталкивания обеих 
держав. Вехами к нему были американские попытки политически об
ыграть свою ядерную монополию, советские амбиции в Южном При
черноморье и Иране и неприятие восточноевропейскими странами 
плана Маршалла, зримо обозначившее очертания будущего «желез
ного занавеса». Конфронтация стала превращаться в реальность, хотя 
холодная война еще не началась. Ее первый факт, берлинский кризис, 
так или иначе спровоцированный финансовой реформой в западных 
секторах Германии, относится к лету 1948 г. Этому предшествовали 
и «нажимные» акции СССР в «советской зоне влияния»: сомнитель
ные в части свободы волеизъявления выборы в законодательный сейм 
Польши в январе 1947 г. и спровоцированный коммунистами полити
ческий кризис в Чехословакии в феврале 1948 г.

Это важно
Говорить о согласованном управлении миром прежде всего в интересах 
СССР и США, а в интересах других стран —  в той мере, как они были пред
ставлены этими двумя, уже не приходилось. Идея порядка, основанного 
на сговоре, сменилась презумпцией возможности сохранить достигнутое 
соотношение позиций и одновременно обеспечить себе свободу действий. 
Причем на самом деле свободы действий не было и быть не могло: СССР 
и США боялись друг друга. Самоиндукция страха определила их естест
венный интерес к совершенствованию наступательных вооружений, с од
ной стороны, и «позиционной обороне», поиску союзников —  с другой.

Поворот к опоре на союзников предрешил раскол мира. США ста
ли во главе Организации Североатлантического договора. СССР не
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сразу увидел в своих восточноевропейских сателлитах полноценных 
союзников и потратил много времени для политической подготовки 
к созданию Организации Варшавского договора. Но вплоть до провала 
парижской конференции «Большой четверки» в мае 1960 г. СССР не 
оставлял надежд на возвращение к идее советско-американского соу- 
правления. Как бы то ни было, с 1955 г. созданием двух блоков биполяр
ность в конфронтационном варианте была структурно закреплена.

Раздвоение мира оттенялось не только появлением «разделенных 
государств» — Германии, Вьетнама, Китая и Кореи, — но и тем, что 
большая часть государств мира была вынуждена сориентироваться от
носительно оси центрального противостояния НАТО — ОВД. Слабые 
должны были либо обеспечить удовлетворительный для них уровень 
представительства своих интересов в сцепке великодержавного регу
лирования, либо пытаться действовать на свой страх и риск, отстаивая 
национальные интересы самостоятельно или в союзе с такими же, как 
они, политическими аутсайдерами. Таково структурно-политическое 
основание идеи неприсоединения, которая стала реализовываться в се
редине 1950-х годов — почти одновременно с зарождением у теорети
ков китайского коммунизма схем, вылившихся позднее в основанную 
на дистанцировании от «сверхдержав» теорию трех миров.

«Дух конфронтации» казался выражением сути мировой политики 
еще и потому, что с 1956 по 1962 г. в международной системе особенно 
явно преобладали военно-политические методы разрешения кризисов. 
Это был особый этап эволюции послевоенного мира. Его самой яркой 
чертой были ультиматумы, грозные заявления, силовые и парасило
вые демонстрации. Характерны в этом смысле угрожающие послания 
Н. С. Хрущева правительствам Великобритании и Франции по поводу 
их совместной с Израилем агрессии против Египта в 1956 г., американ
ские действия в Сирии в 1957 г. и в Ливане в 1958 г., демонстративные 
советские подземные ядерные испытания в 1961 г. после американских 
угроз, в свою очередь последовавших за возведением Берлинской сте
ны. Наконец, едва не разразившийся мировой ядерный конфликт из-за 
предпринятой СССР попытки тайно разместить на Кубе свои ракеты, 
сама идея которой, впрочем, тоже была почерпнута Москвой из аме
риканской практики установки нацеленных на СССР ракет в Турции 
и Италии.

Преобладание в отношениях противостоящих держав военно-си
ловых методов не исключало элементов их взаимопонимания и пар
тнерства. Бросается в глаза параллелизм шагов СССР и США во время 
упоминавшейся франко-британо-израильской агрессии в Египте —
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особенно любопытный на фоне происходившего вмешательства СССР 
в Венгрии. Повторная заявка на глобальное партнерство имелась в виду 
и во время состоявшегося в 1959 г. в Вашингтоне диалога между Хру
щевым и Эйзенхауэром. В силу неблагоприятных обстоятельств 1960 г. 
(скандал, вызванный полетом американского самолета-разведчика над 
советской территорией) эти переговоры не смогли сделать разрядку 
фактом международной жизни. Но они послужили прототипом разряд
ки, реализованной на 10 лет позднее.

В целом в 1950-х и начале 1960-х годов политико-силовое регули
рование явно доминировало в международных отношениях. Элементы 
конструктивности существовали как бы полулегально, готовя переме
ны, но до поры мало проступая на высшем уровне. И только Кариб- 
ский кризис решительно вытолкнул СССР и США за рамки мышления 
категориями грубого силового давления. После него на место прямой 
вооруженной конфронтации стало приходить опосредованное проеци
рование мощи на региональном уровне.

Новый тип двудержавного взаимодействия постепенно выкристал
лизовался в годы войны во Вьетнаме (1963-1973) и на ее фоне. Несом
ненно, СССР косвенно противостоял в этой войне США, хотя даже 
тени вероятности их прямого столкновения не просматривалось. И не 
только потому, что, оказывая помощь Северному Вьетнаму, СССР не 
участвовал в боевых действиях. Но и оттого, что на фоне вьетнамской 
войны в середине 60-х годов развернулся невиданной интенсивности 
советско-американский диалог по глобальным проблемам. Пиком 
его было подписание в 1968 г. Договора о нераспространении ядерно- 
го оружия. Дипломатия потеснила силу и оказалась главенствующим 
инструментом международной политики. Такое положение сохраня
лось приблизительно с 1963 до конца 1973 г. — это рубежи периода пре
имущественно политического регулирования мировой системы.

Это важно ^
Одним из ключевых понятий этого этапа является «стратегический пари
тет», понимаемый не как суммарное математическое равенство численно
сти боевых единиц советских и американских стратегических сил, а скорее 
как взаимно признаваемое превышение обеими сторонами качественного 
рубежа, за которым их ядерный конфликт при всех обстоятельствах гаран
тировал бы каждой стороне ущерб, заведомо превышающий все мысли
мые и планируемые выигрыши от применения ядерного оружия.

Значимо то, что паритет стал определять суть советско-амери
канского дипломатического диалога с того времени, как пришедший
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к власти в 1968 г. президент Р. Никсон официально заявил о его нали
чии в послании американскому конгрессу в феврале 1972 г.

Вряд ли было бы правомерным утверждать, что в течение всего это
го периода сверхдержавы ориентировались только на конструктивное 
взаимодействие. Но если в 1950-х годах высшим позитивом советско- 
американских отношений были ограниченные параллельные акции 
и единичные попытки ведения диалога, то в 1960-х годах имело место 
настоящее сотрудничество. Произошел сущностный сдвиг: не прекра
щая взаимной критики, СССР и США на практике стали руководст
воваться геополитическими соображениями, а не идейными постула
тами. Это обстоятельство не осталось неизменным. Администрации 
Р. Никсона, а затем Дж. Форда доставалось и от демократов, и от край
не правых республиканцев за «пренебрежение американскими идеала
ми». Критику социал-империализма в лице Советского Союза на своем 
знамени начертало и руководство Китая. Ослабление позиций стояв
шего за новым советским прагматизмом А. Н. Косыгина указывало на 
присутствие сильной пуристской оппозиции его гибкому курсу и в са
мом СССР.

Однако все это не помешало Москве и Вашингтону поддерживать 
политический диалог и выработать механизм интерпретации политиче
ских сигналов и уточнения намерений сторон. Была усовершенствована 
линия прямой связи, создана сеть амортизирующих устройств, анало
гичных тому, что в критический момент Карибского кризиса позволило 
организовать в Вашингтоне встречу советского посла А. Ф. Добрынина 
с братом президента Р. Кеннеди. В мае 1972 г., обобщая накопленный 
опыт, стороны подписали принципиально важный в этом смысле доку
мент «Основы взаимоотношений между СССР и США».

Рост взаимной терпимости и доверия позволил в том же году за
ключить в Москве Договор об ограничении систем противоракетной 
обороны (ПРО) и Временное соглашение о некоторых мерах в области 
ограничения стратегических наступательных вооружений (ОСВ-1). 
Оба договора открыли путь серии последовавших за ними соглашений.

Результирующей этих разрозненных усилий было общее советско- 
американское взаимопонимание в том, что касалось отсутствия у обе
их сторон агрессивных намерений, по крайней мере в отношении друг 
друга. К прочим это прямо не относилось. Но желание Москвы и Ва
шингтона уклониться от лобового столкновения само по себе оказыва
ло сдерживающее влияние на их политику в третьих странах, ужимая 
рамки международной конфликтности, хотя, конечно, не блокируя ее 
рост полностью.
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Во всяком случае, не без учета реакции Вашингтона складыва
лась позиция Москвы в советско-китайском противостоянии летом- 
осенью 1969 г., пиком которого стали упорные сообщения на Западе, 
не опровергавшиеся в СССР, о возможности превентивных ударов со
ветской авиации с аэродромов на территории МНР по ядерным объек
там в КНР. Очередной кризис был предотвращен не только благодаря 
гибкости советской дипломатии, но и под влиянием США, которые без 
экзальтации, но твердо заявили о неприемлемости непредсказуемого 
разрастания советско-китайского конфликта.

Такова, между прочим, одна из до сих пор опускаемых в россий
ских исследованиях глобально-стратегических предпосылок «внезап
ной» китайско-американской нормализации 1972 г., а в более широком 
смысле — и разрядки на всем ее азиатском фланге. Притом что в США 
ослабление напряженности в 1970-х годах вообще воспринимается 
прежде всего через призму прекращения вьетнамской войны и уста
новления новых отношений с Китаем, тогда как в России — в основ
ном в фокусе признания нерушимости послевоенных границ в Европе.

К середине 1970-х годов из десятилетия «эры переговоров» обе 
сверхдержавы сделали весьма существенный вывод: нет угрозы попы
ток резкого, силового слома базисных соотношений их позиций. По 
сути дела, было достигнуто взаимное согласие на «консервацию за
стоя», сама идея которого так хорошо укладывалась во внутриполити
ческую ситуацию терявшего динамику Советского Союза.

Это, конечно, не исключало обоюдного стремления добиться прео
бладания постепенно. Компромисс в «консервации застоя» не мог быть 
особенно прочным уже потому, что лежавшая в его основе идея разве
дения интересов СССР и США, предполагавшая большую или мень
шую устойчивость «зон преимущественных интересов», противоре
чила логике развития. После зафиксированного в 1975 г. в Хельсинки 
общеевропейского урегулирования на первый план в международных 
отношениях выступили вызовы, связанные с непредсказуемым пробу
ждением развивающегося мира. Чем импульсивнее были возникавшие 
там сдвиги, тем теснее казались рамки советско-американского взаи
мопонимания.

Тем более что и главный, и подразумевавшийся смысл этого взаи
мопонимания интерпретировался и на Востоке, и на Западе по-разно
му. В СССР — ограничительно. Сохранение «базисных» соотношений 
считалось совместимым с расширением позиций на региональной пе
риферии, особенно нейтральной, не входящей в зону традиционного 
американского преобладания. Не случайно в середине 1970-х годов
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наблюдалось усиление интереса советских идеологов к вопросам про
летарского, социалистического интернационализма и мирного сосу
ществования, которое по-прежнему сочеталось с тезисом об обостре
нии идеологической борьбы. От солидарности с единомышленниками 
в третьем мире (реальными или предполагаемыми) отказываться никто 
не собирался.

Со своей стороны, США дорожили согласием с СССР во многом 
из-за полученных от него, как казалось администрации, обязательств 
его сдержанности и в отношении «неразделенных территорий», т.е. 
стран, не успевших себя связать проамериканской или просоветской 
ориентацией.

Дело осложнялось идеологической ситуацией в США, где после 
окончания вьетнамской войны и на волне доставшегося от нее синдро
ма происходил мощный всплеск политического морализма с характер
ным для него болезненным вниманием к этической базе американской 
внешней политики и защите прав человека во всем мире.

На фоне жестких мер Москвы против диссидентов и ее неуступ
чивости в вопросе увеличения еврейской эмиграции эти тенденции 
неизбежно приобрели антисоветскую направленность. Попытки адми
нистрации сначала Дж. Форда (1974—1977), а затем Дж. Картера (1977— 
1981) умерить натиск правозащитников успеха не имели. В последнем 
случае против компромисса с Москвой активно выступал и помощник 
президента по национальной безопасности 3. Бжезинский, в котором 
даже в пору пребывания на официальном посту уязвленное националь
ное чувство потомка польских эмигрантов бросало тень на профессио
нальную безупречность «эксперта по коммунизму».

События, словно нарочно, благоприятствовали обостренному вос
приятию Америкой советской политики. После Парижских соглаше
ний по Вьетнаму (1973 г.) США резко сократили численность армии 
и отменили введенную было на время войны всеобщую воинскую обя
занность. Общий настрой в Вашингтоне был против любых вмеша
тельств в третьем мире. В фокусе американского общественного мне
ния оказались рецепты лечения внутренних недугов американского 
общества.

В Москве сосредоточенность США на себе заметили и сделали вы
воды. Было решено, что «разрядка» создала благоприятные условия 
для развертывания идеологического наступления и оказания помощи 
единомышленникам. В 1974 г. военные свергли монархию в Эфиопии. 
Победившая в том же году «революция гвоздик» в Лиссабоне вызвала 
распад португальской колониальной империи и образование в 1975 г.
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в Анголе и Мозамбике очередных авторитарно-националистических 
режимов, не мудрствуя провозгласивших прокоммунистическую ори
ентацию. СССР не преодолел соблазн и устремился в открывшиеся 
бреши, «на полкорпуса» опережаемый Кубой.

Но и это было не все. В 1975 г. слабый и непопулярный южновьет
намский режим в Сайгоне рухнул под натиском коммунистов, и Вьет
нам объединился под руководством Севера на базе верности социа
листическому выбору. В том же году при самом деятельном участии 
«народно-революционного» фактора произошла смена режимов в Лао
се и Камбодже. Правда, в последнем случае преобладающим оказалось 
влияние не Вьетнама или СССР, а Китая. Но как бы то ни было, и Кам
боджа, и Лаос провозгласили верность социалистической перспекти
ве. Та недвусмысленная роль, на которую стал претендовать Вьетнам 
в Индокитае, могла давать основания обвинять СССР в распростране
нии коммунистической экспансии и экспорте революции.

События не позволяли огню подозрительности затухнуть хотя 
бы ненадолго. В 1978 г. происками неких «прогрессивных» сил была 
свергнута вполне дружественная по отношению к СССР монархия 
в Афганистане, что оказалось прологом к будущей десятилетней тра
гедии. А летом 1979 г. коммунисты вооруженным путем взяли власть 
в Никарагуа.

К этому времени в СССР военные уже добились принятия новой 
военно-морской программы. Отдаленная мировая периферия заняла 
умы советских политиков — плотнее, чем это могло быть оправдано 
реальными геополитическими интересами страны. На преобладание 
их расширительных интерпретаций существенно повлияли устремле
ния военно-промышленного комплекса, возможности которого в на
чале 1970-х годов сделали экспорт вооружений в государства-партнеры 
мощным политико-формирующим фактором.

США не оставались, конечно, безучастными. Правда, они по-преж
нему не помышляли о столкновении с СССР. Американская полито
логия предложила вариант «асимметричного» сдерживания советского 
продвижения. Были приняты меры к усилению косвенного давления 
на Советский Союз со стороны его протяженных и уязвимых восточ
ноазиатских границ.

Развивая успех американо-китайской нормализации, администра
ция Дж. Картера стала работать над закреплением Китая на позиции 
противостояния СССР, поддерживая стабильно высокий уровень их 
взаимной враждебности. Одновременно американская дипломатия 
помогала «укреплять тылы» КНР, содействуя улучшению китайско
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японских отношений, которые развивались круто по восходящей с бы
стрым охлаждением связей Японии с Советским Союзом.

Дело дошло до того, что к концу 1970-х годов в части советских по- 
литико-формирующих сфер сложилось мнение о превращении китай
ской, точнее, объединенной китайско-американской угрозы в главный 
вызов безопасности Советского Союза. Теоретически эта опасность 
намного перевешивала все мыслимые и немыслимые угрозы для безо
пасности США со стороны советской активности в третьем мире.

Закрытые архивы не позволяют судить о том, насколько серьезно 
американские руководители могли рассматривать возможность кон
фликта такой конфигурации. Отчетливая попытка Дж. Картера дистан
цироваться от Китая в момент его военного конфликта с Вьетнамом 
в 1979 г. не склоняет к завышенным оценкам перспектив тогдашнего 
американо-китайского стратегического партнерства. Бесспорно дру
гое: напряженность на восточной границе не позволила Советскому 
Союзу приостановить наращивание вооружений, несмотря на улучше
ние обстановки в Европе и наличие стратегического паритета с США. 
В то же время высокие расходы Москвы на оборону принимались 
в расчет американской стороной, формулировавшей концепцию эко
номического истощения СССР.

К этой идее подталкивали и потрясения, охватившие международные 
отношения в середине 1970-х годов, — «нефтяной шок» 1973—1974 гг., 
повторившийся в 1979—1980 гг. Именно он оказался прессингом, побу
дившим часть международного сообщества, полагавшуюся на импорт 
дешевой нефти, за 6—7 лет путем колоссального напряжения перейти на 
энерго- и ресурсосберегающие модели экономического роста, отказав
шись от многолетней практики расточительства природных запасов.

На фоне относительно высокой глобальной стабильности в центр 
мировой политики сместились вопросы снижения экономической 
уязвимости государств, обеспечения их индустриального роста и про
изводственной эффективности. Эти параметры стали более явно опре
делять роль и статус государств. В разряд первых фигур мировой поли
тики стали продвигаться Япония и Западная Германия. Качественные 
сдвиги показывали, что с 1974 г. мировая система вступила в период пре
имущественного экономического регулирования.

Драматизм ситуации состоял в том, что СССР, полагаясь на са
мообеспеченность энергоносителями, упустил возможность провести 
перезакладку научно-исследовательских программ, нацеливающих его 
на новый этап производственно-технической революции. Тем самым 
было предопределено снижение роли Москвы в управлении миром —
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снижение, пропорциональное ослаблению ее экономических и техни
ко-экономических возможностей.

Совещание 1975 г. в Хельсинки, формально увенчавшее первую 
«разрядку», состоялось в момент, когда тенденция к улучшению совет
ско-американского взаимопонимания уже выдыхалась. Инерции хва
тило еще на несколько лет. Антишахская революция в Иране и начало 
афганской войны обозначили лишь формальную событийную канву 
уже ставшего фактом провала разрядки. С начала 1980-х годов резко 
возросла международная напряженность, в условиях которой Запад су
мел реализовать свои технологические преимущества, накопленные на 
волне разработок второй половины 1970-х годов.

Борьба за экономическое истощение СССР через его научно-тех
нологическую изоляцию вступила в решающую стадию. Тяжелейший 
кризис управления внутри Советского Союза, который с 1982 по 1985 г. 
приобрел карикатурные формы «чехарды генсеков», в сочетании 
с окончанием эры дорогой нефти, обернувшейся для СССР разорени
ем бюджета из-за резкого сокращения поступлений, довершил дело. 
Придя к власти весной 1985 г., М. С. Горбачев во внешнеполитическом 
плане не имел другой рациональной альтернативы, кроме перехода 
к глобальным переговорам о согласованной ревизии «Ялтинско-Потс
дамского порядка».

Речь шла о преобразовании конфронтационного варианта бипо
лярности в кооперационный, поскольку продолжать противостояние 
с США и другими державами Советский Союз уже не мог. Но было 
ясно, что так просто Соединенные Штаты на предлагаемый Москвой 
сценарий «перестройки в мировом масштабе» не пойдут. Необходимо 
было договориться об условиях, на которых Запад, Америка прежде 
всего, согласится гарантировать СССР пусть несколько меньшее, чем 
раньше, но первостепенно важное и почетное место в международной 
иерархии.

Поискам взаимоприемлемой цены, по сути дела, и были посвяще
ны 5—6 лет до лишения М. С. Горбачева президентской власти в конце 
1991 г. Цена эта, насколько можно судить по небывало возросшему по
литическому авторитету Советского Союза на фоне всем очевидного 
ослабления его возможностей, в принципе была найдена. Он факти
чески добился права на недискриминационное сотрудничество с Запа
дом при сохранении своего привилегированного глобального статуса. 
Несмотря на то что основания для этого были не бесспорными, напри
мер, на фоне искусственного отстранения от решающей мирополи- 
тической роли новых экономических гигантов, прежде всего Японии.
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Свой раунд борьбы за место в мире дипломатия перестройки выиграла, 
пусть платой за выигрыш были объединение Германии и отказ в 1989 г. 
от поддержки коммунистических режимов в странах бывшей Восточ
ной Европы.

Позиция Советского Союза, занятая им в начале 1991 г. в отноше
нии подавления вооруженными силами США и ряда других западных 
государств, действовавшими по санкции ООН, иракской агрессии про
тив Кувейта, была своего рода апробацией нового советско-американ
ского взаимопонимания о соучастии в международном управлении при 
асимметрии функций каждой из держав. Эта новая роль СССР сильно 
отличалась от его положения доперестроечных времен, когда стандар
том считалось церемонное, не раз и подводившее, почти ритуализован- 
ное и длительное согласование мнений.

Но и в новых условиях Советский Союз сохранял достаточно влиятель
ную роль ключевого партнера США, без которого мировое управле
ние было невозможно. Однако заработать в полную меру этой моде
ли было не дано. В результате радикализации внутренних процессов 
в 1991 г. Советский Союз перестал существовать. Ялтинско-Потсдам
ский порядок распался, а международная система стала сползать к де
регулированию.

Мировой порядок в XXI веке
К середине первого десятилетия XXI в. международная система 

приобрела новые черты. Во-первых, при направляющей роли США 
«явочным порядком» была осуществлена реорганизация глобальных 
структур мироуправления таким образом, что наряду с универсальным 
по охвату и официальным по статусу механизмом ООН вырос полуза
крытый (по избранности допущенных в него членов) и неформальный 
(по типу принятия решений) — в лице «Группы семи» и сотруднича
ющего с ней блока НАТО. По ряду показателей воздействия на миро
вую политику неформальный механизм стал вровень с ООН. В 2002 г. 
в ряды «семерки» влилась Россия. «Группа семи» сделалась «восьмер
кой», но ее роль в международных отношениях коренных изменений 
не претерпела.

Работа системы международного регулирования осложняется по
ложением внутри ООН. Затянувшееся обсуждение вопроса о ее рефор
мировании не дает позитивных результатов. Оно привело лишь к тому, 
что разговоры об устаревании ООН стали рефреном речей и текстов на 
ооновские темы. Острие критики направлено против Совета безопа
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сности, внутри которого сохраняется преимущественный статус пяти 
постоянных членов (США, России, Китая, Франции и Великобрита
нии), обладающих привилегией вето в отношении рассматриваемых 
решений. Предложения о реформе концентрируются вокруг увеличе
ния числа постоянных членов (за счет одной или нескольких крупных 
держав, например Индии, Германии, Бразилии, Японии) и «размягче
ния» консенсусной формулы принятия решений таким образом, чтобы 
некоторые решения СБ принимались простым большинством без учета 
согласия или несогласия всех постоянных членов.

Во-вторых, по истечении переходного периода, длившегося около 
двух-трех лет после распада СССР, в мире утвердился новый между
народный порядок. Мир приобрел вид структуры, полюсом которой 
являлась «Группа восьми», внутри которой США играли довольно ав
торитарную роль. Вашингтон де-факто признает наличие тенденции 
к децентрализации в рядах партнеров и подчеркнуто стремится не до
пустить «фронды». Американская дипломатия рассчитывает не только 
закрепить за собой рычаги лидерского управления миром, но и обеспечить 
согласие на это со стороны самих управляемых. Не позволяя усомниться 
в воле следовать собственному видению перспектив международного 
развития, Соединенные Штаты при необходимости перешагивают че
рез «комплексы величия», стараются методами посула и экономиче
ского стимулирования добиться принятия их позиции теми странами, 
отношениями с которыми Вашингтон считает нужным дорожить. Дей
ствуя в таком векторе, США прилагают усилия для удержания Запад
ной Европы, Японии, России и даже КНР в режиме конструктивного 
диалога. В русле этой тенденции стоит понимать спокойствие, с кото
рым Вашингтон согласился на трансформацию «семерки» в «восьмер
ку» за счет включения в нее России и стал в принципе поддерживать 
идею возможного присоединения в перспективе к «Группе восьми» 
Китая. А впоследствии выступил инициатором учреждения нового, бо
лее широкого клуба ведущих держав — «Группы двадцати».

В-третьих, новый международный порядок характеризуется сме
ной базовой со времен Вестфальского мира идеи межгосударственных 
отношений.

Это важно ^
Вместо принципа/asser-fo/re («разрешительности», «невмешательства»), 
согласно которому каждое государство свободно в проведении внутрен
ней политики до тех пор, пока это не начинает угрожать безопасности 
других государств, с конца 1990-х годов начал утверждаться принцип 
«избирательной легитимности», в соответствии с которым государства
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НАТО стали присваивать себе право определять параметры законности 
или незаконности того или иного правительства в зависимости от соот
ветствия или несоответствия его политики интересам и представлениям 
государств— членов альянса.

Жертвой реализации новой концепции стала Югославия во время 
конфликта в Косово в 1999 г.

В-четвертых, стала происходить «обратная идеологизация» между
народных отношений, которая выразилась в ужесточении либерально
моралистской догматики, абсолютизации опыта западной демократии 
и связанных с ней хозяйственной и социально-политической систем. 
Над «реал-политическими» сдвигами в международных отношениях 
стала возвышаться гипотеза о том, что главное содержание современ
ной эпохи определяется переходом большинства стран мира на путь 
созидания гражданского общества на базе либерально-демократиче
ского синтеза.

Между тем разрушение тоталитарных обществ в большинстве слу
чаев дало не прирост демократических мотиваций, а обнажение тради
ционных, архаичных и антицивилизованных структур в поведении и мыш
лении людей, государств и народов. Примеромтомув 1990-х годах было 
поведение многих стран Балканского полуострова и некоторых стран 
СНГ. Тенденция к распаду «классических» тоталитаризмов сработала 
на увеличение архаико-традиционалистского потенциала. Этому спо
собствовал и всплеск исламизированного радикализма в форме терро
ристических действий в начале 2000-х годов.

Сложилась иерархия, руководящим звеном которой де-факто ста
ли Соединенные Штаты. Де-юре их главенствование не признается од
ними (КНР) и оспаривается другими (Россия) важнейшими игроками 
международной политики. Особенность современной иерархии состо
ит в том, что США в ней занимают лидерское положение, оставаясь 
окруженными союзниками в лице государств НАТО и Японии. Пар
тнерские отношения с США стремится развивать и Россия.

Российская Федерация после тяжелого периода неудач 1990-х го
дов с огромным трудом сумела в начале XXI в. через сближение с За
падом снова приобщиться к группе наиболее влиятельных стран. 
Она выступает в роли партнера США избирательно. По ряду вопро
сов — поддерживает Вашингтон, а по некоторым другим (интервен
ция НАТО 1999 г. в Косово, война 2003 г. в Ираке, военная операция 
в Ливии, ситуация в Сирии, решение иранского вопроса и т.д.) — без 
колебаний дистанцируется от него, всякий раз следя за тем, чтобы раз
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витие российско-американских отношений оставалось в рамках пар
тнерского вектора.

Китай оказывает на мировой порядок влияние благодаря наличию 
у него растущего экономического потенциала, статусу мощной воен
ной державы регионального уровня, а также колоссальному ресурсу 
народонаселения, способного в перспективе обеспечить Китаю реша
ющее воздействие на глобальные демографо-миграционные процессы 
и — в меньшей степени — международную торговлю. Спектр полити
ческого сотрудничества КНР с «Группой восьми» ограничен. В рамках 
устоявшегося порядка Китай, по сути дела, исполняет роль «играющей 
по правилам», конструктивной, умеренной оппозиции, к которой он 
старается привлечь Российскую Федерацию, убедив ее выйти за рам
ки ориентации на опережающее развитие сотрудничества с Западом. 
Пекин избегает конфронтации с США, расширяя китайско-американ
ские торгово-хозяйственные связи, а также экономическое сотрудни
чество с Японией и странами Евросоюза.

Занимая в международно-политической иерархии довольно услов
ное место, Европейский союз играет в международных отношениях 
упорядочивающую роль с точки зрения выработки ценностных прин
ципов и правил поведения государств, а также внедрения этих пра
вил в практику межгосударственного общения. Политико-культурная 
и нормоформирующая роль Евросоюза в целом и каждой из входящих 
в него стран в отдельности сопоставима с международно-политиче
ской ролью США, а в отдельных случаях она даже оказывается более 
значимой.

Дело не в том, что из недр европейской культуры выросли ценно
сти либеральной демократии, на базе которых развивается полити
ческая практика большинства западных стран. Важно, что благодаря 
пяти десятилетиям интеграционного сближения пространство Евросо
юза превратилось в главный полигон испытаний жизненности новых 
политико-правовых установлений, которые вырабатываются приме
нительно к ежедневно возникающим реалиям, проблемам и ситуаци
ям. Интеграционная практика Европы производит материал, на базе 
которого разрабатываются теории, касающиеся таких вопросов, как 
современная роль государства и государственного суверенитета, прио
ритетность индивидуальных прав человека в сопоставлении с правами 
группы и прав человека вообще — с национальными интересами от
дельных стран и т.д.

Интеграционные тенденции создали в Европе запрос на теоретиче
ское обоснование неизбежности «перешагивания» через «комплекс го-
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сударственного суверенитета» в интересах выработки общей субъект
ное™ Евросоюза.

В европейской культурной среде были сформулированы и стали 
усваиваться конфликтные постулаты о «праве гуманитарной интер
венции» и «нелегитимности авторитарных режимов». Политически 
инициатором легализации подобных доктрин выступали Соединен
ные Штаты, но сама легализация была невозможна без поддержки 
западноевропейских стран, а последние принимали решения о целе
сообразности или нецелесообразности соглашаться с Вашингтоном 
с учетом интеграционного опыта.

*  *  *

Многим конкретным интересам Российской Федерации меж
дународный порядок в его нынешнем виде соответствует мало или 
недостаточно. Россию не устраивает гипертрофированная роль 
США в процессах принятия ключевых международных решений, 
из-за которой девальвируются мнения других государств, недоучи
тываются их потребности. Вот почему круг задач российской ди
пломатии связан с поиском путей и ресурсов, в том числе за счет 
кооперации с другими странами, для демократизации международ
ного порядка и повышения роли России в его формировании и ре
гулировании.

Ключевые слова
Системный подход, международные отношения, мировая система, миро
вой порядок, полярность и баланс в международных отношениях, изби
рательная легитимность.

Контрольные вопросы
1. Что такое системный подход?
2. Что понимается под мировым порядком?
3. Как соотносятся категории «система» и «порядок»?
4. Каковы характеристики биполярного периода в развитии международ

ных отношений?
5. Как характеризует А. Д. Богатуров мировой порядок 2000-х годов?



2 РЕТРОСПЕКТИВА М ЕЖ Д УН А РО Д Н О 
ПОЛИТИЧЕСКОГО УСТРОЙСТВА  
И ЕГО ТРАНСФ ОРМ АЦИЙ

Понятие «система», за исключением случаев его так называемой 
перекодировки, как правило, применяется в терминологическом 
контексте общей теории систем (ОТС) — общенаучной дисциплины, 
сформировавшейся на базе организационной парадигмы1.

Это важно ^
Возникший же на его основе методологический подход получил наиме
нование системного. В отличие от своих предшественников (в частности, 
структурно-функционального подхода) он провозглашает невозмож
ность редукции свойств системы к механической сумме атрибутов сла
гающих ее компонентов, подчеркивая, что результирующей их взаимо
действия становится некое новое качество, обладающее своей логикой 
функционирования2. Отсюда особое внимание к системным (способ
ствующим стабильности системы) и антисистемным (способствующим ее 
размыванию) факторам.

Анализируя объект с позиции системности, необходимо отслежи
вать изменения в двух аспектах: состав (из каких элементов он состоит 
и какой из них является системообразующим) и структура (характер 
структурообразующих взаимосвязей).

В этом смысле отраженные в литературе системные интерпретации 
современной мировой политики условно распадаются на два блока.

Одна группа исследователей (обозначим их условно как «государст- 
воцентристов») считает государство актором-инвариантом, т.е. на 
всех этапах эволюции сохраняющим тождественность себе, а мировую 
политику, т.е. пространство реализации общественных отношений, на
правленных на приобретение, удержание и распределение властных пол
номочий и ресурсов, — преобладающей сферой взаимодействия. Иными 
словами, и с точки зрения состава, и с точки зрения структуры система 
остается качественно определенной. Приведенные взгляды исповеду
ются в первую очередь реалистами и неореалистами.

Другая группа ученых («холисты») фиксирует изменения по обоим па
раметрам: с одной стороны, множественност ь и разнообразие акторов на
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мировой сцене, подрывающих первенство государств и их монополию на 
мирополитическиеустановления, а с другой — смена акцентов в интерна
циональном общении с мировой политики, т.е. по преимуществу властных 
отношений, в пользу экономического и даже социально-гуманитарного ре
гулирования.

Можно указать конкретные хронологические рубежи нарастания 
этих изменений. Так, если до 1970-х годов в мире доминантой было по
литическое регулирование процессов, то с середины 1970-х решающим 
стало экономическое, а с конца 1980-х — гуманитарное измерение3. 
Отталкиваясь от этих выводов, исследователи, работающие в рамках 
неомарксистской и неолиберальной традиции, сформулировали свои 
модели мировой политики: мир-система И. Валлерстайна, концепции 
«двух параллельных миров» Дж. Розенау4 и «глобальной полиархии» 
С. Брауна5.

Возобладали две трактовки эволюции нынешней мирополитической 
системы. Первая помещает ее на стадию плато (зрелости), а вторая — на 
стадию упадка и трансформации в новое состояние. Немаловажно отме
тить, что данные подходы непримиримы по двум взаимообусловленным 
причинам — аберрация близости (преувеличение значения событий не
давнего прошлого) и аберрация дальности (преуменьшение значения 
событий, существенно удаленных от нас во времени). Представляется, 
что решение лежит в исторической плоскости, в необходимости по
смотреть на то, что предшествовало современному состоянию дел, и пу
тем сопоставления выявить качественные различия подходов.

Исторические траектории эволюции 
мирового порядка
Общим местом при описании современной системы международ

ных отношений стала констатация следующих ее принципиальных ха
рактеристик: «эрозия Вестфальского суверенитета»; транспарентность, 
проницаемость границ (и связанное с этим размывание «мембраны», 
разделяющей внешнюю и внутреннюю политику); и кратно возрос
шая активность транснациональных акторов (ТНА), причем всем этим 
трем явлениям приписывают материальную по своей природе детерми
нацию: очередной виток научно-технической революции и связанное 
с ним внедрение информационных и коммуникационных технологий 
(ИКТ) и новых средств транспорта и связи.

Между тем компаративный анализ ранее существовавших форм 
организации мирового политического пространства убеждает в дру
гом. Если мы в XXI в. все еще говорим о «закате Вестфалии» (или ее
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«живучести»), то допускаем, что содержание категории (и понятия) су
веренитета не претерпело почти за 370 лет никаких изменений. Если 
мы говорим о прозрачных границах, следовательно, утверждаем, что 
в прошлом между государствами возводились непреодолимые прег
рады, мешающие международному общению и не допускающие про
екции внутренних характеристик государств на их внешнеполитиче
ское поведение. Наконец, если мы говорим об активизации ТНА, то 
презюмируем, что раньше международная система была структурно 
гомогенна и характеризовалась по существу исключительно межгосу
дарственным взаимодействием. Иногда в качестве аргумента иссле
дователи ссылаются на то обстоятельство, что критически значимой 
особенностью современного развития оказывается иной — более зна
чительный — размах деятельности разного рода транснациональных 
и дисперсных (лишенных географической локализации) субъектов. 
Представляется важным сделать в этой связи ряд замечаний.

Остановимся на тезисе относительно резкого нарастания масштабов 
активности ТНА, ставящих под угрозу статус государства как систе
мообразующего элемента СМО. Очевидно, что данный тренд вытекает 
из общей интенсификации процессов, связанных с глобализацией, 
повлиявшей в том числе и на нарастание масштабов взаимодействия 
государств как на общемировом (интернационализация мирового хо
зяйства), так и на локально-региональном уровне (интеграция и регио
нализм).

Другой тезис, требующий еще более веского подтверждения, со
стоит в том, что, поскольку число негосударственных акторов в разы 
перекрывает количество государств, можно утверждать, что скоро 
(а по некоторым оценкам, уже сейчас) их значимость в мировой полити
ке сравняется (или может бытъ сравнима) с той ролью, которую играли 
государства в эпоху Вестфальского порядка. В действительности следует 
говорить о другом — о природе государства как такового. Последнее 
представляет собой универсальный полифункциональный институт, 
регулирующий весь спектр общественных отношений, в то время как 
транснациональные акторы занимаются в основном конкретными 
видами деятельности (экономическими, гуманитарными, вопросами 
безопасности). По мере усложнения общественных потребностей, ум
ножения числа их конкретных видов растет число ТНА, выступающих 
агентами удовлетворения потребности в интересах тех или иных групп. 
Кроме того, хотя количество государств объективно лимитировано на
ционально-этническим делением, принимая во внимание тот факт, что 
в мире проживает порядка пяти тысяч этносов, у государств есть потен
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циал для их дальнейшего количественного роста. XXI в. уже наглядно 
демонстрирует развитие тенденции к дроблению (дезинтеграции) го
сударств с помощью и без помощи внешних акторов, в результате чего 
появились новые государства и существует вероятность появления но
вых субъектов международных отношений.

Каковы же те константы, которые были присущи миру Вестфаль
скому и отсутствуют в мире современном? Поставленный в такой фор
мулировке проблемный вопрос предопределяет необходимость подойти 
к рассмотрению современной мирополитической организации с иным 
исследовательским и интерпретативным инструментарием. Предлага
ется использовать для анализа системы мировой политики следующую 
матрицу.

Типологическое ядро каждого этапа эволюции мирополитической 
системы составляет синергетическое (взаимно усиливающее) соче
тание двух компонентов — характера суверенитета (иначе — кто но
ситель верховной власти) и принципа организации участников. При 
этом каждый из этих двух компонентов не возникает стихийно, как 
бы вследствие естественного процесса «притирки» акторов, а является 
институциональным воплощением в политической практике опреде
ленных концептуальных схем, или теорий, проистекающих в свою оче
редь из господствующего в данную эпоху мировоззрения. Рассмотрим 
в этом ключе особенности довестфальского, собственно Вестфальско
го порядка и мирового порядка XX и XXI вв., а затем путем наложения 
их на идентичную матрицу проследим ведущие тренды изменений.

Довестфальский период развития мировой политики характеризо
вался предельной сакрализацией сознания и всех сторон жизни обще
ства, доходившей порой до религиозного фанатизма, и именно этот 
фактор в решающей степени предопределил специфику тогдашних 
международных отношений. В русле универсалистских представле
ний, позволивших преодолеть этнические различия и взглянуть на мир 
как на целостность, объединяющую членов одной конфессиональной 
общины, католические правоведы разработали формулу «Республики 
христианских народов» (или «Республики под Богом»), соответственно 
Res Publica gentium Christianorum (Res Publica sub Deo), на базе которой 
строилось общение между акторами и в свете которой трактовалось 
понятие «суверенитет». Единственным носителем суверенитета был 
папа, воплощавший регулирующее начало международных процессов. 
Европа того времени являла собой пеструю мозаику самых различных 
политических образований: графств, герцогств, королевств, нарожда
ющихся средневековых городов, находившихся на разных ступенях
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лестницы вассалитета, во главе с императором Священной Римской 
империи германской нации. Интересы участников обусловливались 
сложным комплексом феодальных отношений. Венчал эту сложную 
конструкцию понтифик, концентрировавший светские и духовные 
полномочия6. Отличительными особенностями той системы, таким 
образом, были:

■ множественность и гетерогенность акторов с многократно пере
секающимися интересами;

■ наличие монопольного полюса власти;
■ отсутствие межгосударственных границ и грани между внешней 

и внутренней политикой. Не случайно современную мировую 
политику часто уподобляют средневековой.

В ренессансном миропонимании возобладали светские принципы, 
которые подорвали авторитет Римско-католической церкви и ее пре
тензии на суверенитет. Импульсом к этому стал начавшийся в XI в. 
процесс разграничения светской и церковной компетенций, которые 
в нерасчлененном виде выражались в институте инвеституры. Светские 
феодалы, располагавшие возросшим к тому времени потенциалом ма
териальных ресурсов и осознавшие свое реальное могущество, начали 
тяготиться довлеющим влиянием папы. Дело в том, что папа, в рамках 
Республики христианских народов, активно сопротивлялся оформле
нию наследственных династий. Каждый новый правитель должен был 
пройти процедуру легитимации своей власти папой.

В условиях укоренявшегося секуляризма, свидетельством которо
го стало ширившееся движение Реформации, помазание на царство 
утрачивало свою кратологическую функцию и не отвечало интересам 
правителей. В результате сформировалась концепция светского сувере
нитета правителя, предусматривавшая верховенство правителя в пре
делах своей территории. Однако трансформация понятия суверенитета 
не внесла элемента стабильности в мирополитическую систему. Но
вый порядок выковывался при сохранении старых институциональных 
форм (существовала феодальная иерархия и скреплявшая ее Священ
ная Римская империя — аморфный конгломерат фактически суверен
ных образований). Отношения в Европе стали все отчетливее напоми
нать анархию, ознаменовавшуюся затяжным периодом династических 
и конфессиональных войн. Невольно напрашивается вывод о том, что 
одно лишь становление светского суверенитета правителя было не
достаточным для упорядочения политики. В переходной системе от
сутствовал второй обязательный компонент — принцип организации
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политических связей. Старая доктрина «Республики под Богом» была 
отвергнута, а новая не появилась.

Таким новым регулятором стала идея баланса сил, впервые выдви
нутая Фукидидом в Ѵв. до н.э. и дошедшая до европейских мыслителей 
в переводе Лоренцо Вала и Гоббса. Вначале идея баланса сил, или рав
новесия, обросла многочисленными теоретическими работами и была 
успешно апробирована на Апеннинском полуострове и лишь затем 
распространилась на весь Европейский континент.

Идея равновесия и концепция светского суверенитета правителя ста
ли теми двумя константами, которые обеспечили стабильное функци
онирование новой мирополитической системы. Вестфальский мир 
лишь зафиксировал новые принципы.

Он упразднил формально сохранявшиеся до этого иерархии — 
феодальную и духовную, подтвердил права княжеств в составе Свя
щенной Римской империи и, самое главное, наметил контуры новой 
конфигурации сил в Европе — справедливого баланса сил {justumpotentia 
equilibrium — формула, выработанная на Утрехтском конгрессе 1714 г. 
и ставшая центральной в общественно-политическом дискурсе между
народных договоров вплоть до конца XIX в.).

С тех пор идея равновесия окончательно восторжествовала в Ев
ропе. Именно она, а не идея государственного суверенитета выступи
ла качественной характеристикой Вестфальской модели мира. Таким 
образом, до тех пор, пока принцип баланса лежал в основании миропо
литической архитектуры, можно было говорить об устойчивости Вест
фалии. Подобная ситуация длилась без малого два столетия.

В XIX в. в международной политике проявились новые черты, за
тронувшие как трактовку суверенитета, так и незыблемость принципа 
баланса. Во-первых, Война за независимость в США (1775-1783) и Ве
ликая французская революция стали провозвестниками принципа на
ционального (или народного) суверенитета, согласно которому носителем 
верховной власти является народ, а не правитель. Во-вторых, наполео
новские войны подвергли сложившийся баланс серьезной проверке. 
Тем не менее старый порядок был в основном сохранен. Пентархия 
(пять великих европейских держав) сконструировала новый баланс, ин
ституциональным выражением которого стал «европейский концерт».

Великие державы сознавали, какую угрозу несет в себе «нацио
нальный суверенитет», ослаблявший прочность баланса, а ведь именно 
он представлялся оптимальной организацией мировой политики. Для 
профилактики «заразы» был учрежден Священный союз, систематиче
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ски практиковавший ограничения суверенитета других держав и дик
товавший им свою волю. У него для этого имелись юридические осно
вания. Венский регламент подразделил все страны на перворазрядные 
(с обширной зоной интересов) и второразрядные (с ограниченной зо
ной интересов)7. Указанные факты обосновывают тезис о вторичности 
понятия суверенитета для Вестфальской модели и опровергают тезис 
о формальном равенстве государств исходя из обладания ими сувере
нитетом. Суверенитет перестали толковать однозначно. Суверенитет 
правителя органически дополнял баланс сил, а национальный — на
против, препятствовал его достижению и поддержанию.

Несмотря на усилия государств по нейтрализации новых идеоло
гических угроз, баланс сил перестал восприниматься как единственно 
возможный порядок. Вестфальская модель затрещала по швам. При
менительно к тому периоду можно аргументированно вести речь о под
линном закате Вестфалии.

Очередным ударом по ее устойчивости стали три концепции, по 
своей направленности альтернативные идее баланса: либерализм, про
кламировавший приоритет торгово-экономических связей; социализм, 
видевший в классах, а не в государствах структурную единицу мира; 
и национализм. Функциональной проекцией последнего стал принцип 
национальностей, или этнического суверенитета, активно эксплуати
ровавшийся политиками. Его популярность была вызвана призывами 
к пересмотру границ в Европе на основе ареала расселения этносов. 
Эта идея сделала возможным консолидацию Еермании и Италии, что 
привело к очередному обрушению баланса сил. Возвысившись, Еер- 
мания не только объективно превратилась в европейского гиганта, но 
и сама, действуя из субъективных мотивов, не желала содействовать 
повторному достижению баланса. Следствием ее политики по созна
тельному срыву попыток обозначить новые контуры равновесия стала 
Первая мировая война.

Неустойчивость созданной в начале XX в. Версальско-Вашингтон
ской системы была прогнозируема изначально. Новый баланс, к ко
торому так страстно стремились европейские державы, не мог быть 
равновесным, поскольку отсекал США и Россию. Не способствовала 
этому и вторая константа Вестфальской формулы — суверенитет, в по
нимании которого причудливо комбинировались элементы государ
ственного, национального, этнического и экономического суверени
тета, а баланс сил возможен лишь при доминировании первого.

Последним воплощением идеи «баланса сил» стал созданный по
сле Второй мировой войны Ялтинско-Потсдамский порядок. В рам-

44



Глава 2. Ретроспектива международно-политического устройства...

ках этой системы был воссоздан глобальный баланс сил, или, как его 
иногда описывают, негативный баланс, а также баланс устрашения. 
Полноценным суверенитетом в тех условиях пользовались только две 
супердержавы, причем, будучи идеологическим по основаниям, он 
распространялся на всех их союзников. На алтарь поддержания гло
бального равновесия были положены многочисленные жертвы. Во имя 
этой цели сверхдержавы не гнушались ограничением и нарушением 
суверенитета аффилированных стран. О равенстве государств в той си
стеме координат вообще говорить не приходится.

Конечно, можно возразить: послевоенное мироустройство пред
полагалось основать на идее сотрудничества держав-победительниц 
и поддержании их согласия в интересах такого сотрудничества. Не 
случайно ведущая роль механизма выработки этого согласия отводи
лась Организации Объединенных Наций, Устав которой был подписан 
26 июня 1945 г. и в октябре того же года вступил в силу. Он провоз
гласил целями ООН не только поддержание международного мира, 
но и содействие реализации прав стран и народов на самоопределе
ние и свободное развитие, поощрение равноправного экономического 
и культурного сотрудничества, воспитание уважения к правам челове
ка и основным свободам личности. ООН в самом деле, правда, в основ
ном формально-декларативно, была предначертана роль всемирного 
центра координации усилий в интересах исключения из международ
ных отношений войн и конфликтов путем гармонизации отношений 
между государствами.

Однако ООН столкнулась с невозможностью обеспечить совме
стимость интересов своих ведущих членов — СССР и США — из-за 
остроты возникавших между ними противоречий. Вот почему на деле 
главной функцией ООН, с которой она успешно справилась в рамках 
Ялтинско-Потсдамского порядка, было не совершенствование меж
дународной действительности и содействие распространению морали 
и справедливости, а предупреждение вооруженного столкновения между 
СССР и США, устойчивость отношений между которыми была главным 
условием международного мира на протяжении второй половины XXв.

Ялтинско-Потсдамский порядок обладал и рядом особенностей. 
Во-первых, он не имел договорно-правовой базы, сравнимой по прочно
сти и степени разработанности с той, что была сформирована после 
Первой мировой войны и получила название Версальско-Вашингтон
ской системы. Это ставило Ялтинско-Потсдамский порядок, точнее, 
его действенность, в зависимость от способности заинтересованных 
сторон обеспечить фактическое исполнение этих договоренностей не
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правовыми, а политическими методами и средствами экономического 
и военно-политического давления. Вот почему элемент регулирования 
международных отношений при помощи угрозы силой или путем ее 
применения был в послевоенные десятилетия контрастнее выражен 
и имел большее практическое значение, чем то было характерно, ска
жем, для 1920-х годов с типичными для них акцентом на дипломати
ческих согласованиях и апелляцией к правовым нормам. Несмотря на 
юридическую хрупкость, Ялтинско-Потсдамский порядок просущест
вовал, в отличие от Версальско-Вашингтонского, более полувека и раз
рушился лишь с распадом СССР.

Во-вторых, Ялтинско-Потсдамский порядок был биполярным. По
сле Второй мировой войны возник резкий отрыв СССР и США от всех 
остальных государств по совокупности своих военно-силовых, поли
тических и экономических возможностей, а также потенциалу куль
турно-идеологического влияния. Если для многополярной структуры 
международных отношений была типична примерная сопоставимость 
совокупных потенциалов нескольких главных субъектов междуна
родных отношений, то после Второй мировой войны сопоставимыми 
можно было считать лишь потенциалы Советского Союза и Соединен
ных Штатов.

В-третьих, послевоенный порядок был конфронтационным. Под кон
фронтацией понимается тип отношений между странами, при котором 
действия одной стороны систематически противопоставляются дей
ствиям другой. Теоретически биполярная структура мира могла быть 
как конфронтационной, так и кооперационной — основанной не на 
противостоянии, а на сотрудничестве сверхдержав. Но фактически 
с середины 1940-х годов до середины 1980-х Ялтинско-Потсдамский 
порядок был конфронтационным. Только в 1985—1991 гг., в годы «нового 
политического мышления» М. С. Горбачева, он стал трансформироваться 
в кооперационную биполярность, которой не было суждено стать устой
чивой в силу кратковременности ее существования.

В условиях конфронтации международные отношения приобрели 
характер напряженного, временами остроконфликтного взаимодей
ствия, пронизанного подготовкой главных мировых соперников — Со
ветского Союза и США — к отражению гипотетического взаимного 
нападения и обеспечению своей выживаемости в ожидаемом ядерном 
конфликте. Это породило во второй половине XX в. гонку вооружений 
невиданных масштабов и интенсивности.

В-четвертых, Ялтинско-Потсдамский порядок складывался в эпо
ху ядерного оружия, которое, внося дополнительную конфликтность
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в мировые процессы, одновременно способствовало появлению во вто
рой половине 1960-х годов особого механизма предупреждения мировой 
ядерной войны — модели «конфронтационной стабильности». Ее негла
сные правила, сложившиеся между 1962 и 1991 гг., оказывали сдержи
вающее влияние на международную конфликтность глобального уров
ня. СССР и США стали избегать ситуаций, способных спровоцировать 
вооруженный конфликт между ними. В эти годы сложилась новая и по- 
своему оригинальная концепция взаимного ядерно-силового сдерживания 
и основанные на ней доктрины глобальной стратегической стабильности 
на базе «равновесия страха». Ядерная война стала рассматриваться лишь 
как самое крайнее средство решения международных споров.

В-пятых, послевоенная биполярность приобрела форму политико
идеологического противостояния между «свободным миром» во главе 
с США (политическим Западом) и «социалистическим лагерем», руко
водимым Советским Союзом (политическим Востоком). Хотя в основе 
международных противоречий чаще всего лежали геополитические 
устремления, внешне советско-американское соперничество выгляде
ло как противостояние политических и этических идеалов, социальных 
и моральных ценностей. Идеалов равенства и уравнительной справед
ливости — в «мире социализма» и идеалов свободы, конкурентности 
и демократии — в «свободном мире». Острая идеологическая полемика 
привносила в международные отношения дополнительную неприми
римость в спорах.

Она вела к взаимной демонизации образов соперников — советская 
пропаганда приписывала Соединенным Штатам замыслы по части 
уничтожения СССР точно так же, как американская убеждала запад
ную общественность в намерении Москвы распространить коммунизм 
на весь мир, разрушив США как основу безопасности «свободного 
мира». Наиболее сильно идеологизация сказывалась в международных 
отношениях в 1940—1950 гг.

Постепенно идеология и политическая практика сверхдержав ста
ли расходиться таким образом, что на уровне официальных установок 
глобальные цели соперников по-прежнему интерпретировались как 
непримиримые, а на уровне дипломатического диалога стороны нау
чились вести переговоры, пользуясь неидеологическими понятиями 
и оперируя геополитическими аргументами. До середины 1980-х годов 
идеологическая поляризация оставалась важной чертой международного 
порядка.

В-шестых, Ялтинско-Потсдамский порядок отличался высокой сте
пенью управляемости международных процессов. Как порядок бипо
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лярный, он строился на согласовании мнений всего двух держав, что 
упрощало переговоры. США и СССР действовали не только в качестве 
отдельных государств, но и в роли групповых лидеров — НАТО и Орга
низации Варшавского договора. Блоковая дисциплина позволяла Со
ветскому Союзу и Соединенным Штатам гарантировать исполнение 
«своей» части принимаемых обязательств государствами соответству
ющего блока, что повышало действенность решений, принимаемых 
в ходе американо-советских согласований.

Перечисленные характеристики Ялтинско-Потсдамского поряд
ка обусловили высокую конкурентность международных отношений, 
которые развивались в его рамках. Благодаря взаимному идеологиче
скому отчуждению эта по-своему естественная конкуренция между 
двумя сильнейшими странами носила характер нарочитой враждебно
сти. С апреля 1947 г. в американском политическом лексиконе с подачи 
видного американского предпринимателя и политика Бернарда Баруха 
появилось выражение «холодная война», вскоре ставшее популярным 
благодаря многочисленным статьям полюбившего его американского 
публициста Уолтера Липпмана.

Это важно
В структурно-системном смысле окончание Второй мировой войны оз
наменовало важный рубеж развития международной системы в ее дви
жении от множественности главных игроков международной политики 
(«европейский концерт») к уменьшению их числа и ужесточению иерар
хии —  т.е. отношений соподчиненности —  между ними. Многополярная 
система, основы которой были заложены во времена Вестфальского уре
гулирования (1648), с окончанием Второй мировой войны преобразова
лась по ее итогам в биполярную систему, в которой доминировали США 
и СССР.

Ключевые характеристики современных 
международных отношений: опыт системной 
концептуализации
Как описывать эту новую организацию международных отноше

ний с точки зрения полярности? Без выяснения различий между мно
го-, би- и однополярностью корректно ответить на этот вопрос нельзя.

Под многополярной структурой международных отношений по
нимается организация мира, для которой характерно наличие несколь
ких (четырех или более) наиболее влиятельных государств, сопоста
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вимых между собой по совокупному потенциалу своего комплексного 
(экономического, политического, военно-силового и культурно-идео
логического) влияния на международные отношения.

Соответственно, для биполярной структуры типичен отрыв всего 
двух членов международного сообщества (в послевоенные годы — Совет
ского Союза и США) от остальных стран мира по этому совокупному по
казателю для каждой из держав.

Если налицо отрыв не двух, а всего одной державы мира по потенциа
лу своего комплексного влияния на мировые дела, т.е. влияние любых 
других стран несопоставимо меньше влияния единственного лидера, 
то такую международную структуру можно считать однополярной8.

Современная мировая система не стала однополярным «амери
канским миром» — Pax Americana. Соединенные Штаты практически 
с начала 1990-х годов реализовали стратегию глобального лидерства, 
которая не привела к достижению поставленной цели, хотя США не от
казались от нее. На политику Вашингтона влияют другие важные субъ
екты международной политики, прежде всего великие державы XXI в., 
Америке приходится действовать в сложной и плотной международной 
среде. Можно говорить о серьезных ограничителях американского до
минирования со стороны как традиционных (государственных) субъ
ектов мировой политики, так и новых игроков. Позиции политологов 
по этому вопросу разнятся9.

Современной международной системе присущ плюрализм — клю
чевые международные решения вырабатываются в ней не только Со
единенными Штатами. К процессу их формирования — как в рамках 
ООН, так и вне их — имеет доступ относительно широкий круг госу
дарств. Уместно предполагать углубление тенденций к наращиванию 
потенциала других мировых центров — Китая, Индии, России, объе
диненной Европы, если последней суждено когда-либо стать по-насто
ящему политически единым целым, Турцией, Бразилией и др. В этом 
случае возможно углубление тренда к закреплению полицентричного 
мирового порядка. В этом смысле следует понимать официальные вы
сказывания руководящих деятелей Российской Федерации о движении 
современного мира в направлении к подлинной многополярности, 
в которой не будет места гегемонии какой-либо одной державы.

Важно и другое. Если эволюция международных отношений по
сле 1945 г. происходила в рамках оформленного в правовом отноше
нии Ялтинско-Потсдамского международного порядка (1945—1991), то 
порядок, складывавшийся по завершении холодной войны, не имеет
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общепризнанного названия10. Его параметры не согласовывались ни 
на какой международной конференции. Новый порядок начал форми
роваться при высокой активности США и стран Запада. Главнейши
ми из их действий, приведших к введению в международную практику 
отдельных прецедентных норм, стали следующие: решение американ
ского руководства начать широкомасштабную политику по распро
странению демократии в мире (в том числе с помощью так называемой 
гуманитарной интервенции с применением военной силы); расшире
ние Североатлантического альянса на восток за счет включения в него 
новых членов; принятие в 1999 г. новой стратегической концепции 
НАТО, предусматривавшей расширение зоны ответственности блока за 
пределы Северной Атлантики; и, наконец, доктрина Буша, содержав
шая положения о войне с международным терроризмом и о политике 
смены режимов. В результате в 2000-х и 2010-х годах США и некоторые 
союзные им страны активно использовали силу для утверждения эле
ментов выгодного им международного порядка: на территории бывшей 
Югославии — в 1996 и 1999 гг., в Афганистане — в 2001—2002 гг., в Ира
ке — в 1991, 1998 и 2003 гг., в ряде арабских стран — в 2011-2013 гг.

Несмотря на присущие мировым процессам противоречия, совре
менный международный порядок начал складываться как порядок 
глобальной общности, порядок на базе глобализации, в буквальном 
смысле глобальный порядок. Он сохраняет элементы Ялтинско- 
Потсдамского порядка (ООН, НАТО, ОБСЕ), в нем действуют новые 
структуры («двадцатка», ВТО, БРИКС), есть тренд к формированию 
новых структур.

Характеризуя его, следует остановиться на проблеме трансформа
ции суверенитета. После окончания периода Ялтинско-Потсдамского 
порядка обнажились кардинальные сдвиги. Главный вектор изменения 
касался нового наполнения понятия суверенитета. От Средневековья 
до современности оно неумолимо сужалось: «неделимый суверенитет 
папы» — «территориальный суверенитет правителя» — «националь
ный суверенитет» — «этнический суверенитет». На волне процессов 
парламентаризации и демократизации суверенитет стал признавать
ся за отдельным индивидом. Именно его интересы, права и свободы 
приобрели приоритетное значение в дискурсах о современном мире, 
а дело их защиты стало все чаще выдвигаться на передний план миро- 
политических программ. Но, абстрагируясь от риторики и деклараций, 
нельзя не замечать, что личная инициатива индивида, сопровождаемая 
достижениями НТП, объективно обрела невиданные возможности для
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реализации. Именно под этим углом следует рассматривать резкую ко
личественную и качественную активизацию ТНА частного характера.

В этом контексте принципиально новыми признаками современ
ной системы мира стали:

■ отсутствие баланса сил и невозможность его воссоздания;
■ суверенизация личности и закономерное повышение ее роли 

в мировых делах;
■ резкий рост ТНА, инициируемых личностью и гражданским об

ществом.

В современной системе в силу ряда причин сохраняются элементы 
нестабильности:

■ отсутствие теоретической идеи, исполняющей роль регулятора 
мировой политики (типа Республики христианских народов или 
баланса сил);

■ параллельное существование старых и новых институтов, уси
ливающее ощущение анархии и неупорядоченности мировой 
политики (подобно Священной Римской империи во времена 
Вестфальской модели);

■ переплетение различных трактовок суверенитета без их четкой 
иерархизации.

Раскрытие темы будет, впрочем, неполным, если мы ограничимся 
исключительно глобальным уровнем взаимодействия и коснемся лишь 
общих закономерностей развития. Действительно, диверсификация 
участников мировой политики, их количественный и качественный 
рост — один из «заглавных» мегатрендов глобального политического 
развития. Вместе с тем необходимо иметь в виду, что речь идет не более 
чем о вычленении некоей тенденции, масштабной, долгосрочной за
кономерности, не носящей, впрочем, по-настоящему универсального, 
справедливого для всех подсистем характера.

Обзор регионального разворота мировой политики показывает, что 
такие ее принципиальные свойства, как глобализация и сопровожда
ющая ее проницаемость границ, множественность и активизация тран
снациональных акторов, стирание различий между внешним и вну
тренним измерением политики, изменение категории национального 
суверенитета, присущи в первую очередь наиболее передовым пост
индустриальным странам (ОЭСР). Но они также присущи странам, не 
входящим в отмеченную категорию, которые целенаправленно встра
иваются в глобализационные потоки через внедрение западной модер- 
низационной матрицы, причем не только в том, что касается перехода
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на рыночные методы хозяйствования (философия «фритредерства», 
Вашингтонский консенсус), но и в плане сознательной ориентации на 
западного толка либеральную модель общественного устройства и по
литического управления (НИС, азиатские «драконы» первой волны). 
Хотя этот процесс не всегда протекает бесконфликтно, необратимость 
этого пути, по крайней мере в кратко- и среднесрочной перспективе, 
не вызывает сомнений.

Было бы наивно полагать, будто между включенностью в глоба
лизацию, особенно экономическую, и укоренением взращенных на 
Западе общественно-политических образцов не существует прямой 
корреляции. Об этом свидетельствуют, в частности, следующие об
стоятельства. Во-первых, подключение стран не-Запада к глобально
му пространству происходит на началах, далеких от паритетности. По 
существу, им навязываются под прикрытием разного рода режимов 
и форм регулирования уже согласованные правила поведения, в выра
ботке которых незападные государства не участвовали.

Во-вторых, такие проявления современного мира, как ограничение 
категории национального суверенитета (а также диверсификация его 
ипостаси), опять-таки осуществляются путем проецирования де-фак
то сложившегося превосходства более развитых контрагентов. В такой 
ситуации у этих стран предельно сужается диапазон альтернатив по
литическому курсу. В целях поддержания достигнутой динамики эко
номического роста и во избежание маргинализации они вынуждены 
«открывать» свои внутриполитические системы, приобщаться к иным 
цивилизационным ценностям. Между тем на Западе эти процессы 
развертывались органично, симметрично, под влиянием естественно 
сложившихся социокультурных, исторических и прочих предпосылок. 
Отсюда — тенденция к добровольному ограничению суверенитета, да 
и то не во всех странах. Надо помнить, что концепция «эрозии суве
ренитета» была смоделирована на материале европейских стран. При 
этом, например, США продолжают функционировать в режиме так на
зываемого гиперсуверенитета.

* * *

Мировой порядок все более приобретает черты полицентрич- 
ности с тенденцией к выделению отдельных крупных акторов, 
способных закрепить новый центр глобального регулирования 
(коллективный), в котором будут участвовать державы Запада 
и Востока. Одновременно не уходит из поля зрения тренд к дости-
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жению более сильных регулирующих позиций со стороны США 
и их трансатлантических союзников (наиболее сильных). Упоми
нается и возможность восстановления биполярной системы в слу
чае выхода Китая на позиции сверхдержавы. Какая модель побе
дит? Мнения на этот счет существуют разные, а это значит, что мы 
являемся свидетелями важнейшего глобального мегатренда по ор
ганизации международно-политического устройства.

Ключевые слова
Вестфальская система, Ялтинско-Потсдамский порядок, национальный 
(государственный) суверенитет; многополярность (полицентричность); 
биполярность; транснациональные субъекты международных отношений.

Контрольные вопросы
1. Как вы понимаете системный подход?
2. Каковы главные контуры и черты Вестфальского порядка?
3. Каковы основные этапы в формировании мировых порядков XX— 

XXI вв.?
4. Что происходило с категорией суверенитета в процессе смены поряд

ков?
5. Что характеризует мировой порядок после окончания эпохи биполяр

ного порядка?

Примечания
1 Богатуров А. Д., Косолапов Н. А., Хрусталев М. А. Очерки теории и мето

дологии политического анализа международных отношений. М., 2002. С. 8—9.
2 Восток/Запад: Региональные подсистемы и региональные проблемы 

международных отношений /  Под ред. А. Д. Воскресенского. М., 2002. С. 3—13.
3 Богатуров А. Д. Системный подход и эволюция международных отноше

ний в XX веке / /  Очерки теории... М., 2002. С. 112—128.
4 Rosenau J. N. Turbulance in World Politics: a Theory of Change and Continuity. 

Hemel Hempstead, Harvester Wheatsheaf, 1990; Rosenau J. N. and E-O. Czempiel. 
Governance Without Government: Order and Change in World Politics. Cambridge: 
Cambridge University Press, 1992.

5 Brown S. New Forces, Old Forces and the Future of World Politics. N.Y., 1995. 
Ch. 8.

6 Берман Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998.
7 Studies in Diplomatic History: Essays in Memory of David Bayne Horn. 

L., 1970. P. 183-198.
8 В отечественной литературе позиции ученых расходятся относительно 

категорий «полюс» и «центр силы», поэтому используются как термины «од
нополярный» и «многополярный» мировой порядок, так и «моноцентрич- 
ный» и «полицентричный» порядок. Часто они выступают как синонимы. См. 
по этому вопросу: Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового
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порядка в XXI веке /  Под ред. Т. А. Шаклеиной и А. А. Байкова. М.: Аспект 
Пресс, 2013; Шаклеина I  А. Россия и США в мировой политике. М.: Аспект 
Пресс, 2012.

9 После длительного отрицания роли государства и соответственно вели
ких держав, кроме одной (США), американские и российские специалисты- 
международники вернули в политологический лексикон и анализ категорию 
великой державы. Правда, часто такие державы, как Россия, Китай, Индия, 
Бразилия, называются «растущими» или «возвышающимися» державами. См.: 
Emerging Powers in a Comparative Perspective. The Political and Economic Rise of 
the BRIC Countries /  Ed. by V. Nadkarni and N. Noonan. N.Y.: Bloomsbury, 2013; 
Шаклеина I  А. Великие державы и региональные подсистемы / /  Международ
ные процессы. 2011. Май—август. Т. 9. № 2 (26). [Электронный ресурс]. — Ре
жим доступа: http://www.intertrends.ru/.

10 В отечественной литературе была предпринята попытка назвать постби
полярный международный порядок мальто-мадридским — по советско-амери
канскому саммиту на острове Мальта в декабре 1989 г., когда, как принято счи
тать, советское руководство подтвердило отсутствие у него намерений мешать 
странам — участницам Организации Варшавского договора самостоятельно 
решать вопрос о следовании или неследовании по пути социализма, и мадрид
ской сессии НАТО в июле 1997 г., когда первые три страны — Польша, Чехия 
и Венгрия — получили от стран НАТО официальное приглашение к ним при
соединиться.

Это неудачное название. Считать итоговым рубежом Ялтинско-Потсдам
ского порядка 1989 г. некорректно, потому что в то время СССР еще оставался 
мощным международным субъектом и вел переговоры с США лишь о частич
ной ревизии послевоенного биполярного устройства. Сам порядок продолжал 
существовать, речь о его сломе не шла, а биполярность устраивала и Москву, 
и Вашингтон. Ялтинско-Потсдамский порядок перестал существовать лишь 
после распада Советского Союза в 1991 г., когда исчезла держава, бывшая на
ряду с США одним из двух главных гарантов этого порядка.

http://www.intertrends.ru/


3 СИТУАЦИОННЫЙ АНАЛИЗ  
КА К ВИД Э КС П ЕРТИ ЗЫ *

Организация
В строгом смысле слова ситуационный анализ является одним из 

видов экспертизы (опроса экспертов). Именно от их квалификации 
в основном зависит его успех или неудача. Соответственно, при прове
дении его в рамках учебного процесса в вузе целесообразно привлекать 
для участия в нем только студентов старших курсов, но никак не млад
ших, поскольку последние, как правило, еще не обладают необходи
мыми общими и специальными знаниями.

Вместе с тем студентам — будущим участникам ситуационного 
анализа (ситуационного семинара) — следует выделить не менее трех
четырех недель для освоения информационного материала по соот
ветствующей проблематике. Учитывая их загруженность, а то и пере
груженность в учебном процессе, трудно рассчитывать на полноценную 
подготовку к нему за меньший срок.

С целью оптимизации этой подготовительной работы необходимо 
подготовить мини-досье (в пределах 70—80 страниц), включающее наи
более ценные (по мнению преподавателя-руководителя ситуационного 
семинара) информационные материалы по подлежащей обсуждению 
проблематике. Мини-досье должно содержать как фактологическую 
(описание событий), так и аналитико-прогностическую информа
цию — в соотношении 2:3 и 1:3. За неделю до ситуационного семинара 
преподаватель проводит коллоквиум для проверки усвоения студента
ми материалов, содержащихся в мини-досье. Исходя из полученных 
результатов он разделяет студентов на две категории: высокоранговых 
(хорошо подготовленных) и низкоранговых (слабо подготовленных).

Это важно ^
Ситуационный анализ —  это форма коллективной, очной работы груп
пы экспертов, высказывающих свое мнение в устной форме. Принято 
выделять три основных типа такой коллективной работы: круглый стол,

* Опубликовано: Х руст алев М. А . Анализ международных ситуаций и политическая 
экспертиза. М.: НОФМО, 2008. С. 88-94; 186-200.
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«мозговой штурм» и имитационная игра. Первые два могут применять
ся в учебном процессе без существенной корректировки. Что касается 
третьего (т.е. имитационной игры), то он может проводиться как в полно
форматном, так и в малоформатном (мини-игра) варианте.

Опыт проведения полноформатных имитационных игр в МГИМО 
МИД России показал, что, несмотря на их очевидную полезность 
и даже определенную практическую значимость, им присуща чрезвы
чайная организационная громоздкость и затрата большого ресурса вре
мени (фактически целый семинар), что крайне нежелательно, так как 
это неизбежно отражается на учебном процессе в целом. В мини-игре 
указанные недостатки могут быть устранены, но лишь частично. Не 
случайно в аналитико-прогностической практике министерств и ве
домств они не нашли широкого применения, как и в учебном процессе.

Два других типа экспертизы — круглый стол и «мозговой штурм» — 
лишены тех недостатков, которые характерны для имитационных игр, 
они более просты и оперативны, но при этом отнюдь не менее эф
фективны. Именно они в основном применяются в вышеуказанной 
практике. При этом их зачастую отождествляют с производственным 
совещанием (в частности — «мозговой штурм»), что совершенно не
правильно, так как оно не является экспертизой по самой своей приро
де. Базовые требования к эксперту — независимость и объективность, 
тогда как производственное совещание проводит руководитель со сво
ими подчиненными, которые в силу своего статуса отвечать этим тре
бованиям объективно не могут.

Несмотря на некоторые общие моменты, между круглым столом 
и «мозговым штурмом» существует принципиальное различие.

Это важно ^
Первый представляет собой свободную дискуссию, в ходе которой 
эксперт имеет возможность не только изложить свою точку зрения, но 
и критиковать точку зрения другого/других. При «мозговом штурме» 
подобного рода критика категорически запрещена, т.е. имеет место об
суждение, но не дискуссия. Кроме того, в ходе дискуссии ее участник 
всегда в той или иной степени вынужден обосновывать правильность сво
его мнения, используя определенную (убедительную с его точки зрения) 
аргументацию. При «мозговом штурме» он может и не прибегать к ней, 
так как считается, что особую ценность могут иметь чисто интуитивные 
соображения, хотя интуиция по самой своей природе (функция бессоз
нательного) не дает ответа на вопрос «Почему?».
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Нельзя, однако, не учитывать того факта, что позиция эксперта, 
т.е. высококвалифицированного и ответственного специалиста, — это 
одно, а мнение даже высокорангового в указанном смысле студента — 
это совершенно другое. У первого она — результат так называемого 
инсайта (озарения), тогда как у второго в большинстве случаев — ре
зультат недостаточной компетентности. Поэтому целесообразно наста
ивать на изложении только аргументированной точки зрения.

Вместе с тем в данном случае целесообразно не означает обязатель
но, ибо преподаватель — руководитель ситуационного семинара — дол
жен обладать свободой выбора. В частности, он может использовать 
лишенное обоснования мнение студента (естественно, если сочтет его 
заслуживающим внимания) для активизации обсуждения. Преподава
тель может предложить другим участникам ситуационного семинара 
обосновать его. Таким образом, он выступает в качестве стимулятора 
обсуждения, но никак не его участником, что недопустимо.

Вообще, при проведении «мозгового штурма» стимулирующая роль 
руководителя ситуационного семинара, как правило, достаточно вели
ка, поскольку обсуждение без критики имеет в принципе тенденцию 
к затуханию. Для подобного обсуждения характерен слабый «эмоцио
нальный фон», что, учитывая психологию студенчества, представля
ется серьезным недостатком. Круглый стол в этом отношении имеет 
очевидное преимущество, так как дискуссия, сопровождающаяся вза
имной критикой, способствует формированию повышенного «эмо
ционального фона». Наличие последнего, бесспорно, является весьма 
существенным фактором, стимулирующим активность студентов, од
нако он же предъявляет серьезные требования к преподавателю — ру
ководителю ситуационного семинара.

Преподаватель осуществляет руководство ситуационным семина
ром по четырем основным направлениям: регламентационному, со
держательному, стимуляционному и психологическому.

■ Регламентационное. Преподаватель обеспечивает соблюдение 
заранее установленного регламента и равномерное распределение ре
сурса времени между участниками ситуационного семинара. Это осо
бенно важно, когда среди них выявляется некий лидер, подавляющий 
активность других. Если таковых оказывается два, то весь семинар мо
жет свестись к их соревнованию. В результате остальные участники по
теряют к нему интерес.

■ Содержательное. Преподаватель должен, следя за ходом ди
скуссии или обсуждения, не допускать их выхода за рамки объявлен
ной тематики, не говоря уже о ее подмене другой. На первый взгляд
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задача достаточно проста, однако это далеко не всегда так. Ведь отход 
от заявленной тематики, как правило, происходит через выдвижение 
на первый план смежной тематики, причем последняя может сущест
венно влиять на первую. Соответственно, подобного рода отход зача
стую выглядит как «углубление» заявленной тематики, хотя фактиче
ски означает срыв ее обсуждения.

■ Стимуляционное. О стимулирующей роли руководителя уже го
ворилось выше, когда речь шла о проведении «мозгового штурма», где 
она весьма значима. Меньшей эта роль бывает в рамках круглого стола, 
так как там стимулятором является дискуссия сама по себе и особен
но критика. Основная сложность роли стимулятора заключается в том, 
что руководитель должен, следя за ходом дискуссии, а тем более обсу
ждения, вовремя уловить появление тенденции к их затуханию, что по
зволяет ему предпринять необходимые действия заблаговременно, а не 
тогда, когда факт их затухания станет очевиден всем. Если он не смо
жет предотвратить этого, то ему придется решать задачу реанимации 
дискуссии или обсуждения, что удается далеко не всегда. Подобного 
рода затухание рассматривается участниками как вполне естественное, 
а попытки реанимации воспринимаются как сугубо формальные и бес
полезные, даже если это не так.

Данная реакция со стороны участников вполне объяснима, ибо по
добного рода попытки всегда в той или иной степени содержат момент 
принуждения. Если эксперты относятся к ним снисходительно, то на 
студентов они производят негативное впечатление, особенно если это 
имеет место в навязчивой форме. Стимуляция наиболее эффективна 
тогда, когда она далека от этой формы и носит постоянный, а не ава
рийный характер.

■ Психологическое. Успешное проведение ситуационного семи
нара самым непосредственным образом зависит от той психологиче
ской атмосферы, в которой он происходит. Создание благоприятной, 
а следовательно, творческой атмосферы обеспечивается соблюдением 
элементарных этических норм, а также недопущением межличностных 
конфликтов. Нет, вероятно, особой необходимости доказывать, что и то 
и другое наиболее часто имеет место в открытой форме в процессе ди
скуссии, т.е. круглого стола. Что касается «мозгового штурма», то, хотя 
правила его проведения блокируют обе эти возможности, тем не менее 
они могут реализовываться в косвенной или латентной форме.

Наиболее распространенными формами этических нарушений 
являются попытки перебить выступающего, самовольно беря слово 
параллельно с ним, громкие критические или иронические реплики
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и т.п. При «мозговом штурме» все это, естественно, исключено, но его 
участники, чтобы выразить свое отношение к высказываемым идеям, 
зачастую непроизвольно используют кинетический язык, т.е. язык же
стов, который, как известно, может быть достаточно выразительным 
в смысле одобрения или отрицания (критического отношения). В це
лом его низкий «эмоциональный фон» не способствует этому.

И наоборот, высокий «эмоциональный фон» дискуссии, т.е. кру
глого стола, в целом ряде случаев способствует нарушению этических 
норм и в какой-то степени перерастанию когнитивного конфликта 
(различия во мнениях) в межличностный. Суть последнего была очень 
точно выражена стихотворной строчкой: «И если один говорил из них 
“да” — “нет” говорил другой». Межличностный конфликт — это фак
тически противостояние амбиций, борьба за престиж.

Наряду со спонтанным перерастанием когнитивного конфлик
та в межличностный, но все же конъюнктурный, может иметь место 
и другой его вариант, когда возникший гораздо раньше и по другим 
причинам межличностный конфликт превращается в когнитивный 
в ходе ситуационного семинара. Полностью подавить его в этом слу
чае преподаватель объективно не может, он лишь должен сделать все, 
чтобы минимизировать его негативные последствия, жестко и строго 
лимитируя активность участников межличностного конфликта.

Таким образом, преподаватель для успешного руководства ситуа
ционным семинаром должен обладать знанием его тематики и — что 
не менее важно — определенными организационными способностями 
и навыками. В немалой степени ему может помочь строгое следование 
процедуре его ведения, не говоря уже об адекватном выборе типа семи
нара. Последнее, как правило, является функцией преподавателя.

Оптимизация процедуры проведения ситуационного семинара 
объективно сталкивается с рядом трудностей, обусловленных разли
чиями между выработанными и апробированными правилами коллек
тивной экспертизы и структурой учебного процесса в вузе. Среди них 
наиболее существенными являются различия кадрового и временного 
профилей.

■ Кадровый профилъ. По самой своей природе экспертиза ориен
тирована на интенсивную творческую работу в течение ограниченного 
срока, который не превышает полутора часов. Соответственно, число 
ее участников не может быть слишком большим (в пределах десяти). 
Между тем типовая академическая группа состоит из 18—20 студен
тов. В первом приближении можно выделить два варианта решения 
проблемы. Первый — разделение академической группы на две части,
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и второй — разбивка ее на пары (высокоранговый и низкоранговый 
студент). Соответственно, высокоранговый студент будет иметь ста
тус «эксперта», а низкоранговый — «помощник эксперта». Основной 
функцией последнего является слежение за ходом дискуссии или обсу
ждения и фиксация (запись) содержания высказываний «экспертов». 
Из этого, однако, не следует, что он не может высказать свое мнение.

Наличие подобного рода записи (естественно, если она ведет
ся добросовестно) дает возможность «эксперту» при необходимости 
достаточно восстановить в памяти ход обсуждения или дискуссии. 
В принципе и сам «эксперт» может вести такого рода запись, но нельзя 
не видеть, что это в той или иной степени отвлекает его внимание от 
обдумывания своих выступлений и реплик. В условиях дискуссии он 
зачастую оказывается в состоянии стресса, обусловленного критикой 
в его адрес.

В целом второй вариант представляется предпочтительнее первого, 
так как он дает гарантию от срыва ситуационного семинара в случае 
неявки нескольких студентов, что на практике бывает достаточно ча
сто. В этом случае он может быть трансформирован в первый, но не 
наоборот.

Оба предложенных варианта направлены на оптимизацию числа 
участников ситуационного семинара и, в частности, решения задачи 
ликвидации их избыточной численности, поскольку чем больше число 
участников, тем ниже интенсивность их работы, а следовательно, и эф
фективность. Значительная часть участников при этом превращается 
в слушателей отнюдь не всегда внимательных, а иногда предпочитаю
щих заниматься другими делами.

■ Временной профилъ. Использование в учебном процессе сдвоен
ных академических часов (80 минут) создает определенные сложности 
для интенсивной творческой работы, физиологическая граница кото
рой — 60 минут. При ее переходе нарастает интеллектуальное утомле
ние, ослабевает внимание, падает концентрация и т.п. Если, несмотря 
на это, работа продолжается, то с 90-й минуты начинается период не
гативной активности, т.е. обструкции, зачастую демонстративной.

При проведении круглого стола этот 20-минутный разрыв (80— 
60 минут) может быть преодолен за счет повышенного «эмоционально
го фона», с одной стороны, а также 10-минутного постановочного до
клада в начале ситуационного семинара — с другой. Его может сделать 
преподаватель или один из высокоранговых студентов, и в нем должен 
быть очерчен тот круг (список) вопросов, которые подлежат обсужде
нию, с обязательным указанием причин или мотивов их выделения.
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Если к этому добавить 5-минутное заключительное слово преподавате
ля, то указанный разрыв будет в основном покрыт.

Что касается «мозгового штурма», то там решение данной задачи 
является более сложным, так как обсуждение без дискуссии, как пра
вило, через 30 минут после начала затухает. Кроме того, при «мозговом 
штурме» считается нецелесообразным использовать постановочный 
доклад. Предпочтительнее ограничиться списком вопросов. Таким 
образом, общее время — в пределах 40 минут. Увеличить его сколько- 
нибудь значительно вряд ли возможно. Соответственно, встает вопрос 
о перерыве (5—7 минут), в ходе которого участники, ознакомившись со 
своими записями, получили бы новый импульс к обсуждению. Срок 
и величину перерыва определяет руководитель ситуационного семина
ра исходя из обстановки.

Активность участников ситуационного семинара обусловлена 
и природными причинами, среди которых следует выделить биоритмы. 
По ним выделяются два пика активности: 11 — 12 часов и 17-18 часов. 
Исходя из этого на дневном отделении предпочтительнее проводить 
ситуационный семинар во время второй пары академических часов.

Оптимизация процедуры проведения ситуационного семинара не 
ограничивается только упомянутыми проблемами. Наряду с ними су
ществует и ряд менее значимых, технических аспектов, которыми, од
нако, не следует пренебрегать, учитывая специфику психологии сту
денчества. В частности, аудитория, где будет проходить ситуационный 
семинар, должна быть достаточно просторной и соответствующим 
образом оборудованной, чтобы напоминать реальную экспертизу. 
Даже простое расположение столов в виде буквы «П» может создать 
иную атмосферу, отличную от обыденной, учебной.

Чем больше будет отход от этой последней, а следовательно, чем 
больше атмосфера ситуационного семинара будет содержать нефор
мальных моментов, тем вероятнее появление у студентов ощущения 
совместной творческой работы и стремления к свободному изложению 
своего мнения.

Эксперт-политолог:
профессионально-психологический портрет

Это важно ^ ^
Вся совокупность тех качеств, которыми должен обладать специалист,
для того чтобы считаться экспертом, может быть подразделена на четыре
группы: компетентность, профессиональный опыт, интеллект и характер.
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В качестве исходного требования к эксперту выступает компе
тентность, т.е. наличие большого объема специальных знаний, ибо 
эксперт — это прежде всего высококвалифицированный специалист 
в определенной предметной области. Однако только этого для экспер- 
та-политолога недостаточно. В силу комплексной природы политики 
ему необходимы также достаточно серьезные знания в ряде смежных 
областей (экономика, право, военное дело). Таким образом, потенци
ал компетентности эксперта-политолога включает две составляющие: 
профильную и сопряженную.

Несмотря на то что профильная составляющая является, бесспор
но, доминантой, значение сопряженной также достаточно велико, по
скольку от ее состояния непосредственно зависит такое качество эк
сперта, как эрудированность. Неэрудированный специалист экспертом 
быть не может. Недостаточный уровень эрудиции даже при наличии 
больших и глубоких профильных знаний резко ограничивает анали
тические возможности специалиста, превращая его во многих случаях 
лишь в источник чисто фактологической информации. Не более. Это 
и понятно, ведь в рамках профильной составляющей всегда имеет ме
сто определенная специализация. В самом общем виде она выражается 
в подразделении политологов на специалистов в области внутренней поли
тики (политологи-страноведы) и внешней политики (политологи-между
народники). Подобного рода дифференциация может и не иметь места 
в том случае, когда изучаемая специалистом страна небольшая, слабо
развитая или относительно недавно стала независимой. Как правило, 
в этом случае выделение внешней политики не имеет особого смысла, 
т.е. политолог-страновед выступает как универсал.

И наоборот, если изучаемая страна большая, да еще и развитая, 
указанная дифференциация оказывается совершенно необходимой. 
Для великих держав и ее оказывается недостаточно, т.е. происходит 
специализация по отдельным аспектам внутренней политики, что ве
дет к разделению политологов-страноведов на специалистов узкого 
и широкого профиля. Что касается политологов-международников, 
то для них характерна не только не меньшая, но даже большая дифферен
циация. Обычно выделяются четыре их категории: проблемники, страно- 
веды, регионалисты, глобалисты. Кроме того, они могут быть специали
стами как широкого, так и узкого профиля.

Из сказанного следует, что степень дифференциации профильной спе
циализации достаточно велика, что ставит перед организаторами кол
лективных и групповых экспертиз проблему определения относительного 
сочетания экспертов различных категорий с тем, чтобы обеспечить все
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стороннее изучение исследуемого объекта. Далеко не всегда это осозна
ется ими в должной мере.

Высокий потенциал компетентности, для того чтобы быть эффек
тивно реализованным, нуждается в обязательном подкреплении про
фессиональным опытом, а точнее, опытом самостоятельного полити
ческого анализа, причем, как минимум, нормативно-эмпирического, 
но лучше, естественно, нормативного.

Это важно ^ ^
Дело в том, что самые глубокие и обширные знания без отработанных
навыков их прикладного применения не гарантируют желаемого резуль
тата.

Именно достаточный профессиональный опыт делает соответству
ющие знания прикладными в полном смысле этого слова. Профессио
нализм эксперта в конечном счете выражается в наличии у него опти
мального сочетания знаний и навыков.

Формирование данного сочетания имеет некоторые особенности, 
которые не следует упускать из виду.

Во-первых, отработка аналитических навыков всегда сопровожда
ется накоплением знаний, но не наоборот, т.е. никакое накопление 
знаний само по себе не ведет к выработке данных навыков. Более того, 
накопление знаний об исследуемом объекте всегда имеет некий рацио
нальный предел, который можно квалифицировать как «порог инфор
мационного насыщения», переход которого не повышает, а понижа
ет аналитические возможности. Дело в том, что вполне естественное 
стремление получить предельно полную информацию постепенно, 
иногда даже вопреки воле исследователя, концентрирует его внима
ние на все более мелких деталях ситуации, и это достаточно часто ведет 
к утрате целостного представления о ней. Очень метко этот феномен 
выражен русской пословицей: «за деревьями леса не видно»*.

Во-вторых, пополнение знаний требует значительно меньшей за
траты времени и усилий, чем отработка аналитических навыков. Соот
ветственно, их утрата или ослабление могут оказаться невосполнимы
ми, чего никак нельзя сказать о знаниях.

Накопление профессионального опыта происходит в ходе как 
практической политической, так и научно-исследовательской дея

* Видимо, можно говорить об определенном психологическом феномене, когда 
стремление к профессиональному совершенствованию гипертрофируется до такой сте
пени, что трансформируется в любопытство.

63



Раздел I. Системный подход и прикладной анализ

тельности. И хотя границы между ними по мере быстрого повышения 
наукоемкости практической деятельности перестают быть столь четки
ми, как это было еще в недавнем прошлом, тем не менее существенные 
различия остаются. Оба вида деятельности по-своему обогащают про
фессиональный опыт эксперта и, соответственно, необходимы. Вопрос 
об их пропорции решается сугубо индивидуально с учетом состояния 
интеллекта эксперта.

Интеллектуальный уровень эксперта всегда достаточно высок, так 
как без этого он не смог бы претендовать на статус эксперта, а остался 
бы лишь более или менее квалифицированным специалистом. Вместе 
с тем это не исключает, а предполагает наличие качественной разнород
ности интеллекта. В силу того что эксперты используют логико-интуи
тивный метод исследования, сущностные различия их интеллекта пре
допределяются соотношением логических способностей и интуиции.

С достаточным основанием можно полагать, что природой за
ложено некое сбалансированное их соотношение, которое и являет
ся нормальным. Сбалансированность не следует, конечно, понимать 
упрощенно, как нечто абсолютно строгое. Известно, например, что 
мужчины обладают большими логическими способностями, чем жен
щины, а женщины — более развитой интуицией. Иначе говоря, при
родная норма варьируется. Выход за пределы нормы приводит к по
явлению людей с выдающимися логическими способностями или 
высокоразвитой интуицией. Исходя из этого можно подразделить 
экспертов на ординарных и неординарных, а последних на экспертов- 
рационалистов и экспертов-интуитивистов. Как и любое отклонение 
от природной нормы, неординарные эксперты представляют собой до
статочно редкое явление.

Если оценить аналитические и прогностические возможности вы
шеуказанных типов экспертов, то получается следующая картина.

Ординарный эксперт обладает хорошими аналитическими и средни
ми (реже —  хорошими) прогностическими возможностями. Эксперт- 
рационалист —  отличными аналитическими и хорошими прогностиче
скими возможностями, а эксперт-интуитивист —  средними (реже —  
хорошими) аналитическими и отличными прогностическими возмож
ностями. Таким образом, ординарные эксперты в принципе могут 
обеспечить надежные аналитико-прогностические результаты, 
а неординарные —  выдающиеся.

Оценивая роль экспертов-рационалистов и экспертов-интуити
вистов в получении выдающихся результатов, нельзя не признать
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определенное превосходство первых. Дело в том, что любое серьезное 
политическое суждение нуждается в строгом обосновании, а самая вы
сокоразвитая интуиция этого дать не может. Она в силу своей природы 
исключает ответ на вопрос: почему?

Не случайно логическое обоснование своей точки зрения дается 
эксперт у-инт уит ивист у, как правило, с большим трудом и далеко не 
всегда является убедительным. Именно по этой причине он предпочи
тает излагать свое мнение в устной, а не письменной форме. Он также 
избегает участия в составлении тематических разработок. Специфиче
ские особенности его интеллекта тесно связаны с чертами характера. 
Он — коллективист и охотно участвует в дискуссии. Она стимулирует 
его творческую активность, и в ее ходе у него могут рождаться наиболее 
удачные прогностические соображения.

В отличие от него эксперт -рационалист  — это в большинстве случа
ев ярко выраженный индивидуалист. Необходимость участия в дискус
сии зачастую порождает у него ощущение дискомфорта. Он предпо
читает письменное изложение своих взглядов, и ему предпочтительнее 
поручать составление тематических разработок.

Что касается ординарных экспертов, то у них не наблюдается столь 
очевидной связи между состоянием интеллекта и отмеченными черта
ми характера, которые нельзя квалифицировать ни как негативные, ни 
как позитивные, а следует лишь учитывать при организации экспер
тизы, чтобы не побуждать эксперта делать то, что создает у него ощу
щение дискомфорта, отрицательно влияющее на эффективность его 
работы.

П ри всем разн ообразии  характ еров эксперт ов-полит ологов, у  них 
т ем не м енее вы рабат ы вает ся р я д  психологических особенност ей, среди  
кот оры х обычно наиболее чет ко выраж енными являю т ся нонконформизм  
и т олерант ност ь. Первый находит свое конкретное выражение прежде 
всего в скептическом отношении к официальным оценкам и мнениям, 
особенно если они подкрепляются широкоформатными кампаниями 
в средствах массовой коммуникации (СМИ).

По мере развития пропагандистских технологий, и в первую оче
редь в электронных СМИ, противостоять их психологическому давле
нию становится все сложнее, так как зрительные образы воздействуют 
на подсознание, а следовательно, формирование отношения к объек
ту оказывается латентным, неподконтрольным сознанию процессом. 
Противостояние подобному прессингу СМИ — задача не из легких. 
Она облегчается, если существует альтернативная официальной точка 
зрения, которая бывает демонстративной, если ее высказывает полити
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ческая оппозиция, или замаскированной, если отражает ведомствен
но-корпоративные интересы.

И наоборот, эта задача существенно усложняется, когда альтерна
тивная официальной точка зрения отсутствует или слабо выражена, 
т.е. налицо общее мнение, с которым эксперт не может согласиться. 
Вместе с тем его открытое выступление против подобного рода обще
го мнения, особенно если оно опирается на определенные идеологи
ческие императивы и политические мифологемы, ничего не даст. Оп
тимальной тактикой для него является дозированная конструктивная 
критика, а это требует достаточно высокого уровня толерантности. Эф
фективность указанной дозированной критики во многом предопреде
ляется формой ее подачи, что зачастую делает необходимым использо
вание разного рода дипломатических приемов.

Роль толерантности, естественно, не ограничивается указанным 
случаем. Она вводит нонконформизм в рациональные рамки и, что не 
менее важно, значительно понижает уровень эмоциональности при 
восприятии критики.

В этой связи следует отметить, что повышенная эмоциональность 
представляется тем существенным недостатком, который ставит под 
вопрос целесообразность использования обладающего ею эксперта, 
причем не только в коллективных формах экспертизы.

Ключевые слова
Ситуационный анализ, эксперт, политический анализ, политическая эк
спертиза, прогнозирование.

Контрольные вопросы
1. Что такое ситуационный анализ? Какие вы знаете типы ситуационных 

анализов?
2. В чем заключаются основные отличия между разными типами ситуаци

онных анализов?
3. Каковы основные направления ситуационного семинара?
4. Какова характеристика эксперта, данная М. А. Хрусталевым? Какие ка

тегории он выделяет?
5. Какова разница между экспертом-рационалистом и экспертом-интуи- 

тивистом?



4 ПРИКЛАДНОЙ
ВНЕШ НЕПОЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

Прикладной внешнеполитический анализ: 
задачи и особенности
Прикладной внешнеполитический анализ представляет собой из

учение международно-политических процессов и явлений, направ
ленное на решение практических задач повышения эффективности 
внешних связей одного или нескольких участников взаимодействия. 
Потребность в нем определяется фундаментальным свойством неопре
деленности международно-политической среды. Оно порождает риски 
для интересов, безопасности и самого существования участников.

Это важно —
Сверхзадачей прикладного анализа представляется снижение этой нео
пределенности, если не ее полное устранение (последнее представляется 
невозможным в современных условиях).

Из этого рабочего определения описываемой деятельности вытека
ет несколько важных следствий.

Во-первых, для успешного осуществления прикладного анализа 
необходимо учитывать целевую ориентированность исследования, 
связанную с оказанием направленного воздействия на существующую 
ситуацию для достижения благоприятного результата и предотвраще
ния или минимизации возможного ущерба, порождаемого внешней 
средой. В отличие от научной работы он не ставит задачи установления 
генерализованных и устойчивых закономерностей. Анализ сфокусиро
ван на конкретную ситуацию в ее специфике. Его основным критерием 
становится не вневременная истина, а локализованное в пространстве 
и времени действие.

Во-вторых, прикладной анализ ориентирован на конкретного за
казчика. Он всегда обслуживает интересы участника (реже — несколь
ких участников) политического взаимодействия. Зачастую связь между 
клиентом и исполнителем оформлена тем или иным образом, будь то 
в виде письменного контракта или устной договоренности. В отно
шении международно-политической проблематики основным заказ
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чиком традиционно выступают государственные ведомства. В то же 
время заинтересованность в такого рода исследованиях могут также 
выказывать крупные компании, неправительственные организации 
или какие-то другие участники политического взаимодействия.

Запрос на аналитический продукт может удовлетворяться не только 
за счет привлечения специализированных институтов, но и силами со
трудников самой организации. В этом случае заказчиком выступает вы
шестоящее руководство. В большинстве внешнеполитических ведомств 
существуют специализированные аналитические подразделения.

Широкое распространение в практике экспертных организаций по
лучило реагирование на социальный запрос. Оно предполагает подго
товку в инициативном порядке аналитических материалов по актуаль
ным темам для внешней политики страны в отсутствие официального 
или даже неофициального поручения со стороны правительственных 
ведомств или других организаций. В данном случае заказчик, как тако
вой, отсутствует, но подразумевается. Можно говорить о виртуальном 
образе клиента подобных исследований.

Представление о заказчике, глубокое понимание его особенностей, 
интересов, возможностей и ограничений имеет фундаментальное зна
чение для успеха аналитической работы. Без учета этих характеристик 
возрастает опасность того, что подготовленные материалы окажутся 
нерелевантными и не повлияют на деятельность участников. Таким 
образом, даже самый блестящий с точки зрения абстрактных критери
ев эффективности доклад может оказаться провальным в качестве про
дукта прикладного внешнеполитического анализа.

В отношениях заказчика и аналитика всегда присутствует элемент 
амбивалентности. Эксперт в своей деятельности должен руковод
ствоваться стремлением к выстраиванию доверительных отношений 
с политическими субъектами, интересы которых он обслуживает, но 
не в ущерб глубине и аналитической достоверности производимого 
продукта. Наиболее продуктивному их взаимодействию соответствует 
формат конструктивной критики — с признанием сложности стоящих 
перед политическим субъектом проблем и позитивных результатов, 
достигнутых им при осуществлении международной деятельности, но 
в то же время обращающий внимание на возможность повысить эф
фективность осуществляемой политики.

Третьей принципиальной особенностью прикладного внешнеполи
тического анализа становится его ориентированность на эксклюзивность 
доступа к предоставляемым сведениям. Успешному применению полу
ченных знаний для повышения эффективности внешнеполитического 
курса способствует их конфиденциальность: доступ к ним оппонентов
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заказчика позволит им адаптировать свою политику к его возможным 
действиям и снизить эффективность применяемых мер. В этой связи 
показательно, что сведения, которые собираются разведывательными 
службами, формируются преимущественно из открытых источников, но 
подготавливаемые отчеты носят, как правило, секретный характер. По
добная же практика зачастую имеет место и в отношениях между други
ми экспертными организациями и политическим руководством. В то же 
время значительная часть аналитических материалов циркулирует в от
крытом доступе и по публичным каналам. Подобное распространение 
преследует в первую очередь пропагандистские задачи.

Прикладной внешнеполитический анализ —  специализированная 
область профессиональной деятельности, тесно связанная с процес
сом выработки и реализации внешней политики.

Теоретические основы нормативного 
политического анализа
Повышение сложности международной системы и стремительное 

развитие во второй половине XX в. социальных наук привели к ста
новлению нормативного политического анализа. Его отличительной 
чертой становится опора на теоретическое знание в процессе поиска 
решений практических проблем (рис. 1). В задачи прикладного ана
лиза не входит дальнейшее развитие теоретического знания (хотя этот 
результат может стать полезным побочным продуктом аналитической 
деятельности). Он выступает потребителем концептуальных наработок 
исследователей-теоретиков, а также посредником между наукой, зада
ча которой — познание и установление истины, и внешнеполитиче
ской практикой, которая определяется конкуренцией за власть, собст
венность и безопасность.

Рис. 1. Место прикладного анализа в системе смежных видов 
профессиональной деятельности

При проведении прикладного исследования значение теорети
ческого знания связано с определением системы координат анализа.
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Реальность всегда сложнее, чем человеческая способность ее иссле
довать. Поэтому анализ любого рода предполагает отбор тех аспектов 
ситуации, которые необходимы для ее объяснения и прогнозирования 
будущего развития. В случае прикладного исследования эти аспекты 
должны прямо или косвенно влиять на субъект, в интересах которого 
проводится работа. В жизни такой отбор происходит интуитивно, на 
основании субъективного усмотрения индивидов. В случае комплек
сных международно-политических ситуаций повышению качества 
анализа способствует определение системы координат исследования 
на основе систематических и верифицированных знаний о реальности, 
которые дает теоретическое знание.

Это важно ^ ^ ^ —
Теоретические основы анализа позволяют прежде всего точно опреде
лить, что именно является предметом изучения. Кроме того, они помога
ют выделить наиболее значимые аспекты явления или процесса и абстра
гироваться от менее существенных.

Теория, как таковая, не способна дать ответ на вопрос, как будет 
развиваться конкретная ситуация, ставшая предметом интереса заказ
чика. По своей природе научное знание — результат обобщения. Это 
значит, что оно не учитывает множества существенных нюансов и по
зволяет прогнозировать только общие параметры возможного дальней
шего развития явления или процесса — как правило, в категориях ве
роятностных ожиданий. От прикладного анализа, напротив, ожидается 
как можно более детализированная и однозначная трактовка событий.

Теоретические основания аналитической работы формируют ту ма
трицу, в соответствии с которой происходит сбор и обработка све
дений, касающихся непосредственно изучаемой политической ситуа
ции. Она обеспечивает систематизацию и фокусировку исследования.

Осуществление прикладного анализа слабо согласуется со сложив
шейся системой деления предметных полей в науке, так как он ори
ентирован на решение практических задач, выполняется на основе 
междисциплинарного синтеза с привлечением широкого спектра тео
рий социальных наук. Во многих сферах сегодня требуется привлечение 
и специализированного естествен но-научного знания с учетом того, 
что политические решения увязаны с технологическими возможностя
ми. В частности, без него не обойтись при подготовке предложений по 
вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности 
или по проблемам охраны окружающей среды и предотвращения изме
нения климата.
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В то же время нельзя преувеличивать значение технических трудно
стей в выстраивании отношений между участниками международных 
взаимодействий. Зачастую они преподносятся как препятствия на пути 
к договоренностям между государствами в тех случаях, когда стороны 
на самом деле не намерены идти на компромисс. Практика показывает, 
что при наличии политической воли технические проблемы могут быть 
урегулированы1.

Несмотря на междисциплинарный характер прикладного анализа, 
осевую роль в формировании его научной основы играют теория меж
дународных отношений и теория внешней политики. Эти две научные 
области, сформировавшиеся во второй половине XX в., продолжают 
развиваться во многом параллельно, несмотря на то что в последнее 
время наметилось их сближение.

Концептуальное различие между ними связано с тем, что теория 
международных отношений в значительной степени остается структу
ралистской теорией2. Она ищет объяснение деятельности государств 
в особенностях внешней и внутренней среды: существующие струк
туры (будь то соотношение сил в мировой системе в неореализме или 
принципы организации власти внутри страны в концепции демокра
тического мира) создают жесткие рамки, в которых вынуждены дей
ствовать политики. Их изучение позволяет выявлять закономерности 
поведения государств. В этом отношении представители теории меж
дународных отношений следуют максиме германского канцлера Отто 
фон Бисмарка, определявшего политику как «искусство возможного»3.

Специалисты в области теории внешней политики стремятся по
нять, как на действия субъекта принятия решений по вопросам меж
дународной проблематики (а его можно определять по-разному: как 
лидера, правящую группировку элиты, государственную бюрократию 
в целом) влияют его внутренние характеристики4.

Делаются попытки сблизить два поля научного поиска. В концеп
туальном плане основанием этого процесса стала сформулированная 
английским социологом Э. Гидденсом теория структурации5. Она рас
сматривает влияние субъекта и структуры как взаимообуславливающее. 
Такое диалектическое видение стало в том числе отражением сложив
шейся практики осуществления прикладного анализа, которая доказы
вает, что прогнозирование развития международно-политической си
туации наиболее успешно в случае синтеза двух подходов. В этой связи 
аналитики уже на протяжении долгого времени привыкли комбиниро
вать положения двух теоретических традиций для объяснения между
народной действительности.
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Системная модель прикладного изучения внешней политики участ
ника (рис. 2) учитывает в равной степени достижения теории междуна
родных отношений и теории внешней политики. В этом аспекте про
является разница исследовательских культур теоретиков и аналитиков. 
В то время как первые стремятся добиться строгости и непротиворечи
вости суждений, вторые по абсолютно прагматическим соображениям 
придерживаются диалектического восприятия реальности и эклектич
ной картины мира.

Рис. 2. Системная модель внешней политики

Анализ внешней политики субъекта с учетом имманентных свойств 
и структурных воздействий предполагает изучение мотивов, по которым 
он действует, возможностей, которыми он располагает, и правил (или, 
иными словами, институтов), по которым осуществляются взаимодей
ствия в международной системе. Понимание этих явлений дает ключ 
к изучению и прогнозированию поведения политического игрока. При 
этом нельзя игнорировать обратное влияние поведения на происходя
щую трансформацию международных институтов. Через институты, 
а также непосредственно своими действиями субъект влияет и на струк
туру международно-политической системы, в которую он погружен.
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Ориентация в информационном пространстве 
и сбор сведений

Задача прикладного внешнеполитического исследования состоит 
в формировании новых, нетривиальных и полезных для субъекта при
нятия решений знаний об актуальной политической ситуации.

Для достижения этой дели он предполагает использование уже до
ступных сведений о явлениях и процессах, их обработку, комбинирова
ние и систематизацию с последующим формулированием оригинальных 
аналитических выводов. В результате качество аналитической работы 
эксперта непосредственно зависит от его информационной вооруженности.

Чем большими объемами систематических знаний о ситуации обла
дает специалист, тем выше вероятность, что он получит нетривиальные 
заключения, которые не смогли сформулировать его предшественники. 
В то же время одного сбора сведений, пускай и организованного в со
ответствии с априори определенными — теоретическими основаниями, 
недостаточно. В условиях динамического развития международно-поли
тических взаимодействий информационный поток по проблеме практи
чески всегда характеризуется неполнотой. Процесс принятия внешнепо
литических решений осложняется тем, что значительная часть важных 
для понимания фактов неизвестна, и факты не говорят сами за себя.

Сведения, в том числе получаемые лицами, принимающими реше
ния по секретным каналам, редко содержат полную и исчерпывающую 
картину ситуации. Более того, в международно-политическом взаимо
действии широко распространены методики сокрытия информации 
и манипулирования данными. От эксперта ожидают переосмысления 
имеющихся сведений и реконструкции тенденций развития ситуации 
с учетом существующих пробелов в информации6.

Исследовательская часть аналитического проекта включает в себя две 
основные формы работы:

1) формирование информационного массива;
2) обработка и структурирование отобранных сведений.

Традиционная для прикладного анализа проблема недостатка точ
ных и своевременных сведений в современных условиях парадоксаль
ным образом дополняется вызовами, связанными с переполненностью 
информационного пространства.

Это важно — ^ —
В условиях дефицита времени —  отличительной черты прикладного ана
лиза —  специалисты вынуждены оптимизировать свои усилия по сбору
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и первичной обработке информации, руководствуясь критериями необ
ходимости, достаточности и достоверности используемых данных.

Создание информационного массива предполагает отбор значимых 
сведений по изучаемой проблеме из всей совокупности данных, доступных 
в информационном пространстве. Эта форма работы, в свою очередь, 
включает три основных типа операций: сбор информации; фильтрация 
и верификация; распознавание смысловой нагрузки.

В связи с тем, что аналитик в большинстве случаев не является не
посредственным участником или наблюдателем изучаемых событий, 
он вынужден опираться на сведения, полученные из внешних источни
ков информации7. В современных условиях эксперту зачастую досту
пен широкий спектр сведений по изучаемой проблеме. При этом среди 
студентов и начинающих специалистов распространено заблуждение, 
что государственные ведомства, имеющие доступ к разведывательным 
данным, обладают качественно более высоким уровнем информиро
ванности.

В действительности подавляющее большинство сведений, соби
раемых специальными службами, поступает из открытых источников. 
Сведения, добытые агентурной и технической разведкой, как прави
ло, составляют относительно небольшую, хотя и весьма существенную 
часть сведений, используемых в анализе таких организаций. Зачастую 
она используется для уточнения, дополнения или подтверждения опу
бликованной информации.

Более того, опыт частных организаций, занимающихся промыш
ленной и корпоративной разведкой, свидетельствует, что агрегирова
ние открытых данных позволяет эффективно определять используемые 
оппонентами технологические инновации или структуру собственно
сти интересующих активов. В случае политического анализа, в отно
шении которого требования к уровню детализации получаемых данных 
несколько ниже, значение опубликованных сведений еще выше.

Для формирования репрезентативного информационного массива, 
на основании которого возможно формулирование значимых и не
тривиальных выводов, требуется опора на сбалансированный набор 
источников информации. В этой связи в экспертном сообществе сло
жилось устоявшееся деление их на первичные и вторичные.

Первичные источники включают в себя прежде всего документы, 
принимаемые или распространяемые участниками событий. Их ценность 
заключается в том, что они исходят непосредственно от субъектов дей
ствия, т.е. исключаются посредники между аналитиком и изучаемым 
объектом. Это обстоятельство не гарантирует автоматически более
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высокого качества информации по сравнению со вторичными источ
никами. Внешнеполитические выступления используются официаль
ными лицами для того, чтобы влиять на общественное мнение или их 
контрагентов, поэтому представляемая ими картина реальности не
редко преподносится в выгодном для них свете. Официальные лица 
также не застрахованы от ошибок и зависят от качества представлен
ной им информации8.

Это важно ^
Бюрократический и дипломатический дискурс богат эвфемизмами: из со
ображений политической корректности в нем зачастую используются спо
собы иносказательного выражения тех или иных идей. Дипломатические 
документы часто носят амбивалентный характер, что отражает неспособ
ность сторон прийти к взаимоприемлемому соглашению по отдельному 
вопросу или стремление поддерживать конструктивные отношения.

Все документальные источники делятся на две группы: политиче
ские заявления и юридические акты (табл. 1). Их природа существенно 
различается.

Таблица 1
Типология первичных (документальных) источников

Документы Политические Юридические
Односторон
ние

Заявления, внешнеполитиче
ские выступления, интервью

Законы, подзаконные акты, 
решения национальных судов

Совместные Совместные заявления, декла
рации, планы действий

Соглашения, конвенции, 
договоры, решения междуна
родных судов

Политические документы отражают намерения участников, хотя 
могут содержать и правила, оформленные в виде политических обя
зательств (особенно если речь идет о совместных документах). В их 
число входят как односторонние, так и коллективные заявления и де
кларации, а также выступления и интервью глав государств и высокопо
ставленных дипломатов. Любые слова, произнесенные политиком, тем 
более главой государства, воспринимаются в качестве официальной 
позиции страны9.

Основное значение юридических документов заключается в уста
новлении и правовом закреплении институтов, регулирующих между
народные взаимодействия. Ведущую роль в этом играют двусторонние 
и многосторонние соглашения. Их дополняют решения международ
ных судов, трактующих договоры. В XXI в. наблюдаются последователь
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ные попыт ки экспансии  национальных ю рисдикций в  сф еру регулирования  
м еж дународны х отнош ений. Они связаны  уж е не т олько с введением  от 
дельными ст ранам и одност оронних санкций, но и с попыт кам и р еглам ен 
тации более ш ирокого спект ра вопросов10.

П ервичные ист очники, несмот ря на все свои дост оинст ва, р ед к о  п о
зволяю т  собратъ дост ат очное количест во сведений для глубокого анали
за  м еж дународно-полит ических сит уаций. Более того, присутствующая 
в них ангажированность формирует запрос на поиск альтернативной 
точки зрения.

Значит ельная частъ сведений для анализа пост упает  из вторичных 
источников информации, т.е. из различных публикаций, выступаю
щих продуктом наблюдения или осмысления политической ситуации. 
В этот класс материалов входит широкий круг источников, сущест
венно между собой различающихся. Характер сведений, которые они 
содержат, также существенно разнится (табл. 2).

Таблица 2
Типология вторичных источников информации

Информация Комбинированная Преимущественно
фактическая

Контекстуаль
ная

Научные и аналитические 
публикации

Справочные материалы

Текущая СМИ, блоги Ленты информационных 
агентств, социальные сети

Наиболее оперативные данные о происходящих событиях дают 
лент ы информационных агент ст в. Они дают возможность получать ин
формацию о ситуации практически параллельно с ее развитием. Очень 
небольшой лаг запаздывания позволяет использовать их в качестве 
источников оперативных сведений, отражающих текущие изменения 
международно-политической обстановки. Еще одно преимущество 
информационных агентств — их ориентация на концентрированное 
размещение фактологической информации. Они позволяют собирать 
относительно чистые эмпирические данные о событиях с минималь
ным количеством примесей оценочных суждений.

За оперативность и информативность приходится расплачиваться 
высокой трудоемкостью работы с лентой. Она содержит значительное 
количество шумовых сведений, которые мало способствуют понима
нию ситуации. В то же время целостные смысловые сообщения могут 
быть разбиты на ней на отдельные фрагменты. В частности, журнали
сты информационных агентств могут размещать на ленте куски речи 
политического руководителя прямо по ходу выступления. В результа
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те может быть утеряно общее представление о той мысли, которую он 
стремится передать, об иерархии тематических приоритетов, которые 
он выстраивает. Пропуск отдельных элементов речи способен усугу
бить подобный результат.

Социальные сети все чаще выступают в качестве импровизирован
ных информационных агентств. На их лентах появляются сообщения 
очевидцев событий, в том числе кризисных ситуаций. В этом отноше
нии публикуемые в них материалы дополняют данные традиционных 
информационных агентств и выполняют схожие функции.

В сравнении с этими оперативными сведениями статьи в печат
ных средствах массовой информации и зачастую даже сообщения теле- 
и радиоканалов сильно запаздывают, хотя ориентированы на предо
ставление текущей, пусть и не столь оперативной, информации. Они 
дают более целостную картину разворачивающихся сюжетов по срав
нению с информационными агентствами. В публикациях отражается 
цепь взаимосвязанных событий, уделяется большее внимание контек
сту, что позволяет восстановить пробелы, которые могут возникнуть 
при работе с информационными лентами.

Публикации средств массовой информации содержат не только 
фактические сведения, но и гораздо больше авторских интерпрета
ций того, что происходит. Часть материалов составляют вообще явно 
оценочные комментарии. В результате работа с сообщениями СМИ 
предполагает во многом обратную по сравнению с изучением сведений 
информационных агентств деятельность: не синтезирование целостных 
информационных материалов, а очистку эмпирических данных от субъек
тивных суждений.

Это важно —
Несмотря на то что прикладной анализ в первую очередь ориентирован на 
исследование текущей ситуации, понимание закономерностей ее развития 
требует знания исторической ретроспективы, а также других фоновых зна
ний, например, представлений об этническом, конфессиональном, соци
ально-экономическом контексте разворачивающегося конфликта.

Изучение этих и других условий с опорой на источники текущих 
сведений представляется нерациональным, а в ряде случаев и невоз
можным. В связи с этим оправданно использование в анализе обобща
ющих работ. Научные труды и аналитические доклады дают комплек
сное представление об изучаемой ситуации. В то же время с учетом 
длительного времени их написания и публикации они не включают 
последние, наиболее актуальные события. Они также неизбежно несут
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на себе отпечаток авторской позиции, т.е. для них также характерно со
четание фактических сведений и оценочных суждений.

Источником подобных контекстуальных знаний становятся и раз
личного рода справочные мат ериалы  и сборники. Прежде всего к ним 
относятся статистические публикации. Они также выполняют задачу 
обогащения аналитической работы более обширными сведениями. 
В то же время они в меньшей степени способствуют формированию 
системного понимания сами по себе, так как выступают носителями 
исключительно фактических сведений.

Первичная обработка информации 
и формирование информационного массива
Сбор материалов на основании изучения перечисленных источ

ников представляется лишь первым шагом на пути формирования 
информационного массива. Полученная информация должна быть 
распознана и проверена на предмет достоверности. В условиях ин
формационного противоборства эксперт вынужден скептически отно
ситься к любым сведениям и всегда придерживаться разумной степени 
сомнения в собственных знаниях, касающихся ситуации. В ериф и ка
ция сведений, направленная на сниж ение ри ск о в  дезинф орм ированност и , 
производит ся на основе ком плексного анализа с точки зрения доверия  
к ист очнику, количест ва посредников и подт верж дения содерж ания.

С учетом распространения информационных манипуляций необ
ходимо отслеживать возможную ангажированность источников. Боль
шинству из них присуща заинтересованность в том или ином развитии 
событий. Подобное положение обусловлено тем, что почти все источ
ники в большей или меньшей степени аффилированы с участниками 
событий. В случае первичных источников речь вообще идет о представ
лении официальной позиции субъектов взаимодействия. В отличие от 
них вторичные — зачастую формально независимы от них, но, как пра
вило, на деле с ними связаны.

П ри изучении взаим одейст вия м еж ду участ никам и проблемной си т у
ации выделяю т ся три основные формы аффилированност и: организаци
онная, ф инансовая, идеологическая. В первом случае источник является 
подразделением или принадлежит субъекту. В этой связи показателен 
феномен распространения международных СМИ, создаваемых рас
тущим числом государств (в их числе катарская «Аль-Джазира», ки
тайская «Чайна Дейли», иранская «ИРНА», российские «РТ» и «Раша 
бехайнд зе хедлайнз»). При финансовой аффилированности источник 
получает от субъекта средства, необходимые для своей деятельности.
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Идеологическая взаимосвязь хуже других поддается выявлению, хотя 
может оказаться весьма прочной и существенно влиять на характер 
публикуемых материалов. Эта связь может быть определена только на 
основании контекстуального изучения текста. Пример подобной ло
яльности демонстрирует американская организация Фонд «Наследие», 
которая с 1970-х годов публикует аналитические материалы в интере
сах Республиканской партии. При этом она не получает от нее средств 
и никак формально с ней не связана. В то же время многократные за
верения Фонда о стремлении защищать американский консерватизм 
свидетельствуют о принципиальной близости концептуальных плат
форм двух организаций.

Аффилированный характер источника обязательно влияет на со
держание публикуемых им материалов, но не всегда одинаково. С уче
том стремления расширить и увеличить читательскую аудиторию такой 
источник, как правило, стремится представить размещаемую инфор
мацию как объективную и качественную. В современном информаци
онном пространстве присутствует широкий спектр манипулятивных 
техник, в том числе весьма изощренных и неочевидных. Прямая под
мена фактов или откровенная пропаганда представляются наиболее от
кровенными видами, хотя сохраняются и они. Для наиболее авторитет
ных источников, заботящихся о своей репутации, они малоприемлемы.

Это важно ^ ^
Сегодня активно внедряются практики мягкой критики, создающей ощу
щение сбалансированности изложения, избирательного изложения фак
тов, перемешивания корректных данных и спекуляций, направленного 
структурирования информационных материалов (при котором благопри
ятная для субъекта точка зрения помещается на первый план, а альтерна
тивные мнения приводятся уже после того, как первоначальное мнение 
читателя сформировано). Наконец, мощным инструментом воздействия 
становится формирование повестки дня и нарратива, которое позволяет 
заострить внимание аудитории на проблематике, значимой для одного из 
участников или выставляющей его в выгодном свете11.

С точки зрения информационного противоборства степень соответ
ствия действительности публикуемых сведений не имеет принципиаль
ного значения. Размещение правдивой информации также может стать 
частью манипуляции, если представляется не вся правда или если она 
появляется в выгодный для одного из участников момент времени12.

Анализ источников ориентирован на определение характера и сте
пени их аффилированности, а также учет этих особенностей при ис
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пользовании предоставляемой ими информации. В экспертных кругах 
утвердилось мнение о том, что высокой степени доверия заслуживают 
сведения, размещенные в двух независимых друг от друга изданиях. Для 
этого необходимо удостовериться, во-первых, что не имеет места вза
имное цитирование или цитирование в обоих случаях одного и того же 
первоисточника. Во-вторых, что издания не выражают интересы одной 
стороны противоборства или ее союзников и партнеров. Во многих слу
чаях проведение такого анализа связано со значительными трудностя
ми. Однако со временем у эксперта нарабатывается опыт подобной ра
боты и достаточно детализированное видение информационного поля.

Наряду с анализом источников верификация информации пред
полагает учет количества и качества посредников, участвующих в ее 
передаче. Как уже отмечалось, в большинстве случаев эксперт получа
ет сведения из чужих рук. Соответственно, каждый участник цепочки 
посредников отбирает и переформулирует данные, так что в конечном 
счете вполне возможна ситуация «испорченного телефона». Отдель
ные случаи искажения информации подтверждают закономерность — 
увеличение количества посредников ведет к возрастанию помех в ин
формационном канале. Поэтому наиболее корректной представляется 
работа с изданиями, максимально близкими к первоисточнику. При 
изучении публикаций СМИ стоит обращать внимание, например, на 
то, присутствует ли автор на месте событий, ссылается ли он на непо
средственных участников событий или описывает происходящее с опо
рой на чужие сведения13.

Наконец, процесс верификации информации связан с оценкой со
держания самого сообщения, а точнее, того, насколько описываемая 
им информация встраивается в существующую канву событий. С уче
том того, что политические изменения оказывают влияние на обще
ство, они редко носят одномоментный характер. Как правило, они 
представляют собой элемент более широкой системы взаимодействий. 
Вряд ли стоит ожидать, что политика страны совершит поворот на 180° 
в течение суток без каких-либо к этому предпосылок. Поэтому оцени
вать поступающую информацию стоит с учетом контекста.

В начале работы над темой у аналитика может не быть достаточных 
сведений для полной оценки событий, его представления о контек
сте формируются постепенно, в процессе исследования. Поэтому по 
мере вызревания у него более детализированной картины ситуации он 
может быть вынужден возвращаться к пересмотру своего отношения 
к сведениям, собранным на более ранних этапах анализа.

Вместе с тем все получаемые сообщения должны пройти жесткую 
проверку на нескольких уровнях, прежде чем эксперт сможет им дове-
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рять с достаточной степенью обоснованности. В процессе работы, по 
мере накопления опыта, многие из этих техник верификации входят 
в привычку и осуществляются автоматически. В то же время превра
щение подобных проверок в рутину не должно приводить к снижению 
степени дотошности аналитика. В конечном счете от качества исполь
зуемых сведений зависит результат анализа. Их роль можно сравнить 
со значением стройматериалов при конструировании дома. Если их ка
чество будет низким, то строение развалится.

Формирование информационного массива требует не только сбора 
и верификации сведений, но и их хотя бы первичного осмысления. Без 
этого невозможны их систематизация и дальнейшее использование. 
Смысл информации может быть скрыт или замаскирован в получа
емом тексте, и его выявление не всегда связано только с анализом со
держания сообщения.

При осмыслении сведений в ходе прикладного анализа используется 
следующий алгоритм: «Кто говорит, что, кому, где и когда?»

Как правило, основная ценность информации заключается не в со
держании внешнеполитических выступлений, а в том, кто выступал 
источником сообщения, к кому оно было обращено, а также где оно 
было сделано. Аналитик должен осмыслять получаемую информацию 
в имеющемся контексте, выявляя неявные связи и скрытые смыслы.

Комплексная и внимательная работа с информационным потоком 
необходима для формирования обоснованного понимания изучаемой 
ситуации. Она позволяет сформировать качественный массив данных. 
На этом этапе работы действует принцип эффективной экономии, т.е. 
аналитик должен стремиться к получению максимального числа све
дений из минимального набора сообщений. В случае, если ему удалось 
добиться такого результата, перед ним встает задача систематизации 
имеющихся сведений для описания и объяснения сложившейся ситуа
ции и построения прогноза ее развития.

Алгоритм постановки основных аналитических 
заданий14
Экспертная работа требует не только сбора качественных и надеж

ных сведений, но также их структурирования и обработки для форму
лирования корректных и полезных выводов собственно аналитическо
го характера. При этом прикладное внешнеполитическое исследование 
может способствовать снижению уровня неопределенности ситуации 
для субъекта взаимодействия в нескольких взаимосвязанных отноше
ниях. В этой связи проведение анализа предполагает возможность ре
шения четырех групп задач:
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1) диагностических;
2) объяснительных;
3) прогностических;
4) операциональных.

Прикладной внешнеполитический анализ предполагает последо
вательное их решение. При этом переход к следующей группе задач 
возможен только на основе использования результатов, полученных 
в отношении предыдущей группы. В то же время зачастую заказчик 
заинтересован в получении ответов только на ограниченное число во
просов. Например, он может попросить установить, что происходит 
в кризисной ситуации, и объяснить ее причины, но при этом не ожида
ет от аналитика прогноза дальнейшего хода событий.

При подготовке аналитических разработок в инициативном поряд
ке специалисту стоит стремиться к охвату всего круга вопросов и обяза
тельному включению в работу предложений относительно возможной 
политики субъекта в существующих условиях. В этой связи необходи
мо учитывать психологический аспект взаимодействий между экспер
том и клиентом. Повышение информированности последнего о по
тенциальных или реальных угрозах и вызовах должно сопровождаться 
представлением перспективы их решения. В ином случае аналитик на
чинает ассоциироваться в глазах политических руководителей с проб
лемами, на которые они вынуждены реагировать. От эксперта требует
ся выстраивание конструктивной линии поведения.

С учетом необходимости решения обозначенных групп задач стро
ится алгоритм основных аналитических заданий. Его использование по
зволяет систематизировать собранную информацию в соответствии 
с потребностями лиц, принимающих решения.

Задачи диагностического характера связаны с построением адекват
ной картины происходящих событий. В условиях неопределенности 
и циркуляции многочисленных разрозненных сведений интерес для 
заказчика может представлять само структурированное описание си
туации. Оно должно позволить ему понять особенности разворачива
ющихся взаимодействий.

П ервоначальным заданием  аналит ика ст ановит ся от вет  на вопрос: 
«Что происходит  на сам ом деле?» Иными словам и, от него т ребует ся от 
деление ф акт ической информации от многочисленных спекуляций, оценок  
и прост о лож ных сведений, кот оры е присут ст вую т  в информационном  
прост ранст ве. Подобные сведения особенно востребованы в случае 
возникновения новой конфликтной или кризисной ситуации, которая 
может представлять загадку для политического руководства.
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После установления фактической стороны проблемы следующий ш аг 
связан с выявлением участ ников сит уации . Не всегда субъекты, влияющие 
на события, открыто демонстрируют свою вовлеченность, стремятся 
скрыть это. Необходимо выделять на общем фоне ключевых игроков, 
взаимодействие которых определяет структуру ситуации, оси противо
речий и сотрудничества. Именно на них в дальнейшем стоит заострить 
приоритетное внимание.

Вслед за выявлением основных игроков следует анализ их поведения. 
Требуется изучение стратегий субъектов, того, что и как они делают. 
Трудность состоит в том, что часть их действий может не афишироваться.

На основании решения трех первых заданий (выявления того, что 
происходит, кто действует и что делает) возможно выделить тенденции 
в развитии ситуации. Оно предполагает обобщение собранных сведений 
и определение в присутствующей мозаике внутренних взаимосвязей 
и организации. Выполнение данной задачи подводит итог диагностики 
ситуации. Она позволяет сформировать корректную и логически непро
тиворечивую картину происходящего.

На основе собранных сведений возможен переход от простого опи
сания к решению объяснительных задач. Они связаны с необходимостью 
не просто установления взаимосвязей между событиями, а выделения 
причинно-следственных связей. В первую очередь аналитик должен за
даться вопросом: зачем участники придерживаются той или иной линии 
поведения? Таким образом, встает вопрос о мотивации субъекта дей
ствия. При этом нужно учитывать не только его рациональные интере
сы, обусловленные стремлением к выгоде, но и индивидуальные идио
синкразии.

Объяснение ситуации предполагает выявление причин разворачи
вающихся событий. Между вопросами: зачем субъект делает то, что он 
делает, и почему происходит то, что происходит, существует значитель
ная дистанция. Это объясняется тем, что в первом случае анализ сфо
кусирован на индивидуальный уровень, а во втором — на системный. 
При выявлении причин событий необходимо учитывать формирование 
непредвиденных последствий целенаправленных действий. Выяснение 
мотивов и причин развивающихся событий предполагает проверку выд
вигаемых гипотез, сопоставление их с аналогичными ситуациями, при
ведшими к другому результату.

Определение причин развиваю щ ихся событий от крывает  возмож ность 
для прогнозирования перспектив дальнейшего развития ситуации. Б ез пони
мания логики причинно-следственных связей предполож ения о будущ ем м о 
гут  носитъ лишь характ ер проецирования сущ ест вующ их тенденций. Меж
ду тем международно-политические взаимодействия характеризуются 
высокой изменчивостью. Поэтому высока вероятность слома трендов,
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появления принципиально новых движущих сил, пересмотра субъек
тами собственных стратегий.

Прогнозирование связано с адекватным учетом неопределенно
сти, сохраняющейся даже при глубокой аналитической проработке 
всех аспектов ситуации. Поэтому в прикладном внешнеполитическом 
исследовании, как правило, закладывается поливариантность развития 
ситуации. Вероятность различных исходов происходящих событий рас
сматривается через систему сценариев. Сценарное прогнозирование пред
усматривает формулирование нескольких различных картин вероятного 
будущего. При этом необходимо, чтобы они были сопоставимы. Для 
этого во всех сценариях должны быть отражены перспективы измене
ний в одних и тех же аспектах реальности. С этим же связано требова
ние их эксклюзивности, т.е. запрет на составление сценариев, один из 
которых представляется частью другого.

Это важно ^ ^
Не допускается формулирование альтернативных сценариев на различ
ных горизонтах планирования. Нельзя обеспечить сравнение предлага
емых вариантов, если один из них рассматривает то, как ситуация изме
нится через месяц, а другой —  через полгода. В то же время система 
сценариев должна охватывать весь спектр возможных картин будущего 
на одном горизонте планирования.

Формулирование серии различных картин будущего требует хотя 
бы попытки определения степени вероятности каждого из сценариев 
и выявления признаков, по которым уже на ранней стадии можно бу
дет прогнозировать реализацию одного из них. Подобный анализ по
зволяет создать гораздо более детализированную картину будущего. 
Он позволяет заказчику оперировать, понимая возможные исходы, но 
вместе с тем более точно ориентироваться в ситуации.

Последний, операциональный тип задач, решаемый прикладным внеш
неполитическим анализом, ориентирован на подготовку рекомендаций 
относительно возможной стратегии поведения. По сути, все предыдущие 
стадии работы носят подготовительный характер, так как интерес кли
ента связан с возможностью оказания целенаправленного воздействия на 
ситуацию в благоприятном для себя направлении.

Очень часто заказчик располагает весьма приблизительными пред
ставлениями о собственных интересах и целях применительно к разво
рачивающимся событиям. Поэтому аналитику необходимо понять, что 
в данной ситуации будет содействовать более широкой и долгосрочной 
выгоде субъекта.

84



Глава 4. Прикладной внешнеполитический анализ

С учетом того, что в большинстве случаев участники международ
ных взаимодействий преследуют множество целей, зачастую противо
речащих друг другу, эксперту стоит задуматься о возможной расста
новке их приоритетов. В тех случаях, когда это удается, деятельность 
субъекта приобретает стратегический характер, т.е. рекомендации ана
литика оказываются уже не хаотическим набором пожеланий, а логич
ными компонентами общей политической линии.

Последняя задача связана с детализацией выдвигаемых предложе
ний. В конечном счете наибольший успех у заказчика могут вызвать ре
комендации, непосредственно оформленные в виде соответствующих 
поручений отдельным ведомствам и службам без дополнительных пре
образований и доработок. Гораздо хуже ситуация, когда предложения 
носят чрезмерно общий характер и аналитик перекладывает на субъек
та их переформатирование в конкретные планы действий.

П ри реш ении операциональных задач  вновь вст ает  вопрос о необходи
м ост и глубокого понимания не т олько изучаемой сит уации, но и за к а з 
чика, в  инт ересах кот орого гот овят ся аналит ические м ат ериалы . Б ез  
т акого  знания невозмож но продукт ивное сот рудничест во м еж ду эк сп ер 
т ам и и практ икам и  (табл. 3).

Таблица 3
Алгоритм основных аналитических заданий

Задача Тип задач
Что происходит?

Диагностические
Кто делает?
Что делает?
Как делает?
Что получается в результате?
Кому выгодно?

Объяснительные
Зачем делают?
Почему происходит?
Почему так, а не иначе?
Что может произойти?

Прогностические
Какие сценарии?
Какой из сценариев наиболее вероятен?
Какие индикаторы могут сигнализировать о реали
зации конкретного сценария?
В чем интерес заказчика?

ОперациональныеКак расставить приоритеты?
Как можно повлиять на развитие ситуации?
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Описанная выше схема осуществления прикладного внешнеполи
тического анализа не предполагает точного и линейного воспроизведе
ния в каждой ситуации. В зависимости от потребностей конкретного 
проекта отдельные ее элементы могут быть опущены или переформа
тированы. Более того, в реальности переход от одной стадии работы 
к другой не всегда носит последовательный характер. Аналитическая 
деятельность требует гибкости и нелинейного подхода. Диагностика 
существующей ситуации способна вскрыть пробелы в информацион
ной обеспеченности, а анализ фактов позволяет выявить недостатки 
в теоретической модели. В этом случае специалисту приходится воз
вращаться к более ранним этапам работы. На практике эту процедуру 
приходится проходить множество раз, прежде чем появляется матери
ал, который может быть представлен заказчику.

Творческое использование описанной схемы позволяет органи
зовать аналитическую работу, сделав ее более эффективной. Многие 
ее элементы со временем становятся естественными для специалиста 
и доводятся до автоматизма. Вместе с тем анализ каждой ситуации тре
бует индивидуального подхода.

Ключевые слова
Нормативный политический анализ, системное моделирование, сбор ин
формации, информационный массив, алгоритм основных аналитических
заданий, сценарное прогнозирование, внешнеполитическая стратегия.

Контрольные вопросы
1. Какие цели преследует прикладной внешнеполитический анализ?
2. Какова роль теоретического знания в осуществлении прикладного 

внешнеполитического анализа?
3. Как можно минимизировать влияние информационных манипуляций 

на осуществление аналитического исследования?
4. Чем могут определяться различия между содержанием и смыслом ин

формационного сообщения?
5. В чем заключаются основные преимущества и сложности сценарного 

прогнозирования?

Примечания
1 Примером может служить обсуждение создаваемой НАТО системы противоракет

ной обороны в российско-американских отношениях. В ходе межгосударственных кон
сультаций по этой теме российское Министерство обороны провело необходимые расче
ты и подготовило презентацию, отражающую негативное влияние создаваемой системы 
ПРО на эффективность российских сил стратегического сдерживания (см.: Черненко Е., 
Сафронов И . Минобороны выстрелит по ПРО из компьютера / /  Коммерсант. 03.05.2012). 
Однако помимо технических вопросов суть российско-американских противоречий свя-
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зана с практикой единоличного принятия Вашингтоном решений, касающихся сущест
венных вопросов международной повестки дня, затрагивающих в том числе и интересы 
России, с тем фактом, что Соединенные Штаты и их союзники не признают за Россией 
права участвовать в определении конфигурации системы обеспечения европейской бе
зопасности.

2 Wendt А. The Agrent-Structure Problem in International Relations Theory / /  International 
Organization. 1987. Vol. 41. No 3. P. 335.

3 Bismark 0. Fiirst Bismarck: Neue Tischgesprache und Interviews. Vol. 1. Deutsche Ver- 
lags-Anstalt, 1895. P. 248.

4 Hudson V. Foreign Policy Analysis. Lanham: Rowman & Littlefield, 2007. P. 7—8.
5 См.: Гидденс Э. Устроение общества: Очерк теории структурации. М.: Академиче

ский проект, 2005.
6 Показательной иллюстрацией, хотя и несколько выходящей за рамки именно по

литического анализа, может служить дискуссия относительно применения химического 
оружия в Сирии 21 августа 2013 г. Атака стала очередным эпизодом затянувшейся граж
данской войны, в которую оказались активно вовлечены внешние силы. Уже в первые 
дни после трагедии произошедшие события получили принципиально разную трактовку 
в комментариях руководителей России и западных стран. Представители США и их со
юзников практически сразу же обвинили в использовании химического оружия прави
тельство Б. Асада и пригрозили ему наказанием за военные преступления и нарушение 
норм международного права. Москва, в свою очередь, призывала воздерживаться от по
литических оценок до установления фактических данных.

Состоявшиеся инциденты стали предметом изучения комиссии инспекторов Орга
низации Объединенных Наций. Их мандат предусматривал проведение расследования на 
месте событий и установление факта использования химического оружия, но не уполно
мочивал их выяснять виновника трагедии. Появившийся в конце сентября 2013 г. доклад 
экспертов содержал детальный анализ полученных свидетельств и восстанавливал карти
ну событий. Содержащиеся в нем сведения были практически тут же интерпретированы 
российскими и американскими военными и политическими аналитиками с диаметраль
но противоположных позиций. Даже данные о найденных осколках снаряда советского 
производства трактовались по-разному. Американские и европейские представители 
в один голос утверждали, что это свидетельство подтверждает виновность правитель
ства Сирии, так как советские поставки составляют основу вооружений армии страны 
(см.: Charbonneau L., Nichols М. U.N. Confirms Sarin Used in Syria Attack; U.S., UK, France 
Blame Assad. 16.09.2013. URL: http://www.nbcnews.com/id/53025471/ns/worid_news-asia_ 
pacific/t/un-confirms-sarin-used-syria-attack-us-uk-france-blame-assad/#.UqyOZTuGhMs).

Их российские коллеги обращали внимание на то, что обнаружены осколки давно 
устаревшего снаряда 1960-х годов, в то время как режим Б. Асада располагает гораздо 
более современными образцами (см.: Никольский А., Химшиашеили П. Опубликован 
доклад о химической атаке в Сирии / /  Ведомости. 18.09.2013). Таким образом, по их 
мнению, фактические данные скорее свидетельствуют о провокации со стороны оп
позиции. Ситуация осложнялась тем, что параллельно США и Сирия предали огласке 
аудиозаписи, которые, по мнению каждой из сторон, подтверждали именно их версию 
произошедшего.

Публикация большого массива технических данных относительно состоявшегося 
события не только не исключала возможность политических спекуляций, но отчасти 
и поощряла их, создавая информационные поводы для заявлений откровенно пропа
гандистского характера даже в тот момент, когда острая фаза международного кризиса
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уже прошла (еще до публикации доклада Сирия согласилась ликвидировать свои запасы 
химического оружия, а США отказались от планов военной операции против Дамаска).

7 Понятие «источника информации», используемого в прикладном анализе, не сле
дует путать с понятием «источник» в библиографическом смысле. В первом случае речь 
идет о любом носителе, содержащем релевантные сведения. Использование этого слова 
в библиографических целях близко по смыслу к понятию «первичный источник».

8 Показательный пример дает сопоставление данных американского и британского 
правительств о количестве погибших в ходе химической атаки 21 августа 2013 г. в Сирии. 
Несмотря на то что две страны — ближайшие союзники и придерживаются схожих взгля
дов на развитие конфликта, Великобритания оценивала их примерно в 350 человек, тогда 
как США — в 1429. Столь значительное различие в данных, которыми оперируют две 
стороны, демонстрирует степень фрагментированности информационного простран
ства по этой тематике (см.: Syria Chemical Attack: What We Know. 24 September 2013. URL: 
http: //www .bbc. со .uk/news/world-middle- east-23927399).

9 Примечательна судьба заявления президента США Б. Обамы в 2012 г. о том, что 
использование химического оружия правительством Б. Асада станет «красной линией», 
за которой последует незамедлительная реакция Соединенных Штатов. В 2013 г. на фоне 
неоднократных инцидентов применения химического оружия в ходе конфликта в Сирии 
руководство США оказалось в ловушке сделанных ранее заявлений и предупреждений. 
Несмотря на то что Б. Обама не был заинтересован в проведении очередной военной 
операции на Ближнем Востоке, ему нужно было как-то подтвердить приверженность 
ранее выраженным намерениям. Лишь найденный в процессе экстренных российско- 
американских консультаций вариант ликвидации сирийского химического оружия по
зволил разрешить возникшую дилемму и сохранить лицо американской администрации.

10 Пример подобной интервенции — принятый в 2010 г. Соединенными Штатами 
Закон о налоговом соответствии иностранных счетов. Он обязывает иностранные фи
нансовые организации предоставлять налоговому ведомству США информацию о раз
мещенных в них средствах американских клиентов. Очевидно, что экстерриториальное 
применение этого закона превращает его в существенный элемент регулирования миро
вой финансовой системы вне зависимости от согласия с ним других стран (см.: Chapter 
4 — Taxes to Enforce Reporting on Certain Foreign Accounts / /  Hiring Incentives to Restore 
Employment Act. Public Law 111-147.111th Congress. March 18,2010. URL: http://www.gpo. 
gov/fdsys/pkg/PLAW- lllpubll47/pdf/PLAW- lllpubll47.pdf).

11 Существенная часть публикаций в западных СМИ по тематике сирийского кон
фликта составляет описание тяжелых гуманитарных последствий. В них, например, регу
лярно появляются репортажи из лагерей беженцев в Турции. Подобные материалы спо
собствуют формированию негативного образа правительства Б. Асада, даже если о нем 
в них не упоминается. Подразумевается, что оно несет ответственность за страдания 
людей.

12 Например, в октябре 2012 г. в американской газете «Нью-Йорк тайме» появилась 
статья относительно существенных финансовых активов семьи премьер-министра КНР 
Вэнь Цзябао, насчитывавших порядка 2,7 млрд долл. (Barboza D. Billions in Hidden Riches 
for Family of Chinese Leader / /  The New York Times. 2012. October 25. URL: http://www.ny- 
times.com/2012/10/26/business/global/family-of-wen-jiabao-holds-a-hidden-fortune-in-chi- 
na.html?ref=wenjiabao). Ее автор отмечал, что сам китайский руководитель с недовольст
вом относится к бизнесу своих родственников. Тем не менее публикация этого материала 
накануне съезда Коммунистической партии Китая, в ходе которого предстояло опреде
ление нового поколения лидеров страны на ближайшие десять лет, свидетельствовала 
о политических целях совершенного информационного вброса. Он явно был эпизодом 
межклановой борьбы внутри руководства страны (одну из трактовок этого противобор-

http://www.gpo
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ства дает специализированное издание, созданное американцами китайского происхож
дения, «Ипох тайме» (см.: Lin Feng. Attack on Wen Jiabao Imperils Jiang Zemin Faction. 2013. 
November 2. URL: http://www.theepochtimes.com/n2/china-news/attack-on-wen-jiabao-im- 
perils-jiang-zemin-faction-310662.html).

13 Например, 30 мая 2013 г. в газете «Ведомости» появилась заметка о поставках 
в Сирию российских комплексов противовоздушной обороны С-300 (Башар Асад: Рос
сийские С-300 уже в Сирии / /  Ведомости. 30.05.2013). Ранее на протяжении несколь
ких недель этот оружейный контракт оставался предметом острой дискуссии в ведущих 
мировых изданиях. «Ведомости» сообщили со ссылкой на агентство Интерфакс, что, по 
данным израильского издания, в интервью телевизионному каналу, аффилированному 
с движением «Хезболла», президент Б. Асад признал факт получения Сирией российских 
комплексов. Публикация этих сведений, которые наряду с газетой «Ведомости» перепе
чатали ведущие мировые издания (основную роль в распространении сведений сыграло 
их размещение на ленте авторитетного британского агентства Рейтер), стала сенсацией. 
Между тем уже в течение нескольких часов было установлено, что информация ложная — 
при переводе с арабского языка на английский была допущена ошибка (см.: Assad Says 
Syria Received Russian Missile Shipment: Lebanese Media / /  Reuter. 30.05.2013. URL: http:// 
www.reuters.com/article/2013/05/30/us-syria-russia-missiles-idUSBRE94T05S20130530).

14 При разработке программы курса «Введение в прикладной анализ международных 
ситуаций» для бакалавров А.Д. Богатуров и Т.А. Шаклеина использовали термин «матри
ца первичного анализа» для обозначения аналитического задания. Этот термин сохранен 
в программе курса.
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5 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ПРИКЛАДНОЙ  
АНАЛИЗ

ПОЛИТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Нормативный политический анализ актуализуется в трех видах 

прикладных политических исследований: содержательном, экспер
тном и модельном.

Инициатива внедрения метода моделирования в нормативный поли
тический анализ принадлежит американской политологической школе, 
в частности такому ее направлению, как «модернизм». Оно оформилось 
в 1960—1970-х годах на волне «интервенции» естественных наук в обще
ствоведение. Это было обусловлено общей тенденцией операционали- 
зации теоретического знания, что нашло свое конкретное выражение 
в преобразовании частнонаучных теорий в прикладные, а также во все 
более набиравшем силу процессе тотальной компьютеризации.

Однако, несмотря на широкий разворот модельных исследова
ний и определенные частные успехи, в целом полученные результаты 
оказались достаточно далекими от ожидаемых. Основной причиной 
этого стала уже неоднократно упоминавшаяся незавершенность по
литологического синтеза. «Модернисты», будучи в своем большинстве 
представителями естественных наук, так и не смогли, а возможно, и не 
захотели этого понять. Сказалось, видимо, пренебрежительное отно
шение к неточным наукам.

Начавшийся во второй половине 1980-х годов спад в модельных ис
следованиях в основном продолжается и сейчас. Между тем необходи
мость в их ускоренном развитии становится все более настоятельной, 
прежде всего ввиду явно обозначившейся тенденции падения эффек
тивности логико-интуитивного метода. Это не временное, а обуслов
ленное действием долгосрочных объективных факторов явление. С ре
ди них главную  ролъ играет  прогрессирую щ ее услож нение полит ической  
ж изни и повыш ение ее динамизма. К а к  неизбеж ное следст вие — быст рое 
повыш ение плотности и диверсиф ицированност и т ого инф орм ационного  
п от ока , с кот оры м  вы нуж ден раб от ат ь исследоват ель. *

* Опубликовано: Хрусталев М. А. Анализ международных ситуаций и политическая 
экспертиза. М.: НОФМО, 2008. С. 200-205.
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Поскольку логико-интуитивный метод по своей природе сугубо 
индивидуален, исследователь испытывает большое интеллектуальное 
напряжение в сочетании с информационной перегрузкой. И если по
следняя может быть в известной степени снята путем использования 
компьютера, то применительно к первой этого сделать нельзя без мо
делирования, так как «диалог» с компьютером, как известно, возможен 
только на уровне модели.

В  р а м к а х  ж е логи ко-и н т уит ивн ого  м ет ода  ест ест венны м  вы ходом  
из полож ения являет ся изм енение баланса логи ки  и инт уиции в пользу  
последней, что неизбеж но ведет  к  ослаблению  норм ат ивност и, а сл едо
ват ельно, и научной коррект ност и. Таким образом, налицо в извест
ном смысле понятное движение, которое и ведет к падению эффек
тивности метода. Можно с достаточным основанием полагать, что 
данная тенденция будет сохраняться и в будущем в силу того, что 
разрыв между поступательным развитием объекта исследования и по
пятным движением исследовательского метода будет сохраняться или 
даже возрастать.

Учитывая наличие этой негативной тенденции, переход м ет ода м о 
делирования на позицию  основного в  р а м к а х  норм ат ивного полит ического  
анализа предст авляет ся неизбеж ным. О днако нельзя не видет ь, что в  сво 
ем нынешнем состоянии он пока ещ е не гот ов к  эт ом у, что и подт вердил  
опыт «модернист ов». Проводившиеся ими модельные исследования 
лишь в ограниченном числе случаев продемонстрировали свои преи
мущества по сравнению с содержательными и тем более экспертными. 
С тех пор положение не претерпело кардинальных изменений. Соот
ветственно, задача совершенствования методологии модельного ис
следования остается столь же настоятельной, сколь и прежде.

Модельное политическое исследование обладает рядом специфи
ческих особенностей, которые отличают его не только от экспертного, 
но и от содержательного исследования, хотя их структура в целом 
идентична. Они проявляются уже на стадии формулирования замы
сла. Н есм от ря на т о что в  р а м к а х  норм ат ивного полит ического анализа  
объект ом исследования всегда  являет ся сущ ест вую щ ая полит ическая си 
т уация или к а к а я -т о  ее част ь (проблем а), т .е. вы бор объект а исследо
вания в принципе предопределен, т ем не м енее вст ает  вопрос о ст епени  
ст рогост и данного вы бора, и здесь  сразу  проявляю т ся различия м еж ду  
м оделированием  и двум я другим и видам и исследования.

Дело в том, что само по себе такое определение объекта исследова
ния является вполне достаточным для содержательного и экспертного 
исследования (точнее, его свободных форм). Уточнение и детализация
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выбора — это прерогатива исследователя, который решает, какие со
ставляющие ситуации подлежат изучению, а какие могут быть опуще
ны. Делается это, как правило, в первом приближении, что позволяет 
осуществить в дальнейшем корректировку в случае необходимости. 
При моделировании уточнение и детализация производятся заранее 
и окончательно, так как от этого зависит класс модели, подлежащей 
построению.

Применительно к политическим моделям можно выделить два их 
класса в зависимости от охвата субъектов политики. Если модель вклю
чает все три их типа, то она квалифицируется как общая, в противном 
случае — как частная. Если модель ограничивается лишь социальными 
субъектами политики, то налицо моделирование социально-политиче
ской ситуации.

Применительно к частным моделям весьма остро стоит проблема 
повышения степени адекватности в силу органически присущего им 
абстрагирования части от целого. Она решается путем включения в мо
дель, в предельно лапидарной форме, остальных частей, которые обра
зуют так называемый фон. Использование фона обусловлено стремле
нием обеспечить полноту отображения объекта.

Наиболее распространенным вариантом частной модели внутри 
политической ситуации является модель, включающая персональные 
и институциональные субъекты политики, и, соответственно, в каче
стве фона выступают социальные субъекты. Они образуют внутренний 
фон, который может быть дополнен внешним (международным). Част
ная модель с включенным внутренним и внешним фоном считается 
сложной. Аналогичным образом обстоит дело и с общей моделью, если 
в нее включен внешний фон. Справедливо и обратное, когда общая 
модель внешнеполитической ситуации дополнена внутренним фоном. 
Общая модель без фона, а также частные модели с внутренним фоном 
относятся к категории простых.

В связи с проблематикой фона необходимо подчеркнуть, что, хотя 
в идеале чем полнее модель, тем она адекватнее, на деле использо
вание «фона» всегда в большей или меньшей степени загромождает 
модель со всеми вытекающими из этого негативными последствиями, 
не говоря уже о вопросах обеспечения его лапидарности. Исходя из 
этого можно считать, что общая модель, обладая относительной пол
нотой, обеспечивает достаточный уровень адекватности. Что касается 
частной, то, хотя о ней этого в принципе сказать нельзя, на практике 
ее адекватность может быть высока. Соответственно, именно для нее 
использование фона может быть наиболее рациональным.

92



Глава 5. Моделирование и прикладной анализ

При формировании замысла наряду с выбором объекта иссле
дования происходит и целеполагание, под которым подразумевается 
определение типа новой информации, которая явится результатом ис
следования. Выше уже говорилось о четырех типах вторичной инфор
мации (фактологическая, аналитическая, прогностическая и операцио
нальная). Фактологическая информация как самоцель исключается, 
а в качестве таковой выступает или аналитико-прогностическая, или 
прогнозно-операциональная информация. Первая предполагает, как 
правило, выбор статической, а вторая — динамической модели.

На следующей стадии — стадии получения исходной информа
ции — специфика модельного исследования выражается в том, что 
предпочтение отдается первичной (фактографической) информации, 
а из вторичной используется только фактологическая, так как сбор вто
ричной информации трех других типов, как правило, ведет к превра
щению моделирования в экспертизу даже вопреки воле самого иссле
дователя ввиду того, что ожидаемые результаты оказываются на руках 
и моделирование зачастую представляет собой уже формальную про
цедуру. Происходит своего рода «подгонка» модели под заранее известный 
результат.

Избежать этого даже самому добросовестному исследователю от
нюдь не просто, если собранные им аналитические прогностические 
соображения представляются ему вполне обоснованными. Если при
бегнуть к аналогии, то это — решение задачи с известным ответом (хотя 
он может быть не обязательно верным). Видимо, нет смысла пояснять, 
что между решением задачи с известным и неизвестным ответом — 
«дистанция огромного размера».

В этой связи нельзя не затронуть проблематики исторического мо
делирования, которое в последнее время развивается достаточно ак
тивно. Не отрицая его несомненной полезности, следует все же иметь 
в виду, что все исторические модели — это задачи с известным ответом, 
что заставляет относиться к ним с большей осторожностью.

На стадии изучения особенности модельного исследования прояв
ляются различным образом на каждом из его этапов. Они практически 
отсутствуют на этапе обработки информации, если не считать крайне 
ограниченного использования агрегативных логико-лингвистических 
методик, минимальны на этапе отбора и максимальны на этапе ос
мысления. На этапе отбора они сводятся к значительно более строгой 
оценке состояния исходного информационного массива, что объясня
ется невозможностью использовать при моделировании компенсатор
ную функцию интуиции, которая может быть весьма эффективной при
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содержательном, а тем более экспертном исследовании. Для последне
го вопрос о качестве информационного массива, как правило, второ
степенен, а для моделирования, наоборот, чрезвычайно важен. В усло
виях информационной недостаточности иногда приходится прибегать 
к использованию экспертной информации для заполнения лакун.

М оделирование в принципе весьм а «чувст вит ельно» к  сост оянию ин
формационного м асси ва . П ри оценке состояния инф ормационного м ассива  
принято использоват ь т ри основных крит ерия: дост оверност ь, полнот у 
и целостность информации. Первый из них призван характеризовать 
долю сомнительной информации, верификация которой не могла быть 
проведена в силу тех или иных причин или была не очень надежной. 
Второй нацелен на выявление степени детализации описания иссле
дуемого объекта. Соответственно, выделяется поверхностная и под
робная информация. Поверхностная информация дает только самые 
общие, лапидарные сведения об исследовании объекта, которые позво
ляют составить о нем весьма приблизительное представление. Подроб
ная, напротив, характеризует объект исследования «вглубь».

Что касается т рет ьего крит ерия , то он направлен на определение  
ст епени неравном ерност и описания объект а . Вообще лю бой инф ормаци
онный м ассив всегда  относительно неравном ерен, т ак  к а к  одни его части  
и свойст ва описаны лучш е, чем другие, однако дело не в  эт ом , а в  наличии  
информационных пуст от  — лакун. Они могут быть точечными — отсут
ствует информация о чем-то единичном (факте, свойстве и т.п.) или 
зонными — отсутствует информация о ряде чего-то. Соответственно, 
при от сут ст вии лакун  информационный м ассив м ож ет  счит ат ься  
целостным, а при их наличии — ф рагмент арным.

Однако при этом следует иметь в виду, что фрагментарность на 
уровне точечных лакун может быть в большинстве случаев устранена 
с помощью несложных логических приемов, т.е. фрагментарный ин
формационный массив может быть преобразован в условно целост
ный. Гораздо сложнее это делать применительно к зонным лакунам, 
особенно если их число велико. Информационный массив, изобилу
ющий зонными лакунами, содержит по существу лишь обрывочные 
сведения об объекте, что делает возможность моделирования весьма 
сомнительной или даже вообще исключает ее.

Оценка состояния информационного массива позволяет определить 
степень реалистичности замысла с точки зрения его информационной 
обеспеченности и скорректировать его, если имеющиеся возможности 
не позволяют устранить выявленную информационную недостаточ
ность. Обычно это ведет к замене общей модели на частную, динами-
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ческой — на статическую и т.д. Таким образом происходит адаптация 
замысла к состоянию информационного массива. Хотя само по себе это 
нельзя считать специфической особенностью модельного исследова
ния, так как такого рода адаптация может иметь место, а зачастую уже 
имеет и при содержательном исследовании, но там она не носит импе
ративного характера, поскольку в принципе устранима благодаря ши
рокому использованию вторичной информации различного рода.

Построение же модели происходит на этапе осмысления. В каче
стве первичной выступает концептуальная модель, которая затем пре
терпевает целый ряд преобразований, завершаемых построением кон
кретной модели (объект моделирования — существующая политическая 
ситуация). Этот ряд преобразований представляет собой по существу 
серию переходов от одного типа модели к другому. Во избежание гро
моздкого вербального описания используем графическую иллюстра
цию, позволяющую наглядно отобразить варианты перехода.

Это важно
Под моделью принято понимать логическую конструкцию, отобража
ющую определенные (как правило, сущностные) свойства объекта иссле
дования. В зависимости от того, берется ли состояние объекта в некото
рый момент времени или на протяжении определенного периода, модели 
подразделяются на модели ситуаций (статические) и модели процессов 
(динамические). Вместе с тем сам процесс представляет собой ряд по
следовательно сменяющих друг друга ситуаций, а следовательно, при 
построении модели подобного рода всегда приходится решать проблему 
выбора исходной ситуации, т.е. начала процесса, что не всегда легко. Се
рьезным преимуществом динамической модели по сравнению со стати
ческой является более высокий прогнозный потенциал, который позво
ляет более четко выявить тенденции развития.

ИЗВЕСТНЫЕ МОДЕЛИ ГЛОБАЛЬНОГО ЭВОЛЮЦИОННОГО 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА*
В качестве возможных моделей — прототипов разработки архитек

туры операционного пространства многосторонней, многоуровневой 
стратегической деловой компьютерной игры — модели системы на
циональной безопасности России геополитического уровня стратифи
кации (ММ СДКИ — МСНБ РФ) можно рассмотреть следующие три

* Раздел главы написан Е. Г. Никитенко и Н. А. Сергеевым.
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группы широко известных моделей глобального эволюционного раз
вития:

■ группа математических моделей глобального эволюционного 
развития человечества, выполненных по заказу Римского клуба;

■ группа математических моделей глобального эволюционного 
развития человечества, выполненных по заказу ООН;

■ группа математических моделей глобального эволюционного 
развития человечества, разработанных в инициативном порядке 
отечественными авторами.

Математические модели, выполненные по заказу  
Римского клуба
1. Первыми работами, направленными на разработку математи

ческих моделей, позволяющих произвести исследование глобальных 
процессов эволюционного развития человечества, были работы, вы
полненные в начале 1970-х годов Лабораторией системной динамики 
Массачусетского технологического института (США) под руковод
ством известного американского ученого в области системного анализа 
Дж. Форрестора, в результате которых были разработаны демонстраци
онные модели, получившие название «Мир-1» и «Мир-2»1.

Методологическую основу обеих моделей составил разработан
ный Дж. Форрестором метод компьютерной системной динамики. 
В качестве модельных переменных использовались пять обобщенных 
показателей: общая численность населения Земли; общий объем ин
вестиций; глобальные запасы природных ресурсов; удельный вес сель
ского хозяйства в общем объеме инвестиций; степень загрязнения 
окружающей среды.

В моделях с помощью сетевых структур было реализовано боль
шое число контуров обратных связей («темпов»). Так, в одном случае 
истощение природных ресурсов влекло за собой повышение цен на сы
рье, что вызывало падение объемов инвестиций, которое становилось 
причиной сокращения объемов производства и завершалось падением 
уровня потребления и как следствие вело к сокращению численности 
населения. А в другом случае увеличение инвестиций вело к росту объ
емов производства, что вызывало, с одной стороны, рост численности 
населения, а с другой — сокращение запасов природных ресурсов и по
вышение уровня загрязнения природной среды, что возбуждало пер
вый контур обратной связи, и т.д.

В качестве рекомендуемого состояния модели системной динамики 
указывалось состояние динамического равновесия, поддерживаемое за
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счет расходования невоспроизводимых природных ресурсов. Наруше
ние состояния динамического равновесия неизбежно вело к глобаль
ной планетарной катастрофе, результатом которой было беспрецедент
ное необратимое сокращение численности населения Земли.

Модельные исследования проводились по четырем базовым сцена
риям. Горизонт планирования составлял более пятидесяти лет. В качест
ве средства, подтверждающего высокий уровень верифицируемости 
моделей, использовались ретроспективные данные, глубина анализа 
которых составляла более 70 лет.

2. Дальнейшим развитием модельного ряда проектов «Мир-1» 
и «Мир-2» Дж. Форрестора был модельный проект «Мир-3» («Преде
лы роста»), разработанный группой исследователей под руководством 
профессора Массачусетского технологического института Д. Медоуза 
в 1972 г., и модельный проект «Мир-3/91» («За пределами роста»), вы
полненный тем же составом авторов в 1991 г., уточняющий содержание 
модели и выводы, сделанные в предыдущем исследовании2.

Особенность модельных проектов «Мир-3» и «Мир-3/91», выпол
ненных под руководством Д. Медоуза, состояла в том, что также ис
пользовался математический аппарат компьютерной системной ди
намики Дж. Форрестора, но при этом число обобщенных модельных 
переменных по сравнению с моделями «Мир-1» и «Мир-2» было уве
личено более чем в три раза.

В качестве «пределов роста» человеческой цивилизации были на
званы три обобщенных фактора: ограничение темпов производства 
продовольствия; сокращение планетарных запасов невоспроизводи
мых природных ресурсов; рост уровня загрязнения окружающей сре
ды. Исследования в обеих моделях проводились по нескольким сцена
риям; горизонт планирования составлял несколько десятилетий.

Выводы исследований, проведенных с использованием обеих мо
делей, одинаковы, хотя и отличаются указанием различных временных 
рамок: человечество переживает свой последний «золотой век», впере
ди — пропасть; нулевой или отрицательный рост. Таков единственный 
сценарий вселенской катастрофы!

Слабым местом моделей признается то, что в них не учитывается 
такой важный фактор устранения «пределов роста», как научно-тех
нический прогресс, достигаемый за счет роста инвестиций в научные 
исследования и технологические инновации.

3. Третьим из наиболее известных в научном мире модельных 
проектов исследования процессов мирового исторического развития 
человеческой цивилизации, выполненных по заказу Римского клуба,
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была детализированная компьютерная модель «Человечество перед 
выбором», начатая в Ганноверском университете (ФРГ) и завершенная 
в Кливлендском университете (США) в 1974 г. немецкими учеными 
М. Месаровичем и Э. Пестелем.

Отличие компьютерной модели «Человечество перед выбором» 
М. Месаровича и Э. Пестеля от модельных проектов Д. Медоуза состо
яло в следующем:

■ человеческая цивилизация в модельном проекте «Человече
ство перед выбором» рассматривается как крупномасштабная 
социально-техническая система, состоящая из десяти взаимо
действующих между собой географических регионов; каждый 
регион содержит 10 социальных слоев населения, разбитых на 
85 возрастных групп, 6 категорий машин, 2 категории сельско
хозяйственного капитала — по одному типу капитала, занятого 
в рыболовстве и горнодобывающей промышленности, 5 катего
рий капитала, занятого в энергетике, и 19 категорий капитала, 
занятого в промышленности;

■ развитие в модели могло происходить не только с постоянным, 
но и с переменным темпом, величина которого определялась 
мощностью нефтегазовых потоков, циркулирующих как в самих 
географических районах, так и между ними;

■ исследования проводились по четырем базовым сценариям, го
ризонт планирования которых составлял более 50 лет.

Исследования, проведенные с помощью модельного проекта «Чело
вечество перед выбором», показали, что главная угроза устойчивому 
развитию человеческой цивилизации заключается в поляризации бо
гатства и нищеты, граница между которыми проходит вдоль цивили
зационного разлома «Север— Юг». В результате исследований был 
сделан важный прогнозный вывод о том, что в качестве инструмента 
борьбы за существование нищие страны в отношении богатых могут 
использовать террористические методы воздействия.

Из модельных исследований также следует, что цена на нефть яв
ляется эффективным средством управления темпами роста в различ
ных регионах мира, а контроль над транспортными коридорами дает 
возможность глобального и регионального управления мировыми 
процессами.

Аналитики, использующие модельный проект «Человечество пе
ред выбором» в своих исследованиях, отмечают, что структура модели 
чрезвычайно сложна, разобраться в том, какие выводы «вмонтиро-
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ваны» в модель ее авторами, а какие имеют объективный характер, 
невозможно, что позволяет манипулировать результатами исследова
ний с целью их подгонки под заказ. Модели могут перенастраивать
ся и видоизменяться до тех пор, пока заказчик будет платить за это 
деньги.

Опыт разработки и использования известных математических мо
делей глобальных процессов эволюционного развития, выполненных 
по заказу Римского клуба, позволил сделать вывод о том, что в сфере 
глобального компьютерного моделирования могут использоваться два 
базовых подхода:

в первом подходе разработчики стремятся в одной модели отразить 
все многообразие происходящих в реальной системе динамических 
процессов, включить в нее максимально широкий набор показателей, 
объединить их максимально широким множеством отношений и на 
этой основе получить возможность решения максимально широкого 
круга прикладных исследовательских задач;

во втором подходе цель разработчиков — создать некоторую совокуп
ность связанных между собой качественных моделей, каждая из которых 
позволяет с помощью небольшого набора значимых модельных пере
менных, объединенных небольшим набором значимых связей, решить 
на содержательном уровне свою конкретную прикладную проблему.

Наличие двух подходов позволяет сделать следующие выводы:
■ два подхода к глобальному моделированию отражают неразре

шимое противоречие между опасностью получения теоретиче
ски необозримой и плохо интерпретируемой модели, с одной 
стороны, и системно неполной модели, с ограничениями на 
прикладные исследования, но обладающей высокой интерпре
тируемостью, — с другой;

■ наивная вера представителей первого подхода в возможность 
получения надежных прогнозных оценок посредством мак
симально полного отражения в модели всех свойств и сторон 
объекта исследования может привести к возникновению так 
называемых модельных монстров — поведенческих аномалий, 
причину которых невозможно ни теоретически объяснить, ни 
адекватно интерпретировать; при этом оптимизм представи
телей второго подхода может быть поколеблен, поскольку они 
рискуют получить грубые, неточные, а иногда и просто оши
бочные результаты, которые при этом могут иметь достаточ
но хорошую содержательную интерпретацию («черт прячется 
в деталях»).
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Математические модели, выполненные по заказу ООН
1. Наиболее известным модельным проектом, созданным по зака

зу ООН, является модельный проект «Будущее мировой экономики», 
выполненный под руководством лауреата Нобелевской премии В. Ле
онтьева в 1977 г.

Модельный проект «Будущее мировой экономики» В. Леонтьева 
разрабатывался с целью выявления условий, позволяющих добиться 
сокращения разрыва между развитыми и развивающимися странами.

Научно-методологическую основу проекта составляли два раз
работанных В. Леонтьевым метода: метод «межотраслевого баланса» 
и модель производственной функции «выпуск-затраты». Особенность 
модельного проекта состояла в том, что он содержал более 2,5 тыс. 
уравнений. Исследования проводились по восьми базовым сценариям 
развития. В качестве обобщенных модельных переменных использо
вались: ВВП, занятость, инвестиции, платежный баланс, объем внеш
ней торговли, затраты на уменьшение загрязнения окружающей среды 
и добычу полезных ископаемых.

Моделируемая мировая экономическая система включала 15 ге
ографических регионов, объединенных в три группы стран: развитые 
страны (США, Канада, Западная Европа, СССР, Восточная Европа, 
Япония и др.); развивающиеся страны первой группы, к которым были 
отнесены страны — экспортеры нефти, расположенные в Латинской 
Америке, на Ближнем Востоке и в Африке; развивающиеся страны 
второй группы, к которым относились прочие развивающиеся страны 
с низким уровнем экономического развития. В качестве обобщенного 
показателя уровня экономического развития государств использовался 
объем ВНП на душу населения.

По итогам исследований были сформулированы следующие реко
мендации (проектировки), позволяющие сократить разрыв между бед
ными и богатыми странами:

■ повышение цен на экспортируемое сырье и сельскохозяйствен
ную продукцию, производимую в основном развивающимися 
странами;

■ оказание целевой финансовой помощи развивающимся стра
нам;

■ увеличение доли развивающихся стран в мировом экспорте, 
прежде всего товаров легкой промышленности;

■ решение продовольственной проблемы на основе проведения 
земельной реформы.
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2. Другим известным модельным проектом, выполненным по зака
зу ООН, был проект моделирования глобальной экономической дина
мики ЛИНК (link — от англ, «связь»), руководителем которого был ла
уреат Нобелевской премии профессор Пенсильванского университета 
(США) Л. Клейн в 1977 г.

Модельный проект ЛИНК Л. Клейна первоначально создавался 
для оказания консультативной помощи правительственным органам 
стран—участниц проекта, прежде всего США, в выборе эффективных 
мер в области внешней и внутренней экономической деятельности со 
сроком прогнозирования 3—5 лет. В основу прогноза были положены 
методы регрессионно-корреляционного анализа. Модель представляла 
собой совокупность разрабатываемых независимо друг от друга моде
лей автономного социально-экономического развития стран—участ
ниц проекта (первоначально — страны Американского континента), 
которые объединялись в единую глобальную макромодель мировой 
экономики с помощью линковской модели международной торговли. 
Модельный проект ЛИНК был предназначен для согласования объемов 
производства различных товарных групп отдельными государствами — 
участниками проекта и координации «межстрановых» товарных пото
ков. В конце 1980-х годов проект был передан в ООН Соединенными 
Штатами; в 1989 г. к нему присоединился и СССР.

Процедура использования проекта ЛИНК в интересах ООН состо
яла в следующем:

■ в конце каждого календарного года участники проекта форми
ровали прогноз его развития на три предстоящих года вперед;

■ на весенней сессии происходило знакомство всех участников 
с предварительными комплексными трехлетними прогнозными 
линк-расчетами и осуществлялось внесение в модель необходи
мых рабочих коррективов;

■ окончательный вариант принимался на осенней сессии, про
водимой в одной из столиц мира, после чего начинался новый 
годовой рабочий цикл сотрудничества.

Вся исходная информация по модельному проекту ЛИНК при его 
передаче Соединенными Штатами в ООН была засекречена, что по
зволяло США использовать получаемые с его помощью проектировки 
в своих национальных интересах.

ЛИНК-проект представлял собой большую совокупность плохо 
связанных между собой модельных фрагментов, которые создавались 
в различное время различными людьми и с разными целями, при их
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создании не предполагалось, что со временем они станут частью еди
ного системного модельного комплекса.

Математические модели, разработанные 
отечественными авторами
1. В качестве первого из наиболее известных модельных проектов 

глобального эволюционного развития человечества, разработанных 
в инициативном порядке отечественными авторами, следует счи
тать модельный проект «Нормативная модель глобальной истории», 
осуществленный в середине 1990-х годов отечественным ученым 
К. Э. Плохотниковым на физико-математическом факультете МГУ3.

Модельный проект «Нормативная модель глобальной истории» 
К. Э. Плохотникова характеризуется следующими особенностями:

■ в проекте сделана попытка включить в исследование глобаль
ных эволюционных процессов политический и духовно-нравст
венный аспекты человеческого бытия;

■ модель относится к классу логико-лингвистических моделей, 
в ней используются не имитационные, а аналитико-расчетные 
методы исследования;

■ динамика исторических изменений в моделируемом географи
ческом пространстве задается цепочкой сменяющих друг друга 
геополитических конфигураций;

■ смена конфигураций в модели происходит по следующим четы
рем трансформационным событийным причинам: «ресурсной», 
«пассионарной», «информационной» и «игровой»;

■ каждой геополитической конфигурации в модели соответствует 
определенный момент исторического времени;

■ мировой исторический процесс — движение во времени от од
ной геополитической конфигурации к другой;

■ в проекте субъекты международного права в своей деятельно
сти руководствуются тремя «категорическими императивами» 
(стремлениями):
— стремлением к максимальной свободе;
— стремлением к максимальному контролю над ресурсами;
— стремлением к неограниченному личному существованию;

■ нравственный кодекс субъекта международного права представ
ляет собой меру того, как его стремление к свободе, контролю 
над ресурсами и к личному существованию соотносится с ущер
бом, наносимым аналогичным стремлениям других влиятель
ных субъектов международного права;
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■ поскольку в проекте дескриптивная геополитическая модель 
мира в явном формализованном виде не задана, то методика 
оценки того, что субъект международного права может считать 
добром (благом), а что — злом (вредом), в модели в явном виде 
не представлена;

■ несмотря на попытку вербально объяснить причины возможно
го уклонения субъектов международного права от исполнения 
своего нравственного долга, причинная модель принятия такого 
рода решений не приводится;

■ не предусмотрена возможность изменения индивидуальной 
нравственной парадигмы субъектом международного права 
под давлением социального окружения, в силу чего исключает
ся возможность исследований проблем межцивилизационного 
противоборства и информационно-психологической борьбы.

2. Вторым из наиболее известных модельных проектов глобального 
эволюционного развития человечества, разработанных в инициатив
ном порядке отечественными авторами, может считаться модельный 
проект «Жизнь или смерть цивилизации», выполненный учеными — 
представителями Восточно-Сибирского отделения Международной 
академии информатизации Ю. М. Горским и В. Лавщуком в 1994 г.4 Он 
разрабатывался с целью поиска путей предотвращения грядущей гло
бальной природно-экологической катастрофы.

Разработанная авторами компьютерная имитационная модель по
зволяла описывать влияние экологических факторов на процессы раз
вития мировой цивилизации с учетом возможности лавинообразного 
(катастрофического) глобального нарастания противоречий по линии 
«человек—природа», характеризуемого «экологическим СПИДом».

Имитационная модель содержит следующие взаимосвязанные 
обобщенные модельные переменные: численность населения пла
неты, включая две его составляющие: активную (работоспособную) 
и пассивную (иждивенческую); уровень технократического развития; 
уровень интеллектуального развития; уровень иммунно-генетического 
дефицита, степень деградации окружающей среды; силу воздействия 
уровня технократического развития на запас природного ресурса; запас 
природного ресурса. Основу имитационной модели составляла систе
ма интегро-дифференциальных уравнений.

Результаты исследований, полученные на основе использования 
модельного проекта «Жизнь или смерть цивилизации» Ю. Горского 
и В. Лавщука с использованием средств вычислительной техники, по
казали, что развитие человечества во времени сопровождается лавино
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образными деградационными процессами всех наиболее важных обо
бщенных ресурсных компонент. Анализ результатов имитационного 
моделирования позволил сделать вывод, что к 2030 г. процесс аккуму
ляции в человеческой популяции физической, психической и иммун
но-генетической неполноценности достигнет максимума, а с 2050 г. 
начнется лавинообразное необратимое падение ее численности. Из 
экспериментов с моделью также следовало, что, если не будут пред
приняты экстраординарные меры по развитию интеллектуальной мо
дельной составляющей, человечество в XXI в. прекратит свое сущест
вование. Вместе с тем если предпринятые меры по интеллектуальному 
развитию человечества окажутся эффективными, то начнется его пере
ход на новый уровень гомеостаза с природой.

3. Одним из наиболее проработанных модельных проектов гло
бального эволюционного развития, разработанных в инициативном 
порядке отечественными авторами, следует считать модельный проект 
«Новая парадигма развития России в XXI веке», выполненный коллек
тивом авторов из различных институтов Российской академии наук под 
руководством академиков В. А. Коптюга и В. М. Матросова в 2000 г.5

Модельный проект «Новая парадигма развития России в XXI веке» 
В. А. Коптюга и В. М. Матросова состоит из двух взаимосвязанных мо
дельных компонент:

■ модели исследования стратегических проблем безопасности 
и перехода России к устойчивому развитию;

■ модели поддержки принятия решений в интересах обеспечения 
безопасности и устойчивого развития России.

А. В модели исследования стратегических проблем безопасности и пе
рехода России к устойчивому развитию используется методология си
стемной компьютерной динамики Дж. Форрестора. Параметрическая 
настройка модели исходными данными осуществляется за счет инфор
мации, полученной от Госкомстата, других информационно-аналити
ческих источников, включая результаты опросов общественного мне
ния и др.

В качестве фазовых переменных математической модели иссле
дования стратегических проблем безопасности и перехода России 
к устойчивому развитию используются тринадцать групп обобщенных 
показателей: демография; здравоохранение; экология; жизнеобеспе
чение населения продуктами питания; инфраструктура; финансово- 
экономическое развитие; состояние социума; внутриполитическое 
состояние; прочность государства; право; ресурсные запасы; внешняя 
политика и военный потенциал.
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Уровень военной безопасности оценивается величиной наносимо
го государству ущерба, который характеризуется следующими четырь
мя классификационными рубриками: «область полностью неприемле
мого ущерба»; «область неприемлемого ущерба»; «область приемлемого 
ущерба»; «отсутствие ущерба».

Математические модели наносимых ущербов строятся на основе 
базы данных и знаний, которые содержат вербальные логические «умо
заключения» вида «если А, то Б» и вербально-логические суждения, 
имеющие смысл модельных ограничений.

В модели «военно-стратегическая стабильность» понимается как 
способность поддержания военно-стратегического равновесия посред
ством «потенциалов взаимного сдерживания», рассчитываемого исходя 
из сочетания уровней возможных ущербов и выгод, получаемых каждой 
заинтересованной стороной во всех сферах национальной безопасности.

Уровень «потенциала стратегического сдерживания» разработчики 
модели рассчитывают на основе следующих методологических предпо
ложений:

■ стороны, обладающие ядерным и обычным видами оружия, при 
планировании своей военно-политической деятельности руко
водствуются личными критериями приемлемости наносимого 
«ущерба» и получаемого от такой деятельности «дохода»;

■ предполагается, что террористы, получившие доступ к страте
гическому ядерному оружию, способны на «шаг отчаяния», ко
торый невозможно ни предсказать, ни предотвратить путем на
несения упреждающего удара или с помощью угрозы ответного 
удара — возмездия.

Б. Основу логико-математической модели поддержки принятия ре
шений в интересах обеспечения безопасности и устойчивого развития 
России составляют следующие основные положения:

■ модель принятия решений адаптирована к информации, содер
жащейся в текущий момент времени в ее базе данных, при этом 
чем полнее и достовернее содержащаяся в базе данных информа
ция, тем ближе получаемое решение к объективно наилучшему;

■ процедура принятия оперативных и стратегических решений 
основывается на оценке их ближайших и отдаленных послед
ствий, что достигается благодаря использованию методов си
стемной динамики и оптимального управления, а также широ
кому привлечению экспертных знаний;

■ принятие решений осуществляется в условиях чрезвычайно вы
сокой оперативной и стратегической неопределенности;
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■ предложенный метод поддержки принятия решений позволя
ет получать постоянно улучшаемые решения проблем за счет 
встроенной процедуры самообучения, осуществляемой в том 
числе и на основе оценки результатов реальных действий;

■ используемый подход требует тщательного предварительного 
системного анализа решаемой проблемы, проведения нетри
виальной модельной структуризации и разработки соответ
ствующих вычислительных алгоритмов выбора рациональных 
решений;

■ принятие решений осуществляется в три этапа:
— на первом этапе производится разработка адаптированной 

к решаемой проблеме научной методологии и инструмен
тальной среды поддержки принятия решений;

— на втором этапе выполняется аналитическая работа по при
нятию и оформлению принятых решений;

— на третьем этапе результативность принятых решений оце
нивается с помощью процедуры послеигрового анализа, про
водимой по итогам имитационно-игровых экспериментов 
и объективной оценки результатов реальных действий.

Анализ рассмотренных выше моделей мирового исторического раз
вития, включая ближайшие к ним аналоги, позволяет сделать вывод 
о том, что ни один из известных в настоящее время модельных про
ектов не может быть в полной мере использован в качестве прототипа 
для разработки модели операционного пространства ММ СДКИ —  
МСНБ РФ геополитического уровня стратификации.

Этот основополагающий вывод обусловлен следующими причинами:
■ из рассмотренных выше модельных проектов нет ни одного, 

который позволял бы рассматривать мировой исторический 
процесс как совокупность большого числа взаимно влияющих, 
изменяющихся во времени финансово-экономических, соци
ально-психологических, военно-политических, природно-кли
матических, духовно-нравственных и других факторов, описы
вающих коллективное поведение государств — коллективных 
географических личностей;

■ в рассмотренных модельных проектах все фазовые переменные 
характеризуются только с количественной стороны, а их качест
венные характеристики не учитываются;

■ модели носят исключительно описательный характер, смысло
вые и нормативно-ценностные аспекты влиятельных участни
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ков мирового исторического процесса, на основе которых они 
осуществляют свое коллективное и индивидуальное поведение, 
вынесены за рамки исследования и находятся в компетенции 
разработчиков и исследователей игры, что ставит дополнитель
ную проблему рефлексии отношений «модель—исследователь»;

■ модели оперируют понятием «среднего», что исключает из рас
смотрения процессы, имеющие управляемый стохастический 
характер;

■ в моделях в явном виде не представлена распределенная в ге
ографическом пространстве и историческом времени апелли
рующая к исторической памяти, национальным архетипам, 
сложившимся метафизическим и геополитическим доктринам 
«пульсирующая» индивидуальная и коллективная человеческая 
субъективность;

■ в моделях не учитывается влияние на результаты исследований 
субъективных факторов, обусловленных психологическими, ду
ховно-нравственными особенностями и межличностными от
ношениями членов команды исследователей;

■ модели не позволяют учитывать влияние на характер мирового 
исторического развития институциональных факторов, вклю
чая влияние как «горизонтальных» (общественных) структур 
гражданского общества, так и «вертикальных» (формальных) 
органов государственной власти и управления всех уровней вну
три государства, а также влияние институтов нарождающегося 
глобального мирового сверхобщества;

■ модели не позволяют учитывать влияние на характер мирово
го исторического развития сетевых национальных и трансна
циональных сетевых неправительственных структур легитим
ного и криминального (нелегитимного) характера, способных 
оказывать существенное воздействие на сферу внутренней 
и внешней экономической, политической и культурно-идеоло
гической безопасности стран — участников мирового истори
ческого процесса;

■ модели не позволяют учитывать влияние на характер мирово
го исторического развития структур зарождающегося мирового 
правительства в лице международных правительственных со
юзов, блоков, международных «банков развития», «валютных 
фондов», международных судов, международных сил «содей
ствия миру» и др.
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Это важно ^ ^ ^
С целью устранения указанных недостатков необходимо расширить кон
цептуальные основы, в соответствии с которыми были созданы рассмо
тренные выше модели-прототипы. Расширение концептуальных основ 
состоит в замене позитивистской, по своей сути механистической (тех
нократической) научной парадигмы новой, гуманитарной парадигмой 
в соответствии с понятийным аппаратом общественных наук, гармонично 
объединяющей в себе, с одной стороны, современное естественное науч
ное знание, а с другой —  древний духовный, религиозный и мистический 
опыт человечества.

Это позволит повысить степень модельной верификации, добиться 
качественно более высокого уровня прогнозирования экономических, 
политических и идеологических процессов, а также обоснованности 
принимаемых политических решений в сфере национальной и воен
ной безопасности в новых условиях глобализующегося мира.

Ключевые слова
Модель, моделирование, модель глобального эволюционного развития, 
Римский клуб, метод системной динамики, глобальная планетарная ка
тастрофа.

Контрольные вопросы
1. Что способствовало развитию моделирования?
2. Почему моделирование вступило в полосу некоторого упадка?
3. Что такое модель?
4. Как соотносятся три вида нормативного политического анализа?
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6 «МОЗГОВЫ Е ЦЕНТРЫ» И ИХ РОЛЬ  
В Ф ОРМ ИРО ВАНИИ ВНЕШНЕЙ  
ПОЛИТИКИ СШ А

Соединенные Штаты считаются родиной «мозговых центров», 
которые стали неотъемлемой частью политической системы государ
ства. Тема «мозговых центров» очень широкая и многоплановая, име
ющая теоретическую и прикладную составляющие1. В данной работе 
мы остановимся на прикладной составляющей, на отдельных аспектах 
деятельности экспертных структур, прежде всего на их роли в форми
ровании внешнеполитической стратегии США2.

История и типология
Потребность государственной власти в анализе разного рода проб

лем и ситуаций возрастает по мере того, как растут мощь страны, мас
штаб национальных интересов и устремления к достижению более 
высоких позиций в мировой политике. Важным фактором, который 
также усиливает потребность в квалифицированном анализе, являет
ся усложнение мировой политики и ситуации на макрорегиональном 
и региональном уровнях. Для Соединенных Штатов этап становления 
системы «мозговых центров», ориентированных не только на удовлет
ворение социально-экономических и внутриполитических потребно
стей и интересов государственных структур и крупного капитала, но 
и возросших внешнеполитических интересов и амбиций, пришелся на 
началоXXв., прежде всего на период после Первой мировой войны. Со
единенные Штаты, в государственной идеологии которых были зало
жены мессианство и глобализм, к началу XX в. накопили достаточный 
экономический и организационный потенциал, для того чтобы при
ступить к реализации своих мирорегулирующих интересов и планов. 
«14 пунктов В. Вильсона» отражали ту самую креативность, о которой 
стали писать в XXI в. как о характеристике великой державы, и яви
лись американским проектом по формированию такого мирового по
рядка, который был бы «правильным и справедливым» с точки зрения 
американских политических стратегов и соответствия американским 
ценностям. Говорить о том, что инициативы Америки стали плодом
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разработок «мозговых центров», было преждевременно, но очевидно, 
что размышления, оценки и прогнозы ученых (специалистов в разных 
областях науки) должны были стать неотъемлемой частью процесса 
планирования и идейного оформления международной деятельности 
Соединенных Штатов как одной из сильнейших держав мира.

Первые «мозговые центры» появились благодаря пожертвованиям 
миллионеров, желавших лучше представлять конъюнктуру мирового 
рынка и возможности американских компаний, а также перспективы 
развития международных отношений с точки зрения обеспечения бе
зопасности Америки и избежания новых войн. Было понимание того, 
что для успешной реализации американских политических и экономи
ческих планов и урегулирования внутренних социально-политических 
проблем необходимы систематический анализ, оценки и прогнозиро
вание. К началу XX в. уже был накоплен огромный научно-аналити
ческий потенциал в американских университетах, и требовалось лишь 
дать новый импульс более предметному и систематизированному из
учению внутри- и внешнеполитической проблематики, оптимизиро
вать и конкретизировать работу специалистов, чтобы они не отвле
кались ни на какую другую деятельность (например, преподавание 
в университетах), а занимались исключительно аналитической рабо
той. Труд аналитика стал приобретать самостоятельный и институци
ональный характер3.

Первые филантропы-миллионеры, выделившие большие финан
совые средства на создание неправительственных организаций — 
фондов, сотрудники которых изучали наиболее важные для эконо
мики и безопасности страны проблемы, думали не только о своих 
личных и корпоративных интересах. Они уже многого добились 
в крупном бизнесе, и, хотя им не было чуждо стремление к расшире
нию рынков и масштабов деятельности, а также к сохранению памя
ти о себе у будущих поколений, ими, кроме того, руководили забота 
о государстве и глобальность мышления. Они хотели видеть Америку 
в качестве ведущей мировой державы (самой сильной, лучшей), за
ботились о благосостоянии Америки и ее граждан, о том, что было 
провозглашено отцами-основателями Американского государства. 
Так, целесообразность и необходимость создания Фонда Карнеги 
обосновывались в том числе тем, что эта организация будет занимать
ся «образованием граждан в вопросах войны и мира, отстаивать спра
ведливость в отношениях между нациями, обеспечивать расширение 
торговли и соблюдение установленных норм в мире, свободном от 
опасности возникновения войны». Уже в 1908—1910 гг., когда обсуж-
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дались основы создания фонда, общие внешнеполитические задачи 
занимали центральное место4.

Среди первых «мозговых центров» были Фонд Р. Сэйджа (1907), 
Фонд Карнеги (1910), Гуверовский институт (1919), Комитет по меж
дународным делам (1921), Институт Брукингса (1927)5.

Американские исследователи деятельности «мозговых центров» 
выделяют несколько «волн», этапов, когда был замечен количествен
ный рост центров и/или качественное изменение форм деятельности 
старых центров, а также новое в работе появившихся новых центров. 
Учитывая периодизацию, предложенную в работах разных авторов, 
и последние изменения и тренды в деятельности большинства старых 
и новых «мозговых центров», можно выделить четыре волны или эта
па: 1900—1945, 1946—1970, 1971—1991, 1992 — по настоящее время. 
Каждый из периодов имеет свои особые характеристики, каждый 
заслуживает отдельного анализа, так как после 1991 г. происходила 
серьезная трансформация существовавших «мозговых центров», что 
объяснялось не только окончанием периода биполярного порядка 
и холодной войны как его составляющей, но и началом нового этапа 
в реализации планов Соединенных Штатов.

Это важно ^
Предваряя дальнейший анализ, также хотелось бы остановиться на по
нятиях «мозговой центр» и «фабрика мысли». Первое понятие соответ
ствует американскому термину «think tank», что отражало буквально 
назначение и характер создававшихся во время первой волны фон
дов —  центров. Это были действительно закрытые или полузакрытые 
неправительственные некоммерческие организации, имевшие свой фи
нансовый фонд (капитал создателя-миллионера), проводили серьезные 
и масштабные исследования проблем и ситуаций, которые были важны 
для планирования американской внешней политики.

Мы обращаем особое внимание на категорию «мозговых центров», 
так как, на наш взгляд, она отличается от категории «фабрик мысли». 
В американской литературе этот термин не используется. Значительная 
частъ центров, появившихся во время третьей и четвертой волн, статусу 
«мозгового центра» не соответствует, они действуют действительно 
как «фабрики», производящие «ширпотреб». Для лучшего понимания дея
тельности существующих в США научно-исследовательских центров 
(в нашем случае — прежде всего по вопросам международных отношений 
и внешней политики) следует проводить гранъ между «мозговыми центра
ми» и «фабриками мысли».
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Для формирования эффективной и наиболее полно отвечаю
щей интересам США глобальной стратегии в новых условиях после 
окончания Второй мировой войны требовался действительно всесто
ронний анализ международных отношений. Хотя жанр коротких, но 
емких рекомендаций для представителей правительства и конгресса 
существовал (сохранялось консультирование на неформальном уров
не), потребность в научных исследованиях возрастала с ростом воз
можностей и амбиций государства.

Во время второй волны создания «мозговых центров» существовав
шие «мозговые центры» получили мощный импульс для качествен
ного и количественного переформатирования своей деятельности. 
Возросшие потребности со стороны государственных и негосудар
ственных структур сопровождались масштабным финансированием 
из разных источников. Однако появились и новые, отличные от тра
диционных фондов центры, такие как «РЭНД Корпорейшн» (1948), 
которые, хотя и имели иные формы финансирования и деятельности, 
соответствовали категории классического «мозгового центра». Они 
в своей работе сочетали фундаментальный анализ с работой по заказу 
(контракту) от правительства и других крупных заказчиков. «РЭНД 
Корпорейшн» до сих пор остается очень авторитетным, влиятель
ным и имеющим самый большой бюджет «мозговым центром». В этот 
период были созданы такие авторитетные и влиятельные «мозговые 
центры», как Центр стратегических и международных исследований 
(1962), Американский предпринимательский институт (АПИ) (1962), 
который отличался от этих центров как своей внутриполитической 
и социально-экономической направленностью, так и деятельностью 
по пропагандированию консервативных идей и их настойчивому 
продвижению на всех уровнях.

Это важно ^ ^ ^ ^
Можно сказать, что во время первой и второй волн происходило не просто 
формирование «мозговых центров», в задачу которых входило научно
аналитическое обеспечение американской внешней политики, но и инсти
туциональное оформление системы «мозговых центров», которые посте
пенно превращались в один из институтов политической системы США. 
Именно в эти временные периоды сформировалась своеобразная аме
риканская «школа» экспертной деятельности, оформились методы 
и формы работы аналитических центров, установились определенная 
традиция и формат во взаимодействии администраций и конгресса 
с представителями экспертного сообщества.
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Во время третьей волны, в 1970-х годах, уже происходило некото
рое отступление от классического формата «мозгового центра», все бо
лее развивались элементы политической конъюнктуры (хотя каждый 
центр провозглашал себя надпартийным и независимым), элементы 
рынка (рынок идей), пропагандистский элемент. Во время третьей 
волны появились такие известные центры, как Фонд «Наследие» (1973) 
и Институт Катона (1977). Фонд «Наследие», как и Американский 
предпринимательский институт, относится к числу консервативных, 
неофициально ориентированных на Республиканскую партию, что 
объясняется усилением идей консерватизма и развитием неоконсерва
тивной мысли в 1970—1980-х годах. Но для нас главное не в этом. Дело 
в том, что эти центры начали отдавать приоритет пропаганде идей, 
хотя не отказались от консультативной и рекомендательной работы. 
Американский предпринимательский институт, в основном занимав
шийся внутриполитическими и социально-экономическими пробле
мами, а также Институт Катона, отстаивавший либертарианские идеи, 
хотя и сохранили научные исследования, что находило отражение 
в публиковавшихся монографиях, были больше заинтересованы в рас
пространении идей, в оказании влияния на общественное мнение, что 
могло бы обеспечить (и обеспечило на время) победу республиканцев.

Что касается Фонда «Наследие», то он стал провозвестником но
вого типа аналитического центра, который довольно активно (можно 
сказать, агрессивно) продвигает ту или иную идею, оценку, програм
му, проект, рекомендацию. Фундаментальность мало волнует экспер
тов, главное — политическая конъюнктура. Он более напоминает 
«фабрику мысли», т.е. формирует поток идей, оценок, рекомендаций 
по всем каналам, что неизбежно ведет к повторам, клише. Тем самым 
их продукция хорошо «усваивается» потребителями от конгрессменов 
до рядовых избирателей.

Американские исследователи обращают особое внимание на пе
риод 1970—1980-х годов, когда тенденция к политизации деятельно
сти отдельных центров усилилась. Отмечается, что на начальных эта
пах развития исследовательских центров предпочтение отдавалось 
стимулированию общественной дискуссии, поискам оптимальных 
путей и методов достижения политических целей (внутри страны 
и вовне), стремлению обеспечить консенсус между правительством 
и обществом и внутри политического сообщества. Однако со време
нем «мозговые центры» становились все более идеологизированны
ми, ставя своей целью продвижение идей и ценностей, не заботились 
о компромиссе, действовали подчас довольно агрессивно. Отдельные
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американские авторы связывают такую перемену с усилением идей 
неоконсерватизма и победой республиканцев, которые начали не
примиримую борьбу за победу американских идеалов. Так считают 
авторитетные специалисты Дж. Макгэн, К. Уивер, Дж. Смит и др.6 
Однако вряд ли такой поворот в деятельности «мозговых центров» 
следует объяснять приходом к власти республиканцев и неоконсер
ваторов.

Это важно ^
Служение идеям американской демократии и идеалам Американского 
государства объективно заложено в функционировании политических 
структур, ответственных за формирование политики по реализации на
циональных интересов страны.

На разных этапах существования Америки по мере роста ее могу
щества и возможностей для реализации идей глобального регулятора, 
избранной, мессианской нации идеологический компонент американ
ской политики усиливался. Это понимали (ощущали) политики и экс
перты, которые стремились учитывать и удовлетворять потребности 
того или иного этапа реализации политики США.

Холодная война способствовала усилению идеологического ком
понента в деятельности «мозговых центров», а постепенное ослабле
ние главного оппонента — СССР, его политика на завершение бипо
лярного противостояния, начавшаяся после 1985 г., еще более усилили 
тенденцию к идеологизации экспертной деятельности части «мозго
вых центров». Между отдельными центрами началось соревнование за 
первенство в деле продвижения тех или иных идей. В годы правления 
республиканцев мощный рывок сделали именно консервативные цен
тры, получившие огромные финансовые средства. Сохраняют они этот 
импульс к конкурентной борьбе идей и сейчас.

Конечно, нельзя отрицать, что все центры так или иначе работают 
на правительство, крупный бизнес, партии и т.д., хотя в общих уста
новочных документах обычно провозглашается, что они работают на 
государство, на его интересы, на общество. Одни центры идейно ближе 
Демократической партии (например, Фонд Карнеги), другие — Респу
бликанской партии (как Фонд «Наследие», АП И), многие придержи
ваются центра (Институт Брукингса, Совет по международным делам, 
Центр стратегических и международных исследований).

Как отмечалось выше, рост числа «мозговых центров», усиление 
их влияния в политическом процессе не в последнюю очередь объя-
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сняется усилением роли и возможностей США в мировой политике, 
что требует более высокого уровня планирования и прогнозирования. 
После окончания Второй мировой войны, когда Соединенные Штаты 
стали сверхдержавой с ядерным оружием, перед ними открылись но
вые возможности для расширения присутствия и влияния в мировых 
делах. А когда на мировой арене появился еще один претендент на 
глобальную роль в мировой политике — Советский Союз, то потребо
валась еще более четко продуманная политика.

Это важно —
Именно во второй половине 1940-х годов стратегическое планирование 
становится в том числе атрибутом внешнеполитического планирования. 
Создание Совета национальной безопасности (1947) и усиление вза
имодействия с «мозговыми центрами» в вопросах планирования аме
риканской политики для выполнения главной задачи —  победы в раз
вернувшейся биполярной конфронтации с СССР —  привели к высокой 
степени концентрации лучших умов в работе «мозговых центров».

Аналогичные тенденции получили развитие и в Советском Союзе, 
статус которого в мировой политике существенно изменился. Хотя он 
не был сверхдержавой сразу после 1945 г., но довольно быстро превра
тился во второй организующий центр в мировой политике. Для стра
тегического планирования в новых условиях требовались всесторон
ний научный анализ международных отношений, ситуации в разных 
странах и регионах, прежде всего в Соединенных Штатах и их странах- 
союзниках, оценка перспектив и результатов тех или иных действий 
СССР и их оппонентов и т.д. В Советском Союзе роль «мозговых цент
ров» стали выполнять институты, входившие в структуру Академии 
наук СССР, и наиболее важными с точки зрения становления и разви
тия научной школы изучения международных отношений и научного 
обеспечения советской внешней политики стали Институт мировой 
экономики и международных отношений (ИМЭМО), основанный 
в 1956 г. как преемник Института мирового хозяйства и мировой поли
тики (1925—1948 гг.), и Институт США и Канады, созданный в 1967 г. 
В 1960-х и 1970-х годах научные разработки по всем сферам междуна
родной деятельности СССР осуществлялись в различных академиче
ских институтах, и аналитические материалы с рекомендациями регу
лярно готовились для ведомств, ответственных за внешнеполитическое 
планирование. Как и в США, на работу в «мозговые центры» пригла
шались специалисты, имевшие большой опыт работы (дипломаты,
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военные и представители других специальностей, так или иначе свя
занных с внешнеполитической сферой), а также молодые специалисты 
и стажеры из числа выпускников ведущих университетов. Несмотря 
на то что волна становления системы «мозговых центров» началась 
в СССР значительно позднее, чем в США, и созданная система отлича
лась по организации и своей деятельности (например, полное государ
ственное финансирование), центры выполняли сходные задачи. Сто
роны внимательно следили за тем, что и как делается в тех или иных 
центрах, приобреталась вся открытая продукция «мозговых центров» 
(доклады и монографии), были налажены регулярные контакты между 
специалистами ведущих центров. Несмотря на изменения в деятельно
сти ведущих советских «мозговых центров», по оценкам американских 
специалистов, изучающих деятельность «мозговых центров» в разных 
странах, ИМЭМО РАН и ИСК РАН по-прежнему оцениваются как ве
дущие «мозговые центры» мирового значения7.

Таким образом, СССР и США проводили свою политику, основы
ваясь на анализе и рекомендациях ведущих экспертов. Однако, как 
отмечалось выше, многие американские центры в 1970-х годах ста
ли использовать другие методы работы, тенденция к усилению ры
ночного фактора стала захватывать и классические «мозговые цен
тры». В СССР маркетизация деятельности научно-исследователь
ских центров стала развиваться только после его роспуска в 1991 г. 
и не приобрела аналогичных американским масштабов и форм.

Двусторонняя ориентация в исследованиях и анализе, проводив
шихся в США и СССР, накладывала заметный отпечаток на деятель
ность «мозговых центров». Американистика в России и советология 
в США достигли впечатляющих масштабов и очень высокого профес
сионального уровня (не говоря о том, что на них выделялись колос
сальные средства). Окончание холодной войны, изменения в позициях 
отдельных стран, прежде всего США и России в 1990-х годах, а позднее 
и других крупных держав — КНР, Индии, Бразилии, а также Европей
ского союза — изменили исследовательский ландшафт в США. По
требность в фундаментальных исследованиях ослабла, так как полага
лось, что больше нет серьезных противодействующих игроков в мире, 
сложилась благоприятная ситуация и не следует тратить столько сил 
и писать большие книги и доклады по всему спектру международных 
вопросов, особенно по России. Силы были брошены на детальное из
учение Китая и Индии, постсоветских стран (кроме России), стран 
Ближнего и Среднего Востока, Азии в целом. Фундаментальность этих
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региональных исследований поддерживалась крупнейшими «мозговы
ми центрами», которые не отказались от систематического анализа.

Во время четвертой волны создания и реформирования научно- 
исследовательских центров, начавшейся после 1991 г., происходила 
по большей части организационная и методологическая трансформа
ция существовавших «мозговых центров», которым было необходимо 
адаптироваться к новому этапу в развитии международных отноше
ний, требовавшему от них изменения структуры исследований (на
пример, масштабного сокращения исследований по России) в целом, 
больших научных программ. Кроме того, дальнейшее расширение 
рыночных форм в деятельности «фабрик мысли», усиление конкурен
ции за оказание влияния на администрацию, конгресс, СМИ, груп
пы влияния, общественное мнение толкали крупные «мозговые цен
тры» к расширению исследовательских форм и каналов присутствия 
на «рынке идей». В этот период происходило формирование центров, 
которые не скрывали своей политической ориентации и конъюнктур
ной направленности в аналитической деятельности. Такие центры, 
как «Проект за новый американский век», появившийся с приходом 
к власти Дж. Буша-младшего в 2001 г., и Центр за американский про
гресс, созданный для идейного обеспечения политики администрации 
Б. Обамы, не скрывали целей своей деятельности и открыто ориенти
ровались на две оппозиционные партии8.

Это важно — ^
Отсутствие концентрации внимания правительственных органов на од
ном направлении, фрагментация и расширение поля приложения аме
риканских интересов (весь мир) существенно сократили возможности 
для проведения серьезного анализа по всем направлениям и ситуациям. 
Потребности проведения политики на разных направлениях, быстро ме
няющиеся ситуации в разных регионах и странах требовали быстрой ана
литической реакции.
Быстрота была достигнута как за счет снижения доли фундаментального 
анализа, диверсификации форм создания и презентации аналитических 
материалов, так и тем, что увеличилось число именно «фабрик мысли» 
и стали появляться различные новые небольшие центры, ориентирован
ные на более узкий спектр исследований, на одну проблему, один регион, 
на нужды партии, кандидата и т.п. (конкретной администрации). Появил
ся термин «центры-бутики» —  они выполняли анализ быстро и быстро 
распространяли свою продукцию, если она носила открытый характер, 
по всем возможным каналам (разноформатные публикации на сайте, ме
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роприятия и интервью в режиме онлайн, публикации в СМИ и выступле
ния на телевидении и т.п.), создавая нужную политическую и обществен
ную среду для принятия решения по конкретному вопросу9.

Хотя такие же формы распространения оценочной, аналитической 
и прогностической информации получили развитие в классических 
«мозговых центрах», у «фабрик мысли» и «центров-бутиков» такой вид 
деятельности стал доминирующим и научный анализ практически от
сутствовал. Эксперты могли воспользоваться теми наработками, ко
торые делались в крупных научно-аналитических центрах, т.е. могли 
выдавать вторичную, существенно переработанную информацию, по
лученную из других источников.

Часто аналитикам приходилось говорить и писать на разные темы, 
в том числе на те, в которых они специалистами не были. Появился тер
мин «говорящие головы» о тех аналитиках, которые говорили очень часто, 
везде, где можно, и на любые темы. К сожалению, это явление стало об
щим для многих стран, включая Россию, особенно в 1990-х и 2000-х го
дах, когда были сильны эйфория по окончании холодной войны, идея 
однополярности мировой системы и отсутствия серьезной угрозы пла
нам глобального лидерства Америки.

В 2010-х годах появилась потребность вернуться к более масштабным 
систематическим и всесторонним исследованиям международных отно
шений, так как долгосрочное (стратегическое) планирование и прогнози
рование не могло полагаться на неквалифицированный или поверхностный 
анализ. Уже проявились просчеты в аналитическом обеспечении поли
тики США (да и России). Фундаментальный анализ не вернулся в том 
же объеме, каким он был в XX в., хотя ведущие «мозговые центры», 
вроде Института Брукингса или «РЭНД Корпорейшн», от него никогда 
не отказывались, поэтому их оценки и прогнозы были во многих слу
чаях более верными и приближенными к реальности (например, в от
ношении России).

Это важно ^
Можно констатировать, что в течение четырех волн создания «мозговых 
центров», «фабрик мысли» и «центров-бутиков» сложилась определен
ная система научно-исследовательских центров разной специализации 
и организации, которую можно рассматривать как один из институтов 
политической системы США, обладающий определенной автономностью 
и существенным влиянием на процесс формирования международной 
стратегии.
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Типология и задачи «мозговых центров»
Можно выделить три типа научно-исследовательских центров, 

вовлеченных в формирование внешней политики США: «мозговые 
центры», «фабрики мысли» и узкоспециальные «центры-бутики». 
В основе такой типологии главный критерий — создание аналитико
прогностической информации, основывающейся на разных по масштабу 
и качеству научных исследованиях.

Отсутствие масштабных систематических фундаментальных ис
следований (например, проблем мирового порядка, глобальной эко
номики и безопасности, международной стратегии США и других 
стран и т.п.) и связанные с этим организационные и политикообра
зующие аспекты деятельности тех или иных центров определяют ме
сто центра в иерархии «мозговых центров», вовлеченных в процесс 
формирования внешнеполитической стратегии США, а также с точ
ки зрения практической значимости центра. Например, работа в Ин
ституте Брукингса или Центре стратегических и международных ис
следований дает более высокий статус сотруднику, что положительно 
сказывается на его карьере; работа в таких центрах престижна и для 
государственных служащих в процессе их ротации между правитель
ственными и экспертными структурами.

Такая классификация, хотя и очень общая, без многих деталей, 
все-таки дает нам самое первое и, на наш взгляд, полезное представ
ление о «мозговых центрах». Американские авторы, занимающиеся 
изучением «мозговых центров», учитывают большее число факторов, 
например формат создания и существования (самостоятельный ста
тус, в рамках университета, внутри правительственных или бизнес- 
структур), финансирование (основной и иные каналы поступления 
средств на исследования), формы деятельности и выпускаемой на
учно-аналитической продукции, масштабы и специфика аналитиче
ской работы.

Как отмечалось выше, важнейшими стимулами для появления 
и постепенного роста числа «мозговых центров», а также масшта
бов исследований по внешнеполитической проблематике были рост 
мощи американского государства, связанное с этим увеличение мас
штабов их участия в мировой политике и рост возможностей управ
лять мировыми процессами в соответствии с национальной идеоло
гией государства.

Необходимо обратить внимание и на другие факторы, связанные 
с теми задачами, которые стояли (и стоят) перед создававшимися 
центрами. Учредители первых «мозговых центров» — фондов — и за

119



Раздел I. Системный подход и прикладной анализ

тем правительство США ожидали от работавших в них аналитиков 
выполнения конкретных, важных для страны задач. Можно выделить 
следующие задачи, на которые ориентировано в своей деятельности 
большинство «мозговых центров», хотя в зависимости от типа центра 
могут появляться и другие, специальные задачи:

■ посредничество между правительством и обществом, выстраи
вание отношений доверия между обществом и государствен
ными институтами;

■ деятельность в качестве независимого и информированного 
участника в общественных дебатах и политических дискуссиях;

■ выявление, формулирование и оценка политических проблем, 
предложений и программ; создание форума для конструктив
ного обмена идеями и информацией между основными участ
никами процесса принятия решений;

■ объяснение и интерпретация проблем, событий и политики 
правительства для электронных и печатных СМИ с целью 
разъяснения обществу вопросов внутренней и внешней поли
тики;

■ подготовка квалифицированных кадров для различных струк
тур законодательной и исполнительной ветвей власти, а также 
бизнес-структур;

■ изучение и анализ важнейших проблем международных от
ношений, мировой политики, политики разных стран, что 
оформляется в виде научных публикаций и информационно
аналитических материалов.

Как считает Д. Эбелсон, научно-исследовательские центры, как обу
чающие структуры, подобно учителям в школе, формирующим умы своих 
учеников, стремятся формировать общественное мнение, влиять на выбор 
и предпочтения политических деятелей и лидеров10. Это верная мысль, 
так как «мозговые центры», независимо от принадлежности к тому или 
иному типу, стремятся повлиять на общественное мнение, на мнения 
политиков и журналистов, на международную аудиторию. Публикации 
центров (конечно, серьезные, масштабные исследования) используют
ся в университетах, к ним обращаются исследователи и преподаватели 
в разных вузах, их читает широкая международная аудитория. Немало
важную роль играют и интернет-материалы всех «мозговых центров» 
и «фабрик мысли». Их сотрудники регулярно выступают на страницах 
печатных и электронных СМИ, на телевидении, перед конгрессмена
ми, ведущие эксперты консультируют сотрудников администрации.
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Хотя часто можно слышать о том, что роль экспертов невелика или во
обще отсутствует, но это неверное утверждение.

Систематическое изучение публикаций наиболее влиятельных 
«мозговых центров», находящихся в открытом доступе, позволяет 
убедиться в том, что многие идеи, оценки, выводы и прогнозы по
лучают отражение во внешнеполитических документах США — 
стратегиях национальной безопасности (СНБ), звучат в заявлениях 
президента и членов администраций, конгрессменов, журналистов. 
Конкретные решения по тому или иному вопросу основываются не 
только на оперативной информации, поступающей по дипломатиче
ским и разведывательным каналам, но и на советах и комментариях 
ведущих внешнеполитических экспертов.

Это важно ^ ^ ^
Проблема заключается в том, каких экспертов слушают в той или иной 
администрации и насколько им удается дать верные оценки и прогнозы 
развития конкретной ситуации.

Аналитики не застрахованы от ошибок, часто имеет место эмоцио
нальный подход к проблеме или стране в ущерб реалистичному ана
лизу. Так, формирование политики в отношении России опиралось 
на сложившийся консенсус среди представителей разных «мозговых 
центров» и «фабрик мысли», что особенно наглядно проявилось в до
кладе межведомственной группы аналитиков «Неверный путь Рос
сии. Что США должны и могут сделать» (2006). Хотя позднее были 
подготовлены альтернативные доклады по российско-американским 
отношениям и была объявлена «перезагрузка», основные выводы по 
России и ее политике, а также рекомендации относительно повест
ки и формата двусторонних отношений остались такими, какими они 
были сформулированы к 2006 г.11

Эксперты Института Брукингса, Фонда Карнеги, Фонда «Насле
дие» сумели оказать влияние не только на администрацию, но и на 
общественное мнение. Даже публикации и рекомендации либераль
ного Центра за американский прогресс, выступавшего за улучшение 
и конструктивное развитие двусторонних отношений и отстаивав
шего «перезагрузку», несли на себе заметный отпечаток тех оценок 
и выводов, которые были даны экспертами, придерживающимися 
довольно критических и не всегда обоснованных взглядов на Рос
сию. Мнение американцев о России остается далеким от объектив
ного и позитивного (большинство из них в России никогда не были
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и мало что о ней знают, поэтому черпают информацию из прессы, из 
выступлений конгрессменов, членов администрации, а также экспер
тов, которые выступают на телевидении и в СМИ очень часто)12.

Дж. Макгэн предлагает учитывать следующие характеристики для 
лучшего понимания специфики «мозговых центров»13.

Аффилированность центра: административная, финансовая и юридиче
ская связь с той или иной организацией. Классические «мозговые центры», 
такие как Институт Брукингса или Фонд Карнеги за международный 
мир, независимы от какой-то организации или университета, имеют 
свои финансы и строят деятельность относительно независимо от ка
кой-либо организации (кроме членов руководящих и попечительских 
органов, контролирующих средства Фонда Карнеги и Института Бру
кингса).

Центры, работающие в рамках университетов, в значительной сте
пени зависят от университета и его политики, особенно если это част
ные университеты, каковыми являются все крупнейшие и наиболее 
престижные университеты США — Йельский, Колумбийский, Гар
вардский, Джорджтаунский, Дж. Вашингтона, Стэнфордский. Хоро
шо известны Центр евразийских, российских и восточноевропейских 
исследований Джорджтаунского университета, Институт междуна
родных и региональных исследований Принстонского университета, 
Центр российских и евразийских исследований им. Дэвиса Гарвард
ского университета (основан в 1948 г. как Центр русских исследова
ний), Институт Гарримана Колумбийского университета (в 1982— 
1997 гг. — Институт перспективных исследований по Советскому 
Союзу им. А. Гарримана, в 1946—1982 гг. — Русский институт) и др.

Принадлежность к академическому сообществу в большой степени 
оказывает влияние на те задачи, которые они выполняют: добиваться 
доверия, поддержки и влияния для академического сообщества, уваже
ния к ученым и научным исследованиям; совмещать работу исследова
теля с работой преподавателя университета.

По своей структуре и профессиональной ориентации они повторя
ют академические структуры (университет). Темы исследований сов
падают с преподаваемыми дисциплинами; проводятся научные иссле
дования долгосрочного характера. Сотрудники центров проходят те же 
профессиональные (карьерные) фазы, что и преподаватели универси
тетов, не занятые в аналитической работе. Продуктом являются книги, 
научные статьи, а не доклады и короткие аналитические материалы, 
хотя работающие в центрах политологи могут консультировать членов
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конгресса и администрации, а также периодически покидать универ
ситет для работы в правительственных учреждениях.

Масштабы и направленность научно-исследовательской деятельности.
Существуют центры с широким спектром изучаемых проблем, а также 
узкоспециализированные центры, деятельность которых посвящена 
какой-то одной сфере (экономике) или проблеме (нефтяной бизнес). 
Большинство крупных «мозговых центров» имеет широкий спектр ана
лизируемых проблем: общие проблемы мировой политики, отдельные 
регионы и страны, вопросы внутренней политики и экономики США, 
религия и культура и т.д.

Преобладание академических исследований или ориентация на оказание 
влияния на политический процесс. Классические «мозговые центры», та
кие как Институт Брукингса, Центр стратегических и международных 
исследований, Американский предпринимательский институт, Гуве- 
ровский институт войны, революции и мира и ряд других, сохраняют 
серьезные исследования, их результатом являются крупные моногра
фии, на которых учатся будущие политики, эксперты, журналисты, 
бизнесмены. Именно такие центры Д. Эбелсон называет «универси
тетами без студентов»14. Но в то же время они развивают и, особенно 
в последние десятилетия, расширяют анализ для обслуживания поли
тических кампаний, внешнеполитического планирования, т.е. анали
за, ориентированного на политику (аналитические материалы разного 
формата, брифы, комментарии, обзоры, блоги и т.п.).

Центры, появившиеся на волне усиления идеологического компо
нента в политике США и в деятельности «мозговых центров», не про
водят академических исследований и целиком посвящают свою про
дукцию обслуживанию политики. Таким являются Фонд «Наследие», 
Центр за американский прогресс, Фонд «Новая Америка» и др.

Партийная и идеологическая ориентация. Общепризнан факт надпар- 
тийности «мозговых центров», о чем они постоянно заявляют. Согласно 
их статусу и федеральному закону о налогах, им запрещено оказывать 
влияние на представителей законодательной власти, использовать свои 
фонды для участия в политическом процессе. Первые классические 
«мозговые центры» действительно старались осуществлять объективный 
анализ, действуя в интересах государства (национальных интересов), 
независимо от того, кто находится у власти — демократы или респу
бликанцы. От сотрудников не требовалось строгое следование той или 
иной партийной идеологии. Однако появлявшиеся в 1970-х годах и бо
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лее позднее время центры не всегда придерживаются этого правила, хотя 
открыто не афишируют идеологическо-партийной привязанности.

Так, Фонд «Наследие» — консервативный центр, ориентирован
ный на Республиканскую партию. Сотрудники этого центра должны 
вписываться в его идеологию и не могут выступать с иных позиций. 
То же самое относится к Институту Катона — либертарианскому 
центру, где также идейная и партийная принадлежность обязательна.

Часто такие центры называют пропагандистскими. Их критикуют 
за необъективность, им меньше доверяют. Идеологическая привязан
ность обеспечивает этим центрам доверие у заинтересованных заказ
чиков, но может мешать им выполнять исследовательскую миссию. 
Эти центры имеют следующие характеристики:

■ их миссия определяется идеологическими, моральными или 
партийными принципами и взглядами;

■ они очень настойчиво продвигают ту или иную точку зрения; ту 
или иную программу, групповой интерес, идеологию или партию;

■ их анализ имеет четкую партийную ориентацию;
■ их работа так организована, чтобы прежде всего пропагандиро

вать идеи;
■ отвергается академизм в исследованиях;
■ их награда зависит от того, насколько центр преуспеет в продви

жении своих результатов;
■ при наборе сотрудников предпочтение отдается не академиче

ским достижениям, а идеологическим взглядам и партийной 
принадлежности;

■ результат оценивается по тому, как он влияет на избирателей 
(группу интересов) или служит распространению той или иной 
философии.

Отдельные авторы относят центры, демонстрирующие партийную 
приверженность и довольно откровенно занимающиеся пропагандой 
идей и программ, к «предпринимательским центрам», для которых 
политическая система является большим рынком, где главное — 
быстрота и часто эпатажность. Главное — привлечь внимание, вы
сказаться ярко, не заботясь о том, насколько представленный анализ 
корректен со всех точек зрения. К числу таких центров из известных 
можно отнести Фонд «Наследие», Центр американского прогресса.

Эти центры:
■ используют принципы управления, менеджмента и маркетин

га применительно к политическому анализу;
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■ считают, что ориентация классических и больших «мозговых 
центров» неверна, так как они слишком академичны и не могут 
верно понять и удовлетворить нужды политиков;

■ осуществляют исследование и формулируют его результаты 
в той форме, которая удовлетворяет нужды бюрократов, поли
тиков и тех, кто принимает решения;

■ представляют короткие исследования, сфокусированные на 
анализе наиболее актуальных (злободневных) проблем;

■ публикации носят журналистский характер по форме изложения;
■ хорошо вознаграждают тех, кто работает быстро, укладывается 

в поставленные сроки и представляет идеи в виде коротких бри- 
фов, имеющих рекомендации к действию.

Традиционно «мозговые центры» характеризуются как консерва
тивные, либертарианские, центристские и прогрессистские или либе
ральные. Но часто деятельность центров носит смешанный характер. 
В большинстве случаев разница в политической ориентации касается 
внутренней политики, во внешней политике наблюдается идеологи
ческое сближение.

Консервативные/неоконсервативные центры продвигают традици
онные идеи рыночной экономики и социальной политики (слабая, 
ограниченная роль государства) — Американский предприниматель
ский институт, Фонд «Наследие», Гуверовский институт, Гудзонов- 
ский институт. Во внешнеполитических исследованиях они зани
мают позиции, близкие к реалистским, уделяют большое внимание 
военным вопросам и проблемам безопасности. В отношении России 
высказываются достаточно критично.

Либертарианские центры (Институт Катона) отрицают всякую роль 
государства в общественной политике. В вопросах внешней политики 
критикуют правительство США. В частности, в 1990-х годах его эк
сперты выступали против расширения НАТО. К либеральным центрам 
можно отнести Центр оборонной информации, Фонд Карнеги, Фонд 
«Новая Америка», Центр за американский прогресс, Институт полити
ческих исследований, большинство экономических центров.

Большинство крупных центров являются центристскими, демон
стрируют широкий идеологический спектр в деятельности, взглядах 
экспертов, публикациях. Заметно сочетание консервативных и про- 
грессистских подходов. Среди них: Центр стратегических и между
народных исследований (правоцентристский), Совет по междуна
родным отношениям, «РЭНД Корпорейшн», Институт Брукингса, 
Институт внешнеполитических исследований.
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Связь с правительством. Все «мозговые центры» по их официальному 
статусу неправительственные организации, т.е. в своей деятельности 
не связаны с правительством. На практике все-таки существуют цен
тры, находящиеся в рамках тех или иных структур исполнительной или 
законодательной власти, крупных компаний. Одними из самых извест
ных являются Исследовательский центр конгресса и Национальный 
институт здоровья. Есть центры, административно находящиеся вне 
исполнительных структур, однако связанные с ними и финансируемые 
правительством. Таким является известный и авторитетный Центр во
енно-морского анализа.

Нельзя забывать и тот факт, что практически у всех «мозговых 
центров» финансирование осуществляется из разных источников, в число 
которых входит и правительство, выделяющее средства на проведение 
анализа по интересующей его проблематике.

Получение прибыли. Большинство «мозговых центров», согласно 
законодательству США, не может вести коммерческую деятельность: 
делать анализ на деньги заказчика, с чего нужно платить налог. Они 
работают на средства основателей фондов и тех, кто их финансово под
держивает и спонсирует.

Реализация образовательных программ с присвоением степени. Практи
чески все «мозговые центры» таких программ не имеют. Исключением 
является «РЭНД Корпорейшн», у которой есть магистерская программа.

Направления исследований. Большинство центров занимается анали
зом широкого спектра проблем, относящихся к разным дисциплинам: 
история, политология, регионоведение, культура, экономика, соци
альные проблемы, безопасность и т.п. «РЭНД Корпорейшн» — одна из 
тех организаций, которая сочетает гуманитарные исследования в сфере 
международных отношений и мировой политики и исследования тех
нического характера (военная сфера).

Ориентация на академическую или политическую среду. Большинство 
классических мозговых центров, выпускающих крупную продукцию — 
монографии и научные доклады, а также специальную аналитическую 
продукцию разного формата, — ориентированы и на академию (уни
верситеты), и на политиков. Сами авторы часто говорят, что, хотя они 
пишут книги для политиков, читают их студенты15. Но есть центры, 
ориентированные полностью на политиков (партии и их лидеров). Са
мый яркий пример такой ориентации — консервативный Фонд «На
следие» и либеральный Центр за американский прогресс.
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Независимость исследований. Абсолютно независимых центров не 
существует, так как руководству центра и его экспертам приходит
ся учитывать позицию и пожелания финансирующих структур, среди 
которых могут быть не только миллионеры-филантропы, но и феде
ральное правительство, партии, группы интересов, бизнес-структуры, 
отдельные деятели и т.п. Хотя, как мы отмечали, центры являются над
партийными и негосударственными структурами, влияние на их дея
тельность велико, особенно для так называемых контрактных центров 
и «центров-бутиков», вся или почти вся деятельность которых диктует
ся заказчиком.

Контрактными являются «мозговые центры», которые частич
но или полностью проводят исследования по контрактам с разными 
структурами (как правительственными, так и бизнес-структурами, дру
гими организациями). Чаще всего они работают на правительство. Их 
характеризует следующее:

■ это независимые неправительственные организации, имеющие 
выбираемый совет директоров;

■ они политически ориентированы и тесно связаны с правитель
ственными агентствами; зависят от правительственных контр
актов;

■ чаще всего осуществляют консалтинг по конкретным пробле
мам, программам или политике;

■ методология анализа определяется заказчиком; отдают пред
почтение количественному анализу;

■ сотрудники не имеют полной свободы в выборе темы (проб
лемы) проекта; темы определяются заказчиком (контрактной 
организацией);

■ результаты анализа не могут быть опубликованы или распро
странены без разрешения заказчика;

■ полученные результаты — собственность заказчика;
■ в большинстве случаев исследования являются междисципли

нарными;
■ система оплаты, наград, расписание исследования и выдачи 

продукции определяются заказчиком.

«РЭНД Корпорейшн» является старейшей и крупнейшей контракт
ной организацией, у которой 70% продукции делается по контрактам 
(в значительной степени по военным проблемам).

Большинство крупных классических «мозговых центров» сохраня
ет определенную независимость в постановке задач и выделении на
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правлений своих исследований, в распространении своей продукции, 
в найме сотрудников, так как имеет свои фонды, хотя и не отказывает
ся от работы по заказу.

Организация и аппарат. В «мозговых центрах» есть президент, кото
рый, как правило, является известной фигурой в политических и/или 
академических кругах, имеет широкие связи и контакты среди разных 
секторов американского истеблишмента. Только очень авторитетный 
человек может обеспечить благополучное функционирование органи
зации.

Центры имеют совет директоров, в который входят видные фигу
ры бизнеса, политики, академики, бывшие министры и другие влия
тельные политические фигуры в администрациях, члены конгресса, 
авторитетные эксперты из других фондов. Члены совета директоров 
избирают президента, одобряют бюджет и программу развития, опре
деляют направления деятельности и их соответствие основной миссии 
организации и ее задачам.

Консультативный совет чаще всего состоит из видных специали
стов в той или иной области науки — ученых из ведущих университе
тов. В отдельных центрах (Институт Брукингса, Гуверовский институт, 
Американский предпринимательский институт) в состав консультатив
ного совета вводят также бывших политиков и бизнесменов.

Помимо постоянного штата сотрудников в «мозговых центрах» ра
ботают совместители — адъюнкт-специалисты из других фондов и уни
верситетов, а также приглашенные специалисты по ограниченному 
контракту. Во многих центрах совместители составляют большинство 
(«РЭНД Корпорейшн»), в других есть большие программы для пригла
шенных специалистов (Институт Брукингса, Гуверовский институт, 
Совет по международным отношениям).

* * *

Известно, что любая классификация грешит схематичностью 
и не до конца отражает специфику каждого отдельно взятого «моз
гового центра». Однако она позволяет представить общую картину 
действующей в США системы экспертных организаций, вовлечен
ных в процесс формирования внешнеполитического курса страны, 
позиций и взглядов разных слоев политического истеблишмента, 
общественного мнения. Роль научно-исследовательских центров, 
объединенных общей американской внешнеполитической тра
дицией и политической культурой и составляющих сложивший-
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ся и активно действующий институт американской политической 
системы, не следует преуменьшать. Эксперты-международники 
не только разрабатывают концепции и выдвигают идеи, кото
рые ложатся в основу американской глобальной деятельности, но 
и участвуют в работе структур, связанных с правительством и пар
ламентом США. Готовят новые поколения политиков, влияют на 
взгляды образованной молодежи, формируют у простых американ
цев взгляд на свою страну и остальной мир.

Россия, в отличие от Советского Союза, не является приори
тетным направлением исследований ведущих «мозговых центров» 
США, российские исследования неуклонно сокращаются. Но не 
это главное. В современных исследованиях по России на Россий
скую Федерацию как правопреемницу СССР и современную ипо
стась Российского государства распространяются все те подходы 
и стереотипы, которые сложились в американском экспертном 
сообществе начиная с 1920-х годов. Известный американский по
литолог С. Коэн в этой связи отмечал, что часто в исследованиях 
по России эмоции одерживали верх над анализом16. К сожалению, 
эмоциональный подход сохраняется и сейчас. Сохраняются многие 
стереотипы мышления в отношении России, сформировавшиеся 
в годы биполярного противостояния времен холодной войны17.

В вопросах внешнеполитической деятельности Соединенных 
Штатов ведущие «мозговые центры» способствовали формирова
нию глобальной стратегии, которая вооружила американскую ад
министрацию блестящим планом действий в новых условиях бес
прецедентного могущества США, хотя не обошлось без просчетов, 
прежде всего в переоценке роли американской либеральной идео
логии и свойств современной мировой системы.

Изучение деятельности ведущих «мозговых центров» диктует
ся не только их важной ролью во внешнеполитическом процессе 
Америки, но и необходимостью понять истоки американского по
ведения и лучше его прогнозировать. Только в этом случае мы пе
рестанем постоянно удивляться тем или иным решениям и дейст
виям США на мировой арене, в отдельных регионах и в отношении 
отдельных стран.

Ключевые слова
«Мозговые центры», «фабрики мысли», типология «мозговых центров», 
глобальная стратегия США.
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Контрольные вопросы
1. Что такое «мозговой центр»? Назовите самые известные из них в США, 

расскажите о них.
2. Каковы различия между существующими в США типами научно-иссле

довательских центров по внешней политике?
3. Каковы основные этапы формирования «мозговых центров» в США 

и их специфика?
4. Какую классификацию «мозговых центров» дает Дж. Макгэн?
5. Каковы задачи, на реализацию которых направлена деятельность «моз

говых центров»?

Примечания
1 В работе мы хотели отойти от существующей американской методологии рассмо

трения деятельности «мозговых центров» (think tanks), так как часто она бывает излиш
не теоретизированной и политизированной, что затрудняет, на наш взгляд, понимание 
того, как действуют те или иные центры и фонды. Мы не отрицаем важности теории в из
учении проблемы научного и экспертного обеспечения внешнеполитической деятельно
сти государства, но в данном случае ставим задачу дать основные представления о том, 
какую роль «мозговые центры» играют и какие задачи решают в современной американ
ской политической жизни и в планировании глобальной стратегии США.

2 В американской литературе употребляется термин «институты по изучению поли
тики правительства» (public policy research institutes), рассматриваются и характеризуются 
их участие и влияние на формирование внутренней и внешней политики США. Термин 
«мозговые центры» употребляется как синоним указанного термина. Термин «фабри
ки мысли» в американской литературе не используется, но в отечественной литературе 
термины «мозговые центры» и «фабрики мысли» часто используются как взаимозаме- 
няющие.

В данной работе речь пойдет только о тех «мозговых центрах», которые ориенти
рованы на международную и внешнеполитическую проблематику, хотя типология науч
но-исследовательских центров по гуманитарным (общественным) наукам и соответству
ющей проблематике может быть распространена на все существующие центры, число 
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7 ГЛОБАЛЬНОЕ ВОЕННОЕ 
ПРИСУТСТВИЕ СШ А

Цель —  проанализировать политику США по усилению и реструктуризации военного 
присутствия в мире.
Объект —  американские военные базы как инструмент геополитического преимуще
ства и контроля.

Тенденция к физическому присутствию на политически и эконо
мически контролируемых пространствах не ослабела с развитием теле
коммуникационных и информационных систем, спутниковых средств 
слежения и разведки, с появлением электронной торговли и сложных 
траекторий финансовых потоков. Вопреки ожиданиям уменьшения 
значимости фактора границ и территорий, а следовательно, и консер
вативных механизмов «управления» ими (оккупационные войска; базы; 
постоянно дислоцированные группировки войск), подпитываемых 
спекулятивными концепциями «революции в военном деле», инфор
мационных и бесконтактных войн, представление о том, что наиболее 
надежным способом поддержания необходимого уровня контроля по- 
прежнему остаются «форпосты на местах», и сегодня сохраняет акту
альность. Изучая перемены в географии новых военных баз, можно 
многое понять о глобальной стратегии США.

Доказавшая эффективность еще в годы холодной войны линия 
обеих сверхдержав на фиксацию сфер влияния организационно-пра
вовыми рамками военных союзов и размещение в соответствии с их 
условиями контингентов в странах-сателлитах приобрела в 1990-х го
дах новую динамику, став при этом менее формальной: осознанный 
переход от политики союзов и блоков к гибким коалициям. В западной 
литературе этот тренд, как правило, обозначают словосочетанием from 
alliances to coalitions. Впрочем, говорить о полном падении значения 
традиционных союзов нельзя — так же как нельзя уверовать в торжест
во бесконтактных боевых действий.

Ролъ союзов возрастает на стадии стабилизации присутствия в зоне 
боевых действий после завершения активной фазы вмешательства. Ини
циировать интервенцию — в условиях верховенства «правил процеду
ры» в любой организации — сложнее, чем стихийно организовать группу 
стран-единомышленников. В то же время оккупационно-восстановитель-
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ныйрежим требует отлаженных практик и институционального опыта, 
которые способны привнести только стабильные структуры.

В 1990-х годах явственно оформилась разнонаправленность век
торов «геополитики военных баз» в российско-американском разрезе. 
СССР/Россия сжимали свое геополитическое пространство. Сжатие 
сопровождалось выводом баз из государств—членов Организации Вар
шавского договора и стран, связанных с СССР узами военно-полити
ческих соглашений — Вьетнама, КНДР, Кубы.

В противовес этой тенденции шло расширение «сферы непосред
ственного военного присутствия» США и де-факто направляемой ими 
НАТО. Выражением этой контртенденции стали несколько туров по
полнения членства Североатлантического альянса (1999, 2004, 2009), 
а также сближение США с другими странами, не входящими в блок, 
в рамках программы «Партнерство ради мира», индивидуальных пла
нов сотрудничества с НАТО, антитеррористической коалиции. По
следнее выразилось прежде всего в развертывании военного присут
ствия в центральноазиатских республиках (в Киргизии — авиабаза ВВС 
США «Манас»1; в Узбекистане — Центр оперативного реагирования — 
с 2014 г.). В результате число баз в непосредственной близости к грани
цам России кратно выросло (и еще может вырасти) по сравнению с ситу
ацией периода холодной войны. Стратегия окружения (окольцовывания) 
РФ2, инициированная в начале биполярного противостоянияъ, обрела осо
бую выразительность, как это ни странно, уже после его окончания4.

Следует, правда, оговориться, что с 2001 г., т.е. с формированием 
антитеррористической коалиции, в развитии указанной выше тен
денции стала обнаруживаться известная диалектика. Она связана 
с началом периода тесной кооперации России и НАТО на афганском 
направлении, что выразилось не только в устной поддержке действий 
американо-британской коалиции и — позже — НАТО, но и в осущест
влении серии практических шагов (передача разведданных, карто
графических сведений, транзит грузов через российскую территорию, 
открытие воздушного пространства), по масштабу и глубине кото
рых Россия фактически перешла в разряд «ассоциированных членов» 
НАТО и оказалась интегрированной в оперативно-управленческий 
процесс альянса гораздо теснее, чем ряд его «полноправных членов»5. 
Данный феномен, недооцененный в литературе, между тем органич
но вписывается во внешнеполитическую доктрину России конца 
1990-х — начала 2000-х годов, в которой возобладал принцип «избира
тельного партнерства»6. Ее смысл заключался в дифференциации сфер 
и географических направлений сотрудничества с западными странами 
с учетом российских национальных интересов. 2001 г. в этом отноше
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нии был особенно показателен: на фоне продолжавшейся оппозиции 
планам по «расширению НАТО на восток» и протестов Москвы в связи 
с решением Вашингтона о выходе из Договора по ПРО 1972 г. прези
дент В. В. Путин пошел на беспрецедентное сближение с США в во
просе борьбы с международным терроризмом, где российско-амери
канские интересы ситуативно совпали7.

Юридические и прагматические аспекты 
геополитики военных баз
Любое военно-техническое определение военной базы будет всегда 

отставать от самого характера военной базы в связи с развитием тех
ники и возможностью создания военных баз не только на сухопутных 
территориях, акваториях и на льдах, но и на искусственных спутниках 
Земли, а также — гипотетически — в космическом пространстве (на
пример, на Луне).

В американской военной терминологии термин «база» использует
ся в широком и узком смыслах.

В широком смысле под базой понимается любой объект локализации 
американской военной техники и/или поддерживающего его личного 
состава (за пределами США в 150 странах мира таких баз более 1500, 
а на территории самих США —  до 6 тыс.)8.
В узком смысле под базой понимается оборудованное пространство 
с необходимой инфраструктурой и численностью персонала свыше 
100 человек.

Американские военные условно делят базы по размерам на три ка
тегории. К первой категории (англ. — major installations) принято отно
сить крупные военные базы. Они постоянно находятся в Японии (на 
Окинаве), острове Гуам, в Великобритании, Германии, Катаре и Гон
дурасе. На них размещены значительные контингенты вооруженных 
сил, запасы техники, сырья и материалов, построены долговременные 
сооружения и есть возможность расквартировать значительное коли
чество военнослужащих.

Вторую категорию баз (англ. — minor installations) принято называть 
«оперативными» базами. Такого рода базы находятся в Южной Корее, 
на острове Диего-Гарсиа в Индийском океане, в Кувейте, Болгарии, 
Австралии. Эти базы призваны решать тактические задачи. Количество 
их функций и военных запасов ограничено.

К  третьей категории (англ. — support sites) относятся военные со
оружения — центры связи, аэродромы «подскока», аналитические 
центры и т.д., — основной целью которых является осуществление
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Рис. 3. Крупнейшие военные базы США, их союзников и России
И ст очник: Where are the world’s major military bases? (The Telegraph); July 11, 
2013.
П римечание. На карте отмечены цифрами базы следующих стран:

Великобритания: 1) Шотландия — база Фаслейн; 2) Кипр — базы Акротири 
и Декелиа; 3) Германия — район Рейна; 4) Гибралтар — Королевский полк; 
5) Кения — база в Наньюки (200 км севернее Найроби); 6) Сьерра-Леоне — 
тренировочный центр во Фритауне; 7) Фолклендские острова — военная база; 
8) Бруней — пехотный батальон; 9) Канада — тренировочный центр в Альберте.

США: 10) Южная Корея — Сеул, гарнизон Йонгсан; 11) Япония — 
префектура Окинава; 12) Гуам — авиабаза Андерсен; 13) Великобритания — 
6 авиабаз Королевских военно-воздушных сил; 14) остров Диего-Гарсия — 
военная база; 15) Куба — база Гуантанамо; 16) Катар — командный центр 
и авиабаза ВВС США.

Россия: 17) Севастопольская военно-морская база; 18) Сирия — пункт 
МТО кораблей ВМФ России; 19) Таджикистан — 201-я российская военная 
база.

Франция: 20) Абу-Даби — военная база в Персидском заливе; 21) Джибути — 
военная база (используется совместно с США).

технической поддержки «военной миссии». Военны е объекты третьей 
категории не способны , в отличие от военных баз второй категории, 
в полной мере выполнять тактические задачи в одиночку (без помощ и  
воинского контингента баз первой и второй категории)9.
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Особого внимания заслуживает международно-политический режим 
пребывания военных баз. В литературе даются различные характеристики 
отношений государств, возникающих в связи с наличием военных баз 
одного государства на территории другого. В СССР размещение военных 
баз капиталистических стран определялось как «концессия», «военная 
оккупация» или «замаскированная аннексия». В свою очередь, присут
ствие советских военных баз за рубежом рассматривалось в качестве во
енной помощи, оказываемой в рамках международного сотрудничества 
социалистических стран в форме кондоминиума или сервитута (т.е. сов
местного владения территорией)10. В США при толковании юридиче
ской природы баз часто высказываются тезисы о том, что арендованная 
под базу территория иностранного государства является американской, 
и на нее правительство может распространять свою юрисдикцию. По
добная ситуация может сложиться в рамках договора «цессии террито
рии» одного государства другому, однако в большинстве случаев подоб
ные двусторонние акты могут приобретать специфический характер, 
в частности в случае с американскими военными базами.

С точки зрения международного права вопрос об иностранных во
енных базах на чужих территориях после окончания холодной войны 
приобрел новые черты. Это связано с тем, что, хотя число государств, 
владеющих военными базами на чужих территориях, сократилось, про
изошло заметное увеличение числа военных баз, принадлежащих од
ной державе — Соединенным Штатам. Исчезли на чужих территориях 
военные базы Германии, Италии, СССР, Японии, сильно сократилось 
число военных баз Великобритании (рис. 3).

Тенденции строительства американской системы 
«военного присутствия»
Основной импульс к развитию система американских военных 

баз получила после Второй мировой войны. В соответствии с военной 
стратегией США (в частности, в рамках «Доктрины Трумэна» и Закона 
о национальной безопасности, 1947)11 предусматривалось создание ми
ровой системы военных баз, расположенных в первую очередь вокруг 
СССР, в целях установления преобладающего влияния в мире и созда
ния благоприятных условий для развязывания и ведения войны против 
Советского Союза, а также угрозы применения военной силы в случае, 
если будут затронуты «жизненно важные интересы» Америки. Амери
канцы трижды делали попытку создать военные базы непосредственно 
на территории Советского Союза — в 1920, 1943 и 1945 гг.12

Наибольшее число военных баз США традиционно сосредоточено 
в Западной Европе. Только на территории Германии в 2013 г. насчиты-
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вается более 50 крупных американских военных баз первой категории 
и более 150 военных объектов второй и третьей категорий, где разме
щено свыше 190 тыс. личного состава13. Особое место в системе воен
ных баз Соединенных Штатов занимают районы Дальнего Востока, 
Юго-Восточной Азии и Тихого океана. В соответствии с японо-амери
канским договором в сфере безопасности 1960 г., США получили право 
строить военные базы и держать войска на территории Японии. Воен
ные базы есть также в Южной Корее, на Филиппинах, в Австралии, 
Таиланде, ЮАР. Часть кубинской территории — Гуантанамо — США 
также превратили в свою военную базу14.

США принадлежат 95% военных баз в мире, остальные 5% — Фран
ции, Британии, Индии и другим странам.

Точные данные о численности американских баз отсутствуют. Со
гласно данным попавшего в Интернет финансового доклада Пентагона 
в 2003 г., например, американцы располагали 702 базами в 130 странах 
мира. В них находилось 253 288 военнослужащих, примерно такое же 
число членов их семей и 44 446 наемных работников, набранных пря
мо на местах. Их общая стоимость — около 127 млрд долл. Площадь 
баз — 12 726 668 га. Тем не менее ежегодно публикуются официаль
ные документы финансовой отчетности военного ведомства, а также 
прочие научно-исследовательские доклады, согласно которым можно 
говорить о примерных показателях военного персонала и технического 
оснащения армии США15.

Официально министерство обороны США признает наличие толь
ко 60 баз за рубежом. Чиновники ведомства не учитывают базы, создан
ные после 2001 г. в Афганистане, Ираке, Израиле, Косово, Кувейте, 
Киргизии, Катаре и Узбекистане, полагая их временными (оператив
ными). Отчасти это оправданно, поскольку некоторые базы в Косово, 
Кувейте, Узбекистане действительно были расформированы.

Приведенная цифра не включает так называемые соглашения о до
ступе и кооперации. Нередко военное присутствие, предусмотренное 
ими, маскируется под гуманитарную помощь медицинским миссиям, 
миссиям по строительству школ. Преимуществом такой формы баз яв
ляется возможность привлечения местного гражданского населения на 
более выгодных для США условиях оплаты (например, в Гватемале).

Распределение по родам войск
1. Военно-воздушные силы:

■ на территории США — 71 база ВВС в 37 штатах;
■ за пределами США — 27 баз ВВС в 15 странах мира. Наиболь

шее число баз дислоцировано в странах — традиционных со
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юзниках США: Великобритании, Германии (по 4 базы), Япо
нии (3 базы). До июля 2014 г. также существовала авиабаза 
ВВС США в Манасе (Киргизия). Однако она была закрыта в 
связи с истечением срока действия межправительственного 
соглашения между Киргизией и США.

2. Армия США (сухопутные силы):
■ на территории США — 59 баз в 11 штатах;
■ за пределами США — 82 базы, расположенные в 8 странах 

мира. Наибольшее их число — в Южной Корее (37 баз), 
в Ираке (20 баз), в Германии (12 баз).

Кувейт до недавнего времени находился на третьем месте в мире 
по числу американских сухопутных военных баз (13). Однако в 2004 г., 
с завершением активной (боевой) фазы операции по смене режима в Ира
ке, было закрыто 3 базы, в 2006 — 2, в 2007 — еще одна. К началу 2016 г. 
в Кувейте остались следующие американские военные базы: Кэмп- 
Арифджан, Кэмп-Буэхринг, Кэмп-Пэтриот (военно-морская база), 
Али-аль-Салем (авиабаза ВВС США). Последняя закрытая на текущий 
момент база Кэмп-Вирджиния, как ранее и предполагалось, была рас
формирована в 2013 г. Не все базы с расформированием полностью со
кращались (персонал, военная и иная техника). Личный состав и тех
ника базы Кэмп-Доха были после упразднения распределены между 
базами Кэмп-Арифджан и Кэмп-Буэхринг.

В Израиле США имеют установки ПРО в пустыне Негев, в обслу
живании которых задействованы 150 американских военнослужащих. 
В Косово осталось 2 из трех военных баз. База Кэмп-Монтейт была за
крыта в марте 2007 г.

3. Корпус морской пехоты США:
■ на территории США — 15 баз в 8 штатах (включая Федераль

ный округ Колумбия);
■ за пределами США — 26 баз в 7 государствах мира.

Больше всего баз с морской пехотой находится в Японии (12), Ира
ке (8) и Афганистане (2).

4. Военно-морские силы США:
■ на территории США — 57 формирований в 22 штатах;
■ за пределами США — 15 баз в 9 странах и территориях (Гуам, 

Британская территория в Индийском океане).
С точки зрения пропорций военно-морских, военно-воздушных 

и иных типов баз Америка действует как классическая морская дер
жава, не ощущающая острой угрозы по линии сухопутной границы. 
Единственное исключение просматривается в связи с проведением 
двух крупных континентальных операций (Афганистан, Ирак).
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Главные мотивы размещения военных баз
Исторически созданием баз преследовались различные цели. Воен

ные базы на Ближнем Востоке были призваны гарантировать безопа
сность транспортировки нефти из зоны Персидского залива. Военные 
базы в Западной Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе изначаль
но создавались для сдерживания СССР и Китая. Ряд баз был построен 
для обслуживания океанского флота США (базы на Окинаве, Япония).

Соединенные Штаты инициировали подписание соглашений 
(с Филиппинами, Сингапуром и Таиландом), позволяющих американ
ским боевым кораблям беспрепятственно заходить в порты этих госу
дарств для технического обслуживания и временного базирования.

Базы могут выполнять функции (1) полигонов (базы в Пуэрто-Рико, 
где ВМФ США проводит артиллерийские стрельбы, и на Окинаве — там 
войска обучаются вести боевые действия в джунглях) или (2) опорных 
пунктов для оперативной передислокации воинских формирований. Такие 
функции, например, выполняют базы в Гондурасе, на Окинаве, в Гер
мании, Кувейте. Ряд баз выполняют (3) функции командных центров, 
центров разведки и коммуникации. К их числу относят базы на Окинаве, 
в Катаре, Австралии. Кроме того, некоторые базы призваны обеспечи
вать (4) контроль над территорией нестабильных государств — эту роль 
они выполняют, например, в Афганистане и Ираке.

Американские военные аналитики считают, что военные базы за 
рубежом важны по следующим причинам. Во-первых, они обеспечива
ют гибкость в проведении военных, миротворческих или гуманитарных 
операций. Сеть портов, аэродромов, госпиталей, складов позволяет 
разрабатывать несколько вариантов проведения операции и обеспечи
вает войскам тыловую поддержку. Во-вторых, наличие баз увеличивает 
скорость подготовки к операциям. Нет необходимости заблаговремен
но готовить инфраструктуру войны.

В-третьих, немаловажным мотивационным фактором расшире
ния географии американских военных баз за рубежом выступает их 
коммерческая составляющая, которая, учитывая общий объем рас
ходов США на оборону (рис. 4), огромна. Базы — источник сущест
венных доходов гражданских отраслей промышленности США, не 
считая заказы предприятиям ВПК, разрабатывающим и создающим 
оружие для армии Соединенных Штатов. Такие компании, как «Кел- 
лог», «Браун» или «Рут Компании» (входящей в состав корпорации 
«Халлибертон»), реализуют контракты на построение и содержание 
разбросанных по миру баз, что предполагает в том числе сооружение 
жилых комплексов для военнослужащих и административно-техни-
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Рис. 4. Расходы США на военно-промышленный комплекс в 2011 г.
(млрд долл. США)

И ст очник: Defense Budget at Enter of Spending War, Bloomberg.

ческого персонала, поставку необходим ы х продовольственных това
ров, организацию  отпусков по доступны м  ценам и приемлемы м усл о
виям и создание рекреационной инфраструктуры н епосредственно на 
территории самих баз.

По оценкам американских исследователей, устойчивость целых 
секторов американской эконом ики находится сегодня в зависимости  
от надежности этих контрактов и бесперебойности  поставок вооруж ен
ным силам.

Это интересно ^ ^
Наглядно о сказанном свидетельствует следующий пример. Незадолго 
до интервенции в Ираке (2003), министерство обороны США сделало 
дополнительный заказ на крылатые ракеты и обогащенные ураном про
тивотанковые гранаты, а также на 273 тыс. бутылок лосьона для загара, 
в 3 раза больше, чем в предыдущем году, тем самым существенно повы
сив доходы его поставщика Control Supply C om pany  из Оклахомы и ее 
субконтрактора Sun Fun P rodu cts  из Флориды.

Геополитически базы СШ А расположены:
во-первых , на территориях своих ближайш их сою зников (friends and  

allies). Это Великобритания, установившая с СШ А «специальные отно
шения» в ходе Второй мировой войны, Израиль, страны, проигравшие 
войну и восстановленные под оккупационным режимом СШ А (Запад-
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Рис. 5. Военное присутствие стран НАТО в Афганистане в 2013 г. 
И ст очник: Q&A: Foreign forces in Afghanistan; BBC News, June 18, 2013.

ная Германия, Я пония), и страны, освобож денны е СШ А, — Ю жная 
Корея, где американцы принимали капитуляцию Японии;

во-вт орых , в зонах, где американцы руководили военными опера
циями, осущ ествляют их в настоящ ее время или реализуют меры п о 
стконфликтного урегулирования — одни или в сотрудничестве с пар
тнерами по коалиции (Афганистан, Ирак, К осово, Кувейт) (рис. 5);

в-третьих , в зонах смеш анного интереса (как, например, бывшие 
среднеазиатские республики СССР). Здесь они выполняют двойную  
роль — облегчают логистическое обеспечение идущ их операций и ф ик
сируют геополитическое присутствие С Ш А  в стратегически (энергети
чески) важных регионах мира (Ц ентрально-Восточная Азия), куда см е
щается центр тяжести мировой геоэкономики.

В начале XXI в. географическое распределение военных баз в мире ме
нялось под воздействием двух фундаментальных факторов.

1. Для сохранения своих геостратегических позиций в «дуге неста
бильности»16 американские военны е силы запланировали разместить 
вблизи каждого очага конфликтности крупные контингенты и базы 
с поддерживаю щ ей инфраструктурой. Это предполагало создание по 
меньш ей мере четырех постоянны х баз в Ираке (в Багдадском меж 
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дународном аэропорту; базы Талил неподалеку от Насарии; в запад
ной пустыне недалеко от сирийской границы; на аэродроме Башур 
в курдском регионе на севере), что и было реализовано в ходе операции 
«Иракская свобода». Более того, часть оперативных баз была укрупне
на, а оперативная база Анаконда в г. Балад получила статус постоян
ной. Однако в 2011 г. в связи с выводом войск в Ираке остались лишь 
157 американских военнослужащих при посольстве США и небольшой 
контингент морских пехотинцев для охраны дипмиссии17.

США рассчитывают сохранить под своим контролем весь север Ку
вейта — одну пятую часть кувейтской территории, — который исполь
зовался в ходе операции «Несокрушимая свобода» для поставок аме
риканской армии в Ираке18. После первой войны в Персидском заливе 
(1991) постоянные базы США появились в Бахрейне, Катаре, Омане 
и Объединенных Арабских Эмиратах. В Иордании нет постоянных во
енных баз, однако военные объекты иорданской армии неоднократно 
предоставлялись американцам во временное пользование. В дальней
шем подобная практика будет использоваться более широко, особенно 
в свете гражданской войны в Сирии19. Таким образом, в ближайшие 
годы ожидается увеличение количества военных баз, а также наращи
вание воинского контингента в Ближневосточном регионе.

В числе стран, где Пентагон ведет работу по созданию постоянных 
баз, — Пакистан (здесь у Америки уже есть 4 базы), Индия, Австралия, 
Сингапур, Малайзия, Филиппины и даже Вьетнам. В Северной Афри
ке — Марокко, Тунис и в особенности Алжир; в Западной Африке — 
Сенегал, Мали, Гана и Сьерра-Леоне20.

2. Первоначально доя восполнения затрат на передислокацию баз 
Пентагон планировал закрытие многих американских военных баз 
в Южной Корее и, возможно, на Окинаве. Подобную линию американ
ские военные именовали «рационализацией» вооруженных сил. Америка 
практически вывела все свои силы из Саудовской Аравии и Турции, не 
поддержавших ее в иракском вопросе. В этом же ключе решается вопрос 
о концентрации военных баз вблизи энергетически значимых районов 
так называемой Центральной Евразии. Однако в конце 2011 г. американ
ской администрацией было принято решение о «развороте внешнеполи
тических ориентиров» США в сторону Восточной Азии, что предполагает 
сохранение азиатско-тихоокеанского направления дипломатии в каче
стве приоритетного, в отличие от ближневосточного направления21.

В Европе эти планы включали ликвидацию нескольких баз в Герма- 
нии (частично из-за того, что правительство Г. Шредера отвергло план 
по вторжению в Ирак) и создание баз в странах «новой Европы» — Бол
гарии, Польше, Румынии.
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Сложившаяся внеш неполитическая конъюнктура, скорее всего, 
приведет к реш ению  правительства СШ А об очередном увеличении  
расходов на ВП К, а также сохранении военного присутствия в ключе
вых для СШ А регионах, т.е. на Ближнем Востоке, в Восточной Азии  
и даже в Европе. А так  называемое сокращ ение военного персонала бу
дет сводиться к частичной оптимизации расходов министерства обор о
ны С Ш А  (т.е. сниж ению  расходов «на бумаге»)22.

Это интересно ^
Одна из причин эвакуации баз из стран —  проверенных союзников США, 
таких как Германия или Южная Корея, в государства с военной диктату
рой и зависимые бедные страны заключается в том, чтобы получить преи
мущества от менее строгих правил в области охраны окружающей среды. 
Кроме того, правительства этих стран одобряют американскую политику 
и не требуют от Пентагона обычно обязательств по очистке засоренных 
территорий или выплаты компенсации за нарушение законов об охране 
окружающей среды.
Частью этой стратегии стало размещение военных баз в Центральной 
Азии: Ханабад (Узбекистан); Манас (Киргизия) и активизация военного со
трудничества США со странами Закавказья (Азербайджан, Армения, Гру- 
зия). Однако к настоящему моменту возможности функционирования ста
рых баз блокированы, а перспективы создания новых —  неопределенны.

Выводы
Соединенны е Штаты рассматривают военные базы не только 

как инструмент закрепления геополитических преимуществ, но и — 
в более прагматическом ключе — как поддержку проводимых ими 
операций. Возможно, содержание такого количества баз и не создает  
для СШ А непреодолимых финансовых трудностей (хотя обстоятель
ства экономического кризиса заставляют все чаще задумываться и об 
этой стороне вопроса), но в соответствующих государствах все чаще 
встает проблема роста антиамериканских настроений. Пока неясно, 
как она будет решаться в каждом конкретном случае.

Речь среди американских стратегов идет не о наращивании  
присутствия в новых, более значимых в геополитическом отно
ш ении регионах (Ц ентрально-Восточная Азия) при сохранении  
присутствия в традиционны х зонах влияния (Западная Европа), 
а о перераспределении присутствия из традиционны х зон в новые, 
т.е. о «передислокации» баз. Сегодня эта тенденция выражается 
в усилении внимания к странам Восточной Европы, Закавказью  
и Центральной А зии. Это выражается в активизации развертыва
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ния элементов американской системы ПРО в странах Централь
но-Восточной Европы. В мае 2016 г. начал действовать наземный 
комплекс противоракетной обороны на юге Румынии (Девеселу), 
который станет частью более широкой системы европейской ПРО 
под названием «Эгида». После политического кризиса в Турции 
летом 2016 г. и осложнения турецко-американских отношений в 
августе 2016 г. США начали перемещать ядерное оружие с амери
канской военной базы «Инджирлик» на военную базу в Румынии 
«Девеселу». В перспективе размещение элементов ПРО в Польше, 
с которой подписано соответствующее соглашение, вступившее в 
силу в 2011 г., о готовности разместить элементы системы ПРО за
являют страны Балтии.

Немаловажными регионами для военного присутствия остаются 
Восточная Азия и Ближний Восток. В рамках «разворота американ
ской политики» в сторону стран Азиатско-Тихоокеанского региона 
ожидается не только сохранение, но и, возможно, укрепление воен
ного присутствия США в данном регионе. Обсуждаются планы по 
усилению американского контроля и присутствия в Азиатско-Тихо
океанском регионе, в частности, по размещению элементов систе
мы глобальной ПРО в отдельных странах. Предполагается создать 
новый «альянс безопасности» в АТР, в который предположительно 
могут войти Австралия, Филиппины, Япония, Сингапур, Таиланд 
и Малайзия. Россия, напротив, выступает за создание системы кол
лективной безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Американские планы свидетельствуют о намерении увеличить 
расходы на существующие военно-морские и военно-воздушные 
базы. Подобная политика вряд ли будет проводиться в ущерб ближ
невосточному вектору внешней политики США. В свете вооружен
ного конфликта (гражданской войны) в Сирии едва ли оправданно 
рассуждать об «окончательном уходе Америки» из региона (даже не
смотря на окончание операции «Иракская свобода» в 2011 г.).

Присутствие американских военных баз в ключевых «геополитиче
ских узлах» свидетельствует о том, что феномен применения «жесткой 
силы» не ушел в прошлое, а, напротив, является одним из эффективных 
средств контроля государств-союзников/партнеров. Используя данный 
инструмент, США умело «контролируют» данные государства, удержи
вая их в фарватере собственной политики.

Ключевые слова
Американские военные базы, НАТО, Афганистан, Центральная Азия, 
США, Россия.
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Контрольные вопросы
1. В чем заключается американская внешнеполитическая концепция пе

рехода от политики союзов и блоков к гибким коалициям (from alliances 
to coalitions)? Чем она была предопределена?

2. Как проявился принцип «избирательного партнерства» во внешней по
литике России в начале 2000-х годов?

3. Что понимается в американской военной терминологии под термином 
«база»? Чем объясняется разделение военных объектов США по катего
риям, а также их градация по значимости? Какие функции они способ
ны выполнять?

4. Каков юридический статус американских военных баз за рубежом? 
В чем выражается экстерриториальность американских военных объек
тов за пределами США?

5. Какие функции могут выполнять военные базы США с точки зрения 
американских военных аналитиков? В чем заключается логика располо
жения военных объектов (военного присутствия США) в той или иной 
стране?

6. Что может препятствовать «рационализации» (оптимизации) вооружен
ных сил США? Почему возможно лишь «формальное снижение расхо
дов» министерства обороны США на содержание военных баз и объек
тов за рубежом?
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8 РОССИЙСКО-АМ ЕРИКАНСКИЕ  
ОТНОШЕНИЯ: ПРОБЛЕМ Ы  
ВЗАИМОПОНИМАНИЯ  
И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Цель —  проанализировать категории «общих интересов» и «общих угроз» во взаимо
действии и взаимовосприятии РФ и США.
Объект —  российско-американские отношения.

Для России важность отношений с США никем под сомнение не 
ставится, о чем постоянно говорят и политики, и эксперты. В меньшей 
степени это важно для США, хотя и они подтверждают заинтересован
ность в поддержке и участии России при решении отдельных проблем 
своей и мировой политики. Это означает, что у нас есть общие интере
сы, но остается неудовлетворенность результатами взаимодействия по 
вопросам разного уровня и масштаба.

Встает вопрос: а можно ли примирить различие российских и аме
риканских интересов? И если возможно, то как? Чтобы предметно от
ветить на этот вопрос, давайте разберемся в следующем:

■ каковы интересы США и России (глобальные, региональные 
и национальные), какие интересы у нас совпадают, т.е. общие, 
и какие расходятся;

■ как трактуются (понимаются) общие интересы «свои» и «друго
го» американскими и российскими экспертами и политиками;

■ в чем главная проблема расхождения позиций двух держав, ког
да речь заходит об общности интересов и реальной политике по 
их обеспечению.

Категория «общих интересов» в отношениях 
России и США
Посмотрим, каковы интересы, отстаиваемые двумя державами во 

внешнеполитической деятельности. Следует принимать во внимание 
тот факт, что США и Россия имеют разное статусное положение в со
временной мировой политике: Америка — это глобальная сверхдержа
ва, а Россия — одна из ведущих мировых держав, у которой глобаль
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ность в политике сохраняется в ограниченном масштабе (по сравнению 
с тем, чем обладал Советский Союз). Россия сохраняет активную и ча
сто наступательную позицию в решении многих глобальных проблем 
(хотя не всегда добивается результатов, радикально меняющих ситуа
цию). Разность в порядкообразующем потенциале не обязательно во 
всех ситуациях приводит к конфликту интересов или непримиримым 
разногласиям. Разностатусные государства могут иметь общие или сов
падающие интересы (табл. 4).

Таблица 4
Интересы разностатусных государств

Интересы Россия США
Глобальные

Создание западноцентричного мирового порядка 
(политические, экономические, идеологические 
и юридические институты); сохранение глобаль
ного лидерства/гегемонии США

+

Создание мирового порядка, в котором отсут
ствует подавляющее доминирование (гегемония) 
одного государства или группы стран и сохраня
ется определенная (пусть и ограниченная между
народным правом) свобода маневра для разных 
игроков (за исключением криминальных струк
тур) с целью обеспечения своих интересов

+

Демократизация мира, регионов и отдельных 
стран любыми методами (демократии не воюют)

— +

Полный контроль со стороны США в сфере 
глобальной безопасности, создание глобальной 
системы ПРО (поэтапно)

+

Коллективные действия в сфере обеспечения 
глобальной безопасности без привилегий и пе
редачи особых (регулирующих, карательных 
и иных) функций одной стране или одной орга
низации, сохранение роли ООН

+

Сохранение определяющей роли США в решении 
всех глобальных проблем (не только участие и ор
ганизация решения, но и уклонение или препят
ствование в решении тех или иных проблем)

+

Активное и влиятельное участие России и других 
ведущих мировых держав (КНР, Бразилии, Ин
дии, Турции и др.) в решении глобальных проблем 
(помимо проблем безопасности), в деятельности 
международных и региональных организаций

+ - / +
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Продолжение табл. 4
Интересы Россия США

Сохранение важных конкурентных и до опреде
ленной степени независимых позиций России 
в отдельных областях мировой экономики (энер
гетическая, ресурсная в целом)

+

Макрорегиональные
Создание регулируемых США (или совместно 
с союзниками) трансконтинентальных подси
стем (транстихоокеанская, трансатлантическая, 
всеамериканская)

+

Консолидация подсистемы «Малая Евразия», 
объединяющей часть постсоветских государств, 
политика по максимальной нейтрализации кон
курентных усилий других игроков на этом поле

+

Передислокация военного присутствия США: 
расширение системы военных баз в Евразии

- +

Создание региональной системы обеспечения 
безопасности с привлечением ведущих стран 
Центрально-Восточной Азии (КНР, Индия, 
Иран, Монголия), противодействие усилиям 
США и НАТО создать опорные военные базы 
и элементы системы ПРО в Евразии, прежде 
всего в странах—участницах СНГ

+

Создание новых интеграционных структур под 
контролем США, вхождение в региональные 
интеграционные структуры и объединения и до
стижение в них контролирующих позиций

+

Участие или взаимодействие в рамках регио
нальных интеграционных объединений и орга
низаций (ЕС, АТЭС, АСЕАН)

+ - / +

Сохранение влиятельных позиций России 
в Арктике и АТР

+ —

Национальные
Национальные интересы США в их общей трак
товке совпадают с глобальными интересами, 
так как национальное благосостояние, эконо
мическое процветание и безопасность США 
полностью зависят от выполнения поставленных 
глобальных задач.
Провозглашается, что только победа США на 
поприще преобразования мира по западнодемо
кратическому сценарию может гарантировать со
хранение того высокого уровня жизни и безопас
ности, которых добилась Америка к началу XXI в.

Противоречат 
российским инте
ресам постольку, 
поскольку есть про
тиворечие между 
провозглашенными 
американскими 
глобальными зада
чами и российски
ми интересами на 
всех уровнях

+
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О кончание табл. 4
Интересы Россия США

Укрепление и консолидация Российского го
сударства, сохранение и преумножение статуса 
великой державы

+ - / +

Решение Россией острых внутренних проблем, 
прежде всего успешная реализация программы 
экономической модернизации и выход на более 
высокие позиции в мировой экономике

+

Усиление обороноспособности страны в услови
ях, когда растет нестабильность и конфликтность 
в странах, граничащих с Россией или находящих
ся в близких к российским границам регионах 
(регион Ближнего и Среднего Востока и Север
ной Африки, Центральная Азия)

+

Усиление обороноспособности США в стремле
нии сделать американскую военную мощь недо
сягаемой для других держав (с одновременным 
усилением контроля над возможностями такого 
усиления у других стран, прежде всего России)

+

Это важно — ^
Даже беглое и неполное перечисление интересов двух держав показы
вает, что российские и американские интересы не совпадают по масшта
бам, целям и в содержательной их части.

Еще более заметны различия, когда та и другая сторона начинает 
давать свои объяснения интересов друг друга и трактовать их. Так, пра
ктически все задачи, которые РФ закладывает в основу своей политики 
(ее национальные интересы), чаще всего воспринимаются американскими 
политологами и политиками как попытки помешать США возродить 
сферы влияния (или империю), оказывать давление, «шантажировать» 
ресурсами, узурпировать те или иные позиции (например, в Арктике, где 
у России исторически были сильные позиции и присутствие).

Иногда признается позитивная роль России в решении отдельных 
проблем, например в борьбе с международным терроризмом. Но и в этом 
случае делается оговорка относительно того, что Россия могла бы делать 
больше, например в Афганистане, не ограничиваясь только посредни
ческой ролью. Не отрицается важная роль России в решении проблемы 
контроля над распространением ядерного оружия, однако при этом ее 
упрекают в нежелании поддержать предложение США по «ядерному 
нулю», в потакании Ирану (хотя в 2013 г. удалось прийти к консенсусу
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в решении иранского вопроса), в занимаемой ею более жесткой позиции 
в вопросах дальнейшего сокращения ядерных арсеналов двух держав.

Не говорится вся правда о том, что такое концепция «ядерного 
нуля», насколько она реализуема вообще, особенно в условиях, когда 
другие ядерные державы не стремятся присоединяться к этой инициа
тиве. Кроме того, проблема двустороннего сокращения СНВ вырыва
ется из общего контекста решения этой проблемы в отношениях между 
ведущими ядерными державами.

Российская сторона также критически оценивает действия Амери
ки: и за давление на многие страны в вопросах политического и эконо
мического устройства мира, и за присвоение Соединенными Штатами 
и НАТО роли так называемого глобального лидера, ответственного 
за судьбы всего мира и отдельных народов и поэтому имеющего пра
во заставлять, давить, наказывать, вторгаться и воздействовать. Рос
сия недовольна политикой США в странах бывшего СССР, в странах 
Ближнего Востока и Персидского залива. Она не принимает америка- 
ноцентричного мирового устройства и насильственного преобразова
ния мира, вторжения во внутренние дела отдельных стран, попытки 
заставить их идти по запрограммированному США пути.

Перечень упреков можно было бы детализировать1, но не в этом 
главное. Главное заключается в том, что мы наглядно видим серьезное 
несовпадение интересов двух стран почти по всему спектру общемировых 
и региональных проблем. Это не трагедия. Отношения можно строить 
и при расходящихся интересах.

Это важно ^ ^
Проблема в том, что интересы России и США не просто расходятся, а пе
ресекаются и сталкиваются, что усиливает элемент конкуренции (если 
сказать жестче —  противостояния и противодействия).

Видимо, с учетом именно этого элемента нестыковки и столкнове
ния интересов и следует планировать политику России вообще и в от
ношении США в частности. Такое положение не означает кризиса или 
драмы. Оно свидетельствует о том, что у нас есть отношения, они слож
ные, и обольщаться относительно чудесного их перерождения в ка
кие-то иные не стоит в обозримой перспективе. Особенно если Россия 
будет усиливаться и с большей уверенностью и креативностью дейст
вовать на глобальном и региональном полях.

Высказывается и другая мысль. О ней написал в 2008 г. извест
ный американский советолог Т. Грэм: признавая отсутствие у России 
и США общих интересов, он указал на возможность сотрудничества на
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основе общих угроз1. Посмотрим, может, действительно у нас есть такие 
общие угрозы, в борьбе с которыми мы можем достичь нового качества 
отношений.

Категория «общих угроз» в российско-американских 
отношениях
Если мы посмотрим на заявляемые угрозы, то увидим, что дейст

вительно у нас много совпадений на глобальном уровне. Прежде всего, 
сохраняется стремление избежать глобального конфликта, особенно 
с применением ОМП. Такая общность заинтересованности сущест
вовала в отношениях СССР и США и в прошлом. Это важнейшая 
проблема, важнейшая угроза. Избежать такого сценария можно только 
путем диалога и уступок, взаимного ограничения, координации дейст
вий и чрезвычайной осмотрительности в политике каждой из сторон. 
Представляется, что именно эта, по-настоящему страшная угроза под
держивает определенную, пусть и негативную, стабильность в двусто
ронних отношениях.

Но даже в решении этой проблемы — общей угрозы — Россия 
и США ведут себя по-разному. Отказавшись от формата противосто
яния эпохи холодной войны, выдвинув идею отказа от использования 
военной силы в решении вопросов мировой политики, призвав к пре
кращению гонки вооружений, к ликвидации ядерного оружия (с такой 
идеей выступил президент СССР М. С. Горбачев), демилитаризации 
международных отношений, СССР, а затем и РФ надеялись, что США 
поддержат их в этом стремлении (надежды на это в конце 1980-х го
дов существовали3). Но идеи остались идеями, а в 2000-х и особенно 
в 2010-х годах мы являемся свидетелями мощной гонки вооружений, 
которую в значительной степени стимулировали США и НАТО, а те
перь включилась и Россия (как всегда вынужденно). В условиях, когда 
самая мощная военная держава стремится закрепить свое преимущест
венное положение, остаться недосягаемой в военно-технологическом 
развитии для других держав, увеличивает военный бюджет и развива
ет оружие нового поколения, не отказывается от идеи преобразования 
мира с использованием военных методов (яркий пример — ситуация 
в странах Ближнего и Среднего Востока, Персидского залива, Цен
тральной Азии), а все другие державы следуют ее примеру, тревоги рас
тут. Как написал авторитетный американский политолог К. Лэйн, есть 
лишь иллюзия мира, а на самом деле его нет, и перспективы достиже
ния реального мира остаются под вопросом — не в последнюю очередь 
из-за политики США4.
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Для России вопросы войны и мира — жизненно важные. Она пе
режила страшные войны и хотела бы жить в более безопасном для нее 
мире. Заявления о том, что она с большой охотой начала новый этап 
наращивания своей военной мощи, некорректны. Во многом ее дей
ствия реактивны, вызваны развитием ситуации по периметру ее границ, 
в мире в целом. Иногда задаешься вопросом: думают ли в США по-на
стоящему о будущем человечества, опасаются ли за него, за возможность 
возникновения крупного регионального или глобального конфликта, 
войны? Среди американских экспертов и простых американцев очень 
многие задумываются над этим, тревожатся, хотели бы более осторож
ной политики своего правительства5. Но пока получается, что Россия 
и США по-разному видят эту проблему, хотя и проявляют определен
ную осторожность, сохраняют диалог и ограниченное взаимодействие 
при одновременной модернизации своих вооруженных сил.

Проблема сокращения ядерного оружия также попала в число проб
лемных, так как постоянно развивавшийся тренд взаимной заинтере
сованности в поэтапном сокращении ОМП подошел к такому рубе
жу, когда необходимо вовлечение в этот процесс всех ядерных держав. 
Пока этого добиться не удается, и идея «ядерного нуля», выдвигавшаяся 
в конце 1980-х годов Советским Союзом и в наше время Соединенны
ми Штатами, вряд ли может рассчитывать на поддержку КНР, Индии, 
Пакистана. Тем не менее многие американские политики и эксперты 
обвиняют Россию в нежелании поддерживать эту инициативу (что не 
соответствует действительности), прикрывая тем самым политическую 
ангажированность этой красивой, но пока идеалистической концепции. 
Получается, что даже в этом вопросе, где у нас есть и интерес, и угроза, 
мы оказываемся не вместе, а порознь, и в очередной раз на Россию воз
лагается ответственность за провал американской инициативы.

Можно часто слышать, что Россия в качестве советчика не нужна, 
так как США удается решать многие проблемы без нее и «Путин ни
чего не может дать Обаме», а Обама — прагматик и без обмена ничего 
с Россией делать не будет. Правда, не отрицается, что Россия может 
быть очень полезной Америке в решении таких глобальных проблем 
(интерес и угроза), как рост политического ислама, глобальная энерге
тическая безопасность, деятельность ВТО и взаимодействие в рамках 
этой организации, а также региональных проблем: безопасность в Вос
точной Азии и рост влияния КНР6.

Это важно ^ ^
Сохранение тенденции к беспрецедентному наращиванию военной мощи
и расширению военно-политического и геополитического присутствия
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в разных регионах мира со стороны США (и попутно стран —  членов 
НАТО) способствует возникновению проблем, связанных с новыми поли
тическими пространствами (Арктика, космос, Мировой океан, информа
ционное пространство), где политика проникновения и перераспределе
ния сфер присутствия (и влияния) создает для России новые проблемы, 
а в перспективе и угрозы национальным интересам7.

Другими словами, американское и российское понимание глобальных 
угроз в конкретных ситуациях расходится (табл. 5), а значит, и ответ
ные действия будут несовпадающими. Правда, проникновение военных 
технологий в космос создает угрозу для всего мира, милитаризация 
и бесконтрольное использование морского пространства также чрева
то глобальной проблемой. В 2013 г. после разоблачений Сноудена стало 
очевидно, что в информационной сфере для многих стран существует 
реальная угроза национальной безопасности со стороны США на всех 
уровнях: от личностного до военного (известно, что и КНР проводит 
довольно агрессивную политику «взламывания» информационных ба
рьеров других стран). Россия вынуждена искать ответные меры по за
щите своего информационного пространства. Она пытается склонить 
США к заключению международных договоренностей, обязывающих 
соблюдать установленные правила в информационной сфере, но круп
ных результатов пока нет8. Получается, что возможности глубокого со
трудничества для отражения общих глобальных угроз у России и США не 
так велики, хотя следует использовать и ограниченные возможности.

У России и США есть общая заинтересованность в решении таких проб
лем, как экология и климат, незаконная миграция, криминальные сетевые 
организации, включая международный терроризм, эпидемии, катастрофы 
и т.д. Но это проблемы, которые даже такие сильные страны, как США 
и Россия, вдвоем решить не могут. Это коллективные проблемы и угро
зы, требующие коллективных усилий, прежде всего наиболее развитых 
стран, но не все они в силу разных причин активно занимаются их ре
шением. Так, Китай не считает терроризм угрозой в той степени, чтобы 
с ней надо было бороться вместе с США и Россией; он уклоняется от ре
шения ряда экологических проблем (загрязнение окружающей среды), 
так как и впредь будет наращивать свою индустриальную мощь; не очень 
озабочен миграцией, так как в основном уезжают на работу из Китая, 
а приезжающие хорошо контролируются (активно приглашаются мо
лодые специалисты, в том числе из России). Почти то же самое можно 
сказать об Индии и других странах, где решение внутренних социально- 
экономических, этнических и иных проблем отодвигает на задний план 
вовлеченность в решение глобальных проблем. Хорошо, что Россия
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и США не отказываются от обсуждения и сотрудничества, демонстрируя 
пример игроков действительно глобального уровня.

Таблица 5
Американское и российское понимания глобальных угроз

Угрозы Россия США
Глобальные

Глобальный конфликт, который может нанести 
неприемлемый ущерб или привести к гибели стран 
(мира в целом)

+ +

Международный терроризм + +
Распространение ОМП + +
Международные криминальные сетевые организа
ции и осуществляемые ими действия (наркотики, 
торговля людьми, торговля оружием и технологиями 
и другие виды нелегального криминального бизнеса)

+ +

Нелегальная миграция + +
Ухудшение экологической ситуации; природные 
катастрофы, эпидемии

+ +

Милитаризация международных отношений — +
Усиление гонки вооружений с перенесением мили
таризации в космос

— +

Макрорегиональные
Практически отсутствуют для США, так как все 
крупные региональные конфликты разворачива
ются на континенте Евразии, далеко от территории 
США. В Западном полушарии в качестве угрозы 
рассматривается нелегальная миграция, наркотор
говля (прежде всего в Колумбии)
Военное вмешательство (в том числе в форме гума
нитарной интервенции) в дела регионов и стран, 
в результате происходит дестабилизация ситуации, 
после чего число угроз для России (и других стран 
Евразии) множится (нелегальная и криминальная 
миграция, терроризм, криминальные сетевые дей
ствия, эпидемии и т.д.)

+

Разрушение подсистемы Малая Евразия и всех дей
ствующих в ней интеграционных и иных объедини
тельных структур

+

Пиратство + +
Рост военного иностранного (американского) при
сутствия на территориях, сопредельных с РФ

+ —
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О кончание табл. 5

Угрозы Россия США
Национальные

Во внешнеполитических документах США отмечает
ся, что безопасность США целиком зависит от ситу
ации в мире: национальная безопасность равна гло
бальной безопасности, поэтому США будут бороться 
с глобальными угрозами как с угрозами националь
ной безопасности Америки. Главный тезис сводится 
к следующему: конфликт в самом отдаленном уголке 
мира может представлять угрозу союзникам США, 
а значит, и США, может разрастись и вылиться в бо
лее масштабный конфликт, поэтому его надо гасить 
на начальном этапе. Используется концепция «опе
режающей безопасности» и «упреждающего удара». 
США в своей политике в сфере безопасности решают 
сразу и глобальные задачи, и свои собственные

+ Вступает 
в противоре
чие с интере
сами России, 
так как на
циональная 

безопасность 
США может 
достигаться 

за счет умень
шения или 

разрушения 
безопасности 
других стран

Международный терроризм, поддерживающий тер
роризм на территории РФ

+ - / +

Деятельность международных и региональных сете
вых криминальных структур

+ - / +

Военное присутствие вблизи границ России (НАТО) + —

Дестабилизация стран, соседних с Россией + —

Внутренние угрозы (демография, эпидемии, терро
ризм, нелегальная миграция, возможность возник
новения вооруженных конфликтов и т.д.)

+

Это важно ^ ^
На региональном и национальном уровнях наши интересы расходятся 
кардинально: у США практически нет прямых территориальных угроз, 
а у России их предостаточно.

Если взять макрорегиональный уровень, то для Соединенных Штатов 
действительно нет прямых значимых угроз со стороны стран Латин
ской Америки и Канады, которая является союзником США и членом 
НАТО. Есть проблемы наркотиков, нелегальной и легальной миграции, 
отклонения в политике отдельных стран («левый поворот» и позиция 
ряда латиноамериканских стран), в том числе антиамериканской на
правленности. Серьезной проблемой видится рост самостоятельности 
Бразилии и ряда стран Латинской Америки, их проекты по углублению 
региональной интеграции, попытки проводить независимую политику, 
диверсифицировать свои торгово-экономические отношения. Бразилия 
занимает особое место в регионе (можно сказать, в южноамериканской
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подсистеме), выходит на позиции регионального лидера, одной из ве
дущих мировых держав, которая в перспективе будет увеличивать свой 
вклад в мировую политику. Хотя группа БРИКС не является пока влия
тельным международным и даже региональным институтом, тренд в на
правлении консолидации влияния этой группы заметен. Конечно, среди 
латиноамериканских стран существуют серьезные разногласия и проти
воречия, поэтому трудно с уверенностью сказать, что Бразилии удастся 
сплотить вокруг себя влиятельную подсистему, но пока действия Брази
лии и ее сторонников по региональной интеграции не позволяют США 
успешно осуществить свои планы по созданию всеамериканской систе
мы (подсистемы) и завершить проект НАФТА. Даже в случае неудачи 
вряд ли можно говорить о какой-то угрозе, так как экономическая мощь 
США и Канады и их позиции в мировой политике достаточно сильны, а 
в случае успеха проекта по созданию трансатлантической зоны свобод
ной торговли позиции их станут еще более неуязвимыми.

На региональном (Северная Америка) и национальном уровнях также 
нет угроз, так как противоречия между США и Канадой практически 
отсутствуют. Разворачивающаяся конкуренция в Арктическом регионе 
вряд ли сделает их непримиримыми оппонентами. На макрорегионалъном 
уровне американские и российские интересы практически не пересекаются. 
Присутствие и влияние России в странах Латинской Америки имеет ме
сто, но не является доминирующим, ее обгоняют Китай и ЕС. А если го
ворить о Канаде, то она демонстрирует солидарность с политикой соседа 
и в конкурентных баталиях в Арктике станет серьезным оппонентом РФ.

Для России ситуация иная. На макрорегионалъном уровне — 
в Азии — у России немало проблем: опасностей и угроз9. Они имеют 
как строго региональную основу и происхождение, так и развиваются 
под воздействием внешних игроков и объективных факторов (напри
мер, как результат глобального тренда по демократизации и преобра
зованию регионов и стран, во главе которого стоят США). Опасности 
и угрозы в этом случае создаются в том числе политикой отдельных 
стран, и если говорить о пересечении американских и российских ин
тересов, то они здесь сталкиваются. Для США Азия — далекая террито
рия, а для России — часть континента, где находится больше половины 
ее территории, жизненно важные стратегические объекты и природные 
богатства. Любые сдвиги в Азии остро ощущаются в России. Можно 
констатировать, что опасности и угрозы макрорегионального характера 
совпадают с угрозами ее национальной безопасности.

Для России опасна существующая нестабильная политическая 
и экономическая ситуация во многих странах Центральной Азии, 
Ближнего и Среднего Востока и Северной Африки. Пока она может
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быть определена как опасность, способная превратиться в угрозу. Мно
гие из существующих проблем безопасности и устранения угроз ей при
ходится решать самой, так как большинство вовлеченных в конфлик
тные и нестабильные ситуации на макрорегиональном и региональном 
уровнях стран или не могут, или не желают это делать. Основной поток 
наркотиков, криминала, террористов, нелегальной миграции и т.п. 
нацелен на Россию и угрожает ей непосредственно. Это ее комплекс 
проблем, хотя существующие угрозы — это производные от глобаль
ных трендов. Ей приходится в основном самой нести бремя борьбы 
с наркотрафиком, криминалом, терроризмом, миграцией и т.д. В по
следние годы в России серьезно растет число заболеваний, вызванных 
разного рода вирусами, эпидемиями, и это уже угроза национальному 
здоровью. Одна из причин — поток нелегальных мигрантов из разных 
стран, охваченных нестабильностью, и этот поток может увеличиться 
в результате дестабилизации положения в странах Северной Африки, 
Ближнего и Среднего Востока.

Если взять региональный уровень, так называемое постсоветское про
странство, то здесь опасности и угрозы также достаточно велики. Для 
России это очень важные страны, большая часть которых входит в СНГ. 
Мы определяем эту региональную единицу как «Малая Евразия», пред
ставляющая собой самостоятельную подсистему10. Центром ее является 
Россия, имеющая самый большой организационный потенциал и де
монстрирующая высокую степень креативности в формировании интег
рационных структур и выдвижении интеграционных проектов. Для нее 
это не единственное поле деятельности, она пытается установить широ
кий спектр взаимодействия с ЕС (пока не до конца успешно), со структу
рами в АТР (АСЕАН, АТЭС), действует в рамках БРИКС. Но Малая Ев
разия — особая территория, это соседние страны, связанные с Россией 
историческими узами во всех сферах их жизнедеятельности, имеющие 
до сих пор общие транспортные и энергосети, рынок труда, природоре
сурсный обмен, общие во многом прозрачные границы, язык общения 
и т.д. Россия также остается страной, которая продолжает оказывать 
экономическую поддержку постсоветским странам и предоставляет им 
свой стратегический щит, защиту. Хотя каждая из стран—участниц СНГ 
проводит свою независимую политику (многовекторную), взаимодей
ствует с разными странами, в том числе с США, Россия пока остается 
приоритетным направлением, и она пользуется таким положением, про
двигая свои интересы, что вызывает критику со стороны США.

На региональном уровне для России сохраняется опасность того, 
что инициированные ею интеграционные структуры утратят значимость
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для участников, ее позиции будут ослаблены и ее обыграют другие, бо
лее сильные игроки. Но это только возможность, которая не обязатель
но станет реальностью. И вот в этом интересы США и России сталки
ваются, так как, к сожалению, в американском политико-академическом 
сообществе преобладает весьма критическая позиция в отношении поли
тики РФ в сфере постсоветской интеграции. Не скрывается желание пе
реиграть Россию и раздробитъ существующие структуры. При этом мало 
кто задается вопросом о том, куда попадут разрозненные постсоветские 
страны Центральной Азии. Да и судьба стран Закавказья (Южного Кав
каза) и постсоветских восточноевропейских стран, которые теоретиче
ски вроде бы должны в перспективе войти в ЕС и НАТО, не представля
ется вполне определенной и безоблачной, так как это тоже не такие уж 
беспроблемные и экономически высокоразвитые страны.

Последний проект РФ по созданию Евразийского союза оцени
вается весьма критически. Отмечается, что это очередной шаг России 
в стремлении восстановить свой имперский контроль над постсовет
ским пространством, что угрожает региональной стабильности, под
рывает экономическую и политическую свободу стран Восточной Ев
ропы и Центральной Азии, мешает им развивать отношения с другими 
странами. Руководству США предлагается предпринять серьезные 
шаги по активизации политики в «сердце Евразии» после ухода из Аф
ганистана, не оставлять эту территорию России или Китаю. Этот про
ект определяется как проект «мягкой силы» России, который будет под
креплен военным компонентом ОДКБ, где Россия является самой сильной 
военной державой. В целом Евразийский союз видится только как проект, 
с которым нужно бороться, как опасность для реализации политики ЕС 
и США. Это означает, что никакой общности интересов на этом поле 
у двух держав не будет11.

Шанхайская организация сотрудничества также является по
стоянным объектом экспертных нападок. Эта организация действи
тельно противоречива, не гарантирует России свободы действий и до 
сих пор не отвечает полностью ее интересам и планам. Тем не менее 
она выполняет определенные задачи, объединяет ряд постсоветских 
стран и КНР, что позволяет сохранить площадку для диалога пусть 
и по ограниченному кругу вопросов. Повышение статуса этой орга
низации не в последнюю очередь зависит от увеличения числа ее чле
нов, однако исход расширения ШОС может быть неблагоприятным 
для России и КНР, которая активно выступает против присоедине
ния к организации в качестве наблюдателей или партнеров по диалогу 
других стран12.
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Что впереди?
К концу второго президентского срока администрации Обамы 

отношения между Россией и США, по оценкам американских и рос
сийских политологов, достигли предельно низкого уровня. Известный 
американский специалист Р. Легволд написал о начале «новой холод
ной войны», что является спорным утверждением, однако отражает 
позицию экспертного сообщества и идейные основы политики аме
риканской администрации13. Возврат к формату острой конфронта
ции нашел отражение в том, что США и их союзники по НАТО начали 
информационную (пропагандистскую), психологическую, экономи
ческую «войны» в отношении России. Хотя продолжается диалог на 
высоком правительственном и дипломатическом уровнях, фактически 
«заморожены» все сферы взаимодействия между двумя странами. Рос
сия «выталкивается» из мировой политики, всячески принижается или 
искажается ее роль в решении важных мировых проблем, как в прош
лом, так и в настоящем. (Отказ президента США участвовать в празд
новании 70-й годовщины окончания Великой Отечественной войны 
и сопровождавшие это событие публикации о роли СССР во Второй 
мировой войне оставили горький осадок в отношениях двух стран.)

О возврате к формату «сдерживания» и противодействия свидетель
ствовала начатая в 2014 г. «санкционная война» против Российской 
Федерации, в связи с воссоединением Крыма с Россией и событиями 
на востоке Украины. Фактически был разрушен переговорный процесс 
в сфере сокращения вооружений и взаимодействия в сфере безопас
ности, когда США ввели в действие наземный комплекс противора
кетной обороны на юге Румынии в 2016 г. (Девеселу) и сохраняется 
договоренность об открытии аналогичного военного объекта в Поль
ше. Администрация Обамы активизировала действия в АТР, заявив 
о планах создания новых альянсов для сдерживания Китая и России 
в этом регионе. Продолжается расширение НАТО (Черногория) и рас
ширяется формат взаимодействия этой организации с Украиной и Гру
зией (план проведения масштабных учений НАТО «Анаконда-2016» 
на территории Польши). Конфронтационная и сдерживающая логика 
коснулась даже спорта (политизация антидопинговой кампании про
тив российских спортсменов в 2016 г.), не говоря о сфере научных об
менов и взаимодействия на экспертном уровне.

Американские официальные лица заявляют, что действия США не 
угрожают России, однако трудно понять такую масштабную активиза
цию США в военной сфере в разных регионах мира, особенно вблизи 
российских границ. Притом, что позитивный багаж двустороннего вза
имодействия почти пуст. Повестка отношений двух стран отсутствует,
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а ведь Россия и США могли бы очень весомо совместно действовать 
в сфере обеспечения международной и региональной безопасности, 
в борьбе с терроризмом, пиратством, наркобизнесом, в космической 
сфере, в которой пока сохраняется взаимодействие.

Россия заявила о возможности выхода из ряда договоров (СНВ, 
РСМД) в качестве ответной меры на приближение военных структур 
НАТО к своим границам. Те «окна возможностей», которые суще
ствовали в двусторонних отношениях в 1990-е и 2000-е годы, оказа
лись закрытыми. Даже в вопросе урегулирования сирийского кризи
са, когда Россия начала военную операцию в этой стране по просьбе 
официального сирийского правительства, США заняли противоре
чивую позицию, которая не позволила в полной мере реализоваться 
конструктивному взаимодействию для борьбы с терроризмом в Си
рии и регионе в целом. Странной выглядела позиция США и НАТО 
в вопросе о действиях Турции, когда был сбит российский военный 
самолет.

По оценкам американских политологов, в американском исте
блишменте пока не сформировалась весомая и влиятельная оппозиция 
антироссийскому курсу, хотя остается немало представителей поли
тико-академического сообщества и рядовых американцев, которые 
хотели бы изменения формата российско-американских отношений. 
В предвыборной кампании 2016 г. риторика в адрес России оставалась 
привычно критической (противостоять и сдерживать «агрессивную 
Россию»). Такую же позицию заняли представители основных «мозго
вых центров», например Института Брукингса.

Сторонники ограниченного взаимодействия с Россией, выступаю
щие против всякого рода «увязок» важных вопросов повестки дня дву
сторонних отношений (сокращение СНВ и ПРО, Сирия, Иран, КНДР 
и др.) с вопросами, подобными «делу Сноудена», считают, что США 
должны продолжить взаимодействие с Россией, так как это важно для 
международной и американской безопасности. Отмечается, что аме
риканскому руководству следует принимать во внимание тот факт, что 
есть пределы возможностей США оказывать влияние на российское 
руководство, и никакие уговоры, угрозы или сделки не могут гаранти
ровать согласия России14.

Еще раз можно убедиться в том, что существует историческая пре
емственность в политике США в отношении России, сохраняется кон
фронтационный формат с элементами избирательного взаимодействия, 
интенсивность и масштабы которого различны на разных этапах двусто
роннего взаимодействия.
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Выводы
1. Прошло более двадцати лет с момента окончания холодной 

войны, но двусторонние отношения развиваются в традиционном 
формате: конкуренция/противодействие — ограниченный диалог и во
влечение — конкуренция/противодействие. Они сохраняют высокий 
уровень взаимодействия в силу того, что Россия остается в разряде 
одной из ведущих мировых держав, превосходя по отдельным пара
метрам и КНР, и Индию.

2. Содержание отношений имеет двухуровневый характер: кон
курентно-противодействующее взаимодействие — по многим гло
бальным, макрорегиональным и региональным проблемам, конку
рентно-кооперационное взаимодействие — по ограниченному кругу 
проблем, прежде всего в сфере безопасности.

3. Независимо от того, какая партия находится в США у влас
ти, действует фактор идейной и политико-дипломатической преем
ственности, о чем свидетельствует не только история времен 
биполярного порядка, но и развитие российско-американских 
отношений в XXI в. Сближение подходов демократов и республи
канцев стало особенно заметным после 2000 г., и в годы правления 
администрации Обамы приверженность устоявшимся подходам 
в отношении России сохранилась.

4. Как показывает общемировая ситуация, ситуация в разных 
регионах Европы и Азии, конкуренция в разных сферах взаимо
действия государств и негосударственных участников мировой 
политики усиливается. Это означает, что взаимодействие России 
и США будет всецело зависеть от того, насколько они преуспеют 
в выстраивании наиболее выгодной для их интересов расстановки 
региональных игроков.

5. В отношении состояния российско-американских отноше
ний необходимо избегать крайних оценок, как позитивных, так 
и критических. Отношения России и США не сулят простоты. Это 
норма, и бороться с этим не стоит. Исторически сложившаяся па
радигма отношений будет существовать до тех пор, пока существу
ют две державы — Соединенные Штаты Америки и Российское го
сударство. Представляется, что это понимают и в России, и в США, 
поэтому остается перспектива такого развития отношений, при 
которых будет меньше «мира иллюзий» и больше реализма и праг
матизма. Это значит, что будет меньше «мира иллюзий» и больше 
реализма и прагматизма в выстраивании политики и двустороннего 
взаимодействия.
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Ключевые слова
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Контрольные вопросы
1. Каковы общие интересы у РФ и США и в чем их интересы расходятся?
2. Кто выдвинул идею общности угроз и что под этим понимается?
3. Что характеризует отношения Американского и Российского государств 

в исторической ретроспективе?
4. Как видятся общие угрозы в России и США?
5. Как вы можете описать формат российско-американских отношений?

Примечания
1 Достаточно просмотреть доклады и другие публикации американских 

«мозговых центров» за 2006—2009 гг. и отдельные российские публикации, что
бы увидеть, какие интерпретации интересов каждой из сторон даются разны
ми политиками и экспертами-международниками. См.: Шаклеина I  А. Россия 
и США в мировой политике. М., 2012; Баталов Э. Я., Журавлева В. Ю., Хозин- 
ская К. В. «Рычащий медведь» на «диком Востоке». Образы современной Рос
сии в работах американских авторов: 1992—2007 гг. М., 2009.

2 Graham Th. U.S.-Russia Relations. Facing Reality Pragmatically. CSIS — IFRI 
Project. Project Codirectors A. Kuchins and Th. Gomart. July 2008. URL: http:// 
www.csis.org;http://www.ifri.org.

3 Breakthrough /  Прорыв. Emerging New Thinking: Soviet and Western Scholars 
Issue a Challenge to Build a World Beyond War. N.Y.: Walker & Company, 1988.

4 Хотя книга К. Лэйна была написана в 2006 г., в самый пик наступательной 
политики США, его идеи не утрачивают своей актуальности и сегодня. См.: 
Layne Ch. The Peace of Illusions. American Grand Strategy from 1940 to the Present. 
Ithaca, 2006.

5 FulbrightJ. W. The Arrogance of Power. N.Y., 1966; Kegley Charles Ж, Jr., and 
Raymond Gregory A. When Trust Breaks Down. Alliance Norms and World Politics. 
Columbia (S. Ca.): University of South Carolina Press, 1990; Mandelbaum M. The 
Frugal Superpower. America’s Global Leadership in a Cash-Strapped Era. N.Y.: 
Public Affairs, 2010; Bacevich A. J. Washington Rules. America’s Path to Permanent 
War. America’s Path to Permanent War. N.Y., 2010.

6 Critical Questions for 2013: Regional Issues. URL: www.csis.org/publications/ 
critical-questions-2013 -regional issues...

Даже в тех случаях, когда роль России отрицать невозможно, например, 
в решении иранского вопроса в 2013 г. и в попытках урегулировать ситуацию 
в Сирии, президент США повторяет фразу о том, что США в любой момент 
могут перейти к односторонним решениям и действиям (в том числе в опоре на 
союзников по НАТО).

7 См.: Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка 
в XXI веке /  Под ред. Т. А. Шаклеиной и А. А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013.
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8 Смирнов А. И. Геополитические вызовы «мягкой силы 2.0» / /А .  И. Смир
нов, И. Н. Кохтюлина. Глобальная безопасность и «мягкая сила 2.0»: вызовы 
и возможности для России. М.: НИИГБ, 2012. С. 52—67.

9 Следует отметить, что в российской литературе и документах использу
ются два понятия: опасность и угроза, в то время как американцы все сводят 
к угрозам и так трактуют российские доктрины и оценки.

10 Шаклеина I  А. Феномен и параметры великодержавности в мировой по
литике XXI века / /  Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового по
рядка в XXI веке /  Под ред. Т. А. Шаклеиной и А. А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 
2013. С. 283-298.

11 Это точка зрения эксперта Фонда «Наследие» А. Коэна, но она довольно 
типична для многих политологов и политиков. См.: Cohen A. Russia’s Eurasian 
Union Could Endanger the Neighborhood and U.S. Interests. June 14, 2013. URL: 
www.heritage.org.

12 До сих пор нет единого мнения между РФ и КНР относительно целе
сообразности расширения числа членов ШОС, однако процесс расширения 
запущен и продолжается. Членами организации являются 8 государств — Рос
сия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Узбекистан, Киргизстан, в 2015 г. начал
ся процесс оформления членства в ШОС Индии и Пакистана, где они имели 
статус наблюдателей (завершение процедуры в сентябре 2016 г. на саммите 
ШОС в Узбекистане); статус наблюдателя имеют Белоруссия, Монголия, Аф
ганистан, Иран; партнерами по диалогу стали Азербайджан, Армения, Турция, 
Камбоджа, Непал, Шри-Ланка. Высказываются опасения, что США, не имея 
никакого статуса в организации, смогут получить доступ к документам ШОС, 
используя возможности отдельных стран-членов или наблюдателей, например 
Индии или Турции. В результате США могут блокировать ведущую роль РФ 
и КНР в работе организации. См.: Фененко А. В. Современная международная 
безопасность. Ядерный фактор. М.: Аспект Пресс, 2013. С. 420—421.

13 См.: Legvold R. Return to Cold War. Malden, MA: Polity Press, 2016; Jones 
B. Still Ours to Lead. America, Rising Powers, and the Tension Between Rivalry and 
Restraint. Wash., D.C.: The Brookings Institution Press, 2014.

14 Так, политолог К. Велт писала, что не следует сваливать всю вину за те 
или иные трудности в достижении договоренностей с Россией только на одну 
сторону — Россию. Так, в «деле Сноудена» не следует забывать, как пове
ли себя Гонконг и КНР, затем «Эмнести Интернэшнл», многие страны мира 
(в том числе европейские) и значительная часть американского общества, 
выступавшие не на стороне руководства США. Нельзя забывать и о позиции 
американского конгресса, который не поддерживает инициативы админи
страции по сокращению СНВ, особенно в одностороннем порядке, и зани
мает по многим вопросам резко критическую позицию в отношении России. 
См.: Welt С. What the Snowden Affair Says About U.S.-Russian Relations. Center for 
American Progress. July 17, 2013. URL: www.americanprogress.org/issues/security/ 
report/2013/07/17/698.
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9 СШ А И РОССИЯ: РИСКИ  
МЕЖ ДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА  
В КОСМИЧЕСКОЙ С Ф Е Р Е *

Цель —  сформировать представления о степени совместимости космических про
грамм обеих стран, выявить потенциальные «риски сотрудничества» и перспективные 
преимущества кооперации между Россией и США.
Объект —  комплекс проблем двустороннего взаимодействия России и США в обла
сти мирного освоения космоса.

Москва и Вашингтон остаются лидерами космических исследова
ний, сохраняя отрыв от других космических держав, прежде всего КНР 
и стран ЕС. В начале 2010-х годов, как и в 1960-х, только у Соединен
ных Штатов и России есть материально-техническая база для проведе
ния полного спектра космических исследований.

Ресурсы России и США при этом различны. Соединенные Штаты 
обладают превосходством по количеству космических аппаратов и объ
ему решаемых ими задач. Преобладание Вашингтона закрепляется на
личием у него единственной в мире системы глобальной спутниковой 
навигации и связи.

Российские программы, в свою очередь, нацелены на решение трех 
типов задач. Первый — сохранить за Россией статус страны, по-преж
нему способной осуществлять весь комплекс космических исследова
ний. Второй — предотвратить отрыв США по всему спектру космиче
ских исследований. Третий — создать технологический фундамент для 
развития системы аэрокосмической обороны.

Международное сотрудничество России с США в области космоса 
носит разносторонний характер, что связано с наличием огромного по
тенциала в данной отрасли в обеих странах. Тем не менее на некоторых 
направлениях сотрудничества содержится ряд противоречий, вызван
ных тем, что США являются не только нашим крупнейшим партнером, 
но и основным конкурентом.

Сложность российско-американскому партнерству в этой сфере 
добавляет тот факт, что речь идет о сотрудничестве сопоставимых по

* Опубликовано в: Ситуационные анализы. Вып. 3 /  Отв. ред. Т. А. Шаклеина. М.: 
Изд-во МГИМО, 2013. С. 63-85.
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мощи партнеров. Следовательно, каждой из держав приходится совме
щать интересы защиты своих оригинальных наработок с задачами мак
симально возможного ознакомления с наработками партнера. Кроме 
того, необходимо сохранять некоторый разумный уровень взаимного 
доверия, без которого партнерство не может состояться.

Проблемы
Космическая деятельность в 2010-х годах становится одной из ос

новных сфер международного сотрудничества и одновременно меж
дународной конкуренции. В той или иной степени в нее вовлекаются 
все страны, способные претендовать на политическое, экономическое 
и технологическое лидерство не только на глобальном, но и на реги
ональном уровне — в Европе, Азии, Латинской Америке. В мировой 
конкурентной борьбе наряду с государствами участвуют частные и по
лучастные корпорации-поставщики и потребители космических услуг, 
техники и технологий.

Международно-правовое, политико-дипломатическое, финан
сово-экономическое, научно-техническое, организационно-менед
жерское и маркетинговое обеспечение космической деятельности 
становятся важнейшими ответвлениями государственной политики 
и перспективными направлениями высокодоходного бизнеса с ярко 
выраженным транснациональным измерением. Ключевая специфика 
космической деятельности состоит в ее прямой связи с национальной без
опасностью участвующих в ней стран, их военной и военно-технологиче
ской политикой, а также международной и глобальной безопасностью.

Другая основополагающая характеристика международного взаи
модействия в космической деятельности — информационная револю
ция и расширение технологического инструментария наиболее разви
тых стран, обеспечивающего им доступ к инновационным разработкам 
и технологическим секретам конкурентов.

Сотрудничество технологически менее сильных стран с государ- 
ствами-лидерами технологической сферы сопряжено со стремлением 
первых гласно или негласно обеспечить себе доступ к максимально 
возможному кругу новинок, имеющихся у партнера. Задача вторых 
в подобных ситуациях — проявлять предельную осторожность, дозируя 
поступление космических технологий менее мощным государствам, 
имея в виду риски собственной безопасности, международной безо
пасности в целом, а также, конечно, интересы сохранения конкурен
тных преимуществ на рынках космических услуг и техники.

Еще более сложной оказывается ситуация в случае сотрудничества 
симметричных по мощи партнеров, каковыми являются друг для друга
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Россия и США. Каждой из держав приходится постоянно совмещать 
интересы защиты своих оригинальных наработок с задачами максимально 
возможного отслеживания наработок партнера. При этом очевидно, что 
двустороннее партнерство не может работать в режиме односторонней 
передачи информации. Нельзя ознакомиться с идеями партнера, ниче
го не дав ему взамен. Отсюда — вынужденная нацеленность сторон на 
жесткую избирательность.

Кроме того, международно-политическая и экономическая среда рос
сийско-американского двустороннего сотрудничества во многом опреде
ляется их соперничеством и одновременно попытками сотрудничества 
с третьими странами — Китаем, странами ЕС, государствами Латин
ской Америки и Азиатско-Тихоокеанского региона и даже отдельными 
странами СНГ. Многие третьи страны-партнеры и России, и США бу
дут с готовностью использовать в своих целях возможные российско- 
американские расхождения.

Важность сотрудничества с США в космосе оттеняется его местом 
в общей системе двусторонних российско-американских связей. Их 
хроническим недостатком в последние 20 лет является нехватка реаль
ного сотрудничества, так сказать «мяса» на «несущих костях» важных, 
но общих политических деклараций о партнерстве и соглашений о со
кращении военных потенциалов. В этом смысле совместные космиче
ские проекты выглядят как взаимовыгодные конкретные дела, осущест
вление которых приносит выгоду обеим странам-участницам.

Неудачи, которые происходили в некоторых космических проектах 
России в последнее время, оказали на позиции Москвы в отношени
ях с Вашингтоном двойственное влияние. С одной стороны, они на
несли определенный ущерб технологическому престижу российских 
производителей. С другой — неудачи привлекли внимание власти 
к накопившимся трудностям в космической деятельности. Российские 
руководители стали предметнее осознавать порочность недооценки 
важности государственной поддержки и государственного контроля 
в сфере космической деятельности. Появился конкретный подвод для 
самокритичных сравнений с Соединенными Штатами: в США вопрос 
о поддержке космических проектов под сомнение в принципе никогда 
не ставился — Конгресс имеет обыкновение только урезать или замо
раживать ассигнования на отдельные направления космической дея
тельности. Коммерческая деятельность в космосе и повышение ее до
ходности приветствуются, но она является скорее средством снижения 
затрат на космические проекты, чем собственно источником их фи
нансирования. Подобный подход, вероятно, было бы целесообразно
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внедрить в обиход обсуждений на уровне российского правительства 
и в стенах Государственной думы.

Вместе с тем сотрудничество в космической области с США со
пряжено с немалыми рисками и одновременно с потенциальными 
значительными приобретениями для России. Важно иметь в виду, что 
в 2000-х годах американское руководство, по существу, вернулось к идее 
обеспечения выхода на стратегическую неуязвимость США.

Как известно, на протяжении примерно 40 предшествующих лет 
эта идея считалась в США нереалистичной, и концепция националь
ной безопасности строилась на признании взаимной стратегической 
уязвимости США и СССР. На этом постулате базировалась идея гло
бальной стратегической стабильности. В настоящее время эта концеп
ция подвергается сомнению.

Идея создания систем ПРО — часть усилий для обеспечения стра
тегической неуязвимости Соединенных Штатов, а освоение космиче
ского пространства и приобретение преимуществ в нем — составная 
часть поиска контуров политики обеспечения такой неуязвимости. 
Цена риска высока, и поэтому США уделяют колоссальное внимание 
космической деятельности всех держав, которые обладают для этого 
соответствующим потенциалом. Проекты сотрудничества с Россией 
в этом смысле — один из инструментов постоянного мониторинга уровня 
готовности России к осуществлению космических программ того или ино
го уровня сложности.

Но потенциально опасные действия США не сводятся к «охоте за 
информацией». Проверенным способом связывания рук конкуренту 
является стратегия, в рамках которой российских партнеров вовлекают 
в проекты, которые на самом деле могут приносить в кратко- и сред
несрочной перспективе заметные финансовые и даже технологические 
выигрыши российской стороне. Но при этом приобретения России 
носят конкретно-прикладной, тактический характер. В долгосрочной 
стратегической перспективе участие в подобных финансово выигрышных 
проектах может отвлекать силы и ресурсы российских участников, на
пример, от финансово менее выгодных, но технологически более перспек
тивных, потенциально прорывных направлений оригинальных исследова
ний и фундаментальных разработок.

Таким путем американские партнеры в мягкой форме навязывают 
российским участникам собственную «повестку дня», программу кос
мической деятельности. Российские корпорации могут оказаться парт
нерами по важным и рентабельным, но уже не имеющим ключевого, 
принципиального значения проектам, фактически уводящим или ухо
дящим в стороны от тех магистральных линий космических исследова-
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ний, которые американцы разрабатывают полностью самостоятельно. 
С учетом относительной ограниченности ресурсов (кадровых, финансо
вых, организационно-институциональных, инфраструктурных) россий
ской стороны вероятность «утонутъ» в подобных вариантах сотрудни
чества с США довольно велика.

Преимущества
Сотрудничество в космической области с США имеет для России 

ряд несомненных преимуществ. Во-первых, оно так или иначе позво
ляет российской стороне приобщаться к некоторым технологическим 
достижениям американских партнеров. Во-вторых, оно дает России 
средства политического давления на третьи страны, например Китай, 
которого взаимодействие российских и американских корпораций дав
но раздражает и как политический символ превосходства США и Рос
сии в космосе, и как своего рода центр «глобального управления разви
тием космической сферы на двусторонней основе».

В-третьих, насколько можно судить, сотрудничество с США яв
ляется для российской стороны коммерчески привлекательным, по
скольку обеспечивает приток средств, необходимых для развития 
космических проектов самой России. Кроме того, в ряде случаев оно 
позволяет российской стороне экономить весьма значительные расхо
ды на космическую деятельность. В-четвертых, значение имеет посто
янное ознакомление со стандартами качества в американском космиче
ском комплексе, которые по ряду направлений, судя по публикациям, 
превосходят российские или просто являются более детально разрабо
танными и регламентированными с практической точки зрения.

В-пятых, взаимодействие с американской стороной позволяет рос
сийским компаниям заимствовать элементы передового опыта управ
ленческой и маркетинговой работы, что важно и для модернизации 
самой системы космической деятельности в России, и для лучшей ори
ентации российских компаний на мировом космическом рынке.

На практике Россия взаимодействует с США в ряде важных обла
стей: использование Международной космической станции (МКС), 
космическая связь и навигация, проект «Морской старт», экспорт ра
кетных двигателей в США, сотрудничество на многосторонних пло
щадках. Кроме того, Москва и Вашингтон используют опыт друг друга 
в организации космических исследований. В начале 2010-х годов рос
сийский опыт стал востребованным в США. Американские эксперты 
проявляют интерес к деятельности российского Центра управления 
полетами. Наконец, сотрудничество России и США в космосе неотде
лимо от переговоров по контролю над вооружениями.
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По-видимому, пока наиболее реалистичным сценарием взаимодей
ствия между Россией и США в космосе выглядит сегментарное и ог
раниченное сотрудничество. Оно может развиваться в сферах, где, во- 
первых, не затрагиваются жизненно важные интересы и, во-вторых, 
нет непосредственной взаимосвязи с военной сферой. К этим сферам 
можно причислить (1) систему пилотируемой космонавтики; (2) лун
ные программы; (3) проекты изучения газовых планет; (4) венериан
ский проект.

Помимо исследовательских проектов у НАСА и Роскосмоса есть 
сферы взаимодействия, которые тесно связаны с военно-политиче
скими проблемами. Речь, прежде всего, идет о реанимации програм
мы совместного наблюдения за пусками баллистических ракет. Другой 
сферой сотрудничества может стать разработка новых поколений ра
кетоносителей. Технической основой для сотрудничества может стать 
подписанный в 2010 г. Договор СНВ-3. Он, в частности, предусматри
вает двусторонний обмен телеметрическими данными, полученными 
в ходе испытательных пусков. Эти данные могут повысить совмести
мость траекторий запусков ракетоносителей и помочь разработать но
вые, более выгодные, траектории их полетов.

Гипотетическими направлениями сотрудничества России и США 
могут стать космическая метеорология, а также снятие коллизий во
круг программ дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Особым 
направлением взаимодействия должно стать определение статуса МКС 
после 2020 г. Важной сферой кооперации может стать начало перегово
ров о возможности ограниченного сотрудничества в области телеком
муникационных систем.

Совершенно очевидно, что России следует приложить усилия к на
чалу проектов сотрудничества с НАСА по перспективным линиям из
учения дальнего космоса.

Риски
Сотрудничество с США остается для России одной из основных 

зон повышенного военного и политико-стратегического риска. Борьба 
за ресурс космического пространства с его уникальными и во многом 
не изученными свойствами и перспективами освоения в наступившем 
веке в огромной степени будет влиять на международную конкуренцию 
и способность той или иной державы оказывать влияние на мировые 
дела. Речь при этом идет о комплексе показателей глобальных позиций 
государств — способности защищать себя и безнаказанно или с мини
мальными потерями наносить удары по другим, потенциале экономи
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ческих и финансовых выгод, международном престиже и связанным 
с ним идеологическим влиянием.

Магистральной линией глобальной политики США является со
хранение безоговорочного комплексного лидерства и позиций пре
восходства по максимально широкому кругу показателей мощи. Цель 
Вашингтона в сотрудничестве с Россией состоит отчасти в желании 
тем или иным способом нарастить ресурс американской мощи за счет 
приобщения к лучшим российским достижениям и их последующего 
освоения и модификации. В то же время Соединенные Штаты стре
мятся уменьшить вплоть до полной ликвидации «сектора непрозрачно
сти» в космической деятельности, а в более широком смысле — в сфере 
приложения усилий России по линии совершенствования независимо
го потенциала креативной деятельности в области науки и технологий, 
в том числе военных и пригодных для двойного применения.

При оценке ситуации в области взаимодействия обеих держав 
в космосе важно иметь в виду несколько обстоятельств общего воен
но-стратегического и военно-политического характера. Во-первых, 
Москва и Вашингтон на протяжении многих лет остаются лидерами 
космических исследований. В начале 2010-х годов, как и в 1960-х, только 
у Соединенных Штатов и России есть материально-техническая база 
для проведения полного спектра космических исследований. Послед
нее подразумевает семь обязательных условий: (1) наличие крупной 
спутниковой группировки; (2) существование развитой системы пило
тируемых и непилотируемых полетов; (3) развертывание многоцелевой 
группировки спутников навигации, метеорологии, связи и телеком
муникаций; (4) создание глобальной системы спутниковой навигации 
и связи; (5) изучение ближнего и дальнего космоса на базе долгосроч
ных комплексных программ; (6) построение пилотируемых орбиталь
ных станций; (7) наличие потенциала для создания военно-космиче
ских систем, включая противоспутниковое оружие.

При этом потенциал России и США не симметричен. Соединенные 
Штаты обладают превосходством по количеству космических аппара
тов и объему решаемых ими задач. Преобладание Вашингтона закре
пляется наличием у него единственной в мире системы глобальной 
спутниковой навигации и связи NAVSTAR-GPS. Попытки России раз
вернуть аналогичную систему ГЛОНАСС, ускорившиеся с 2007 г., пока 
нельзя назвать в полной мере успешными.

Правда, разрыв российского и американского космических по
тенциалов сократился в 2011 г. Национальное агентство космических 
исследований США (НАСА) закрыло программу полета многоразовых
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космических кораблей «Space-Shuttle». До конца 2010-х годов НАСА бу
дет вынуждена совершать пилотируемые космические полеты к Меж
дународной космической станции (МКС) с опорой на российские 
космические корабли типа «Союз». Несмотря на это, по количеству 
космических активов НАСА имеет превосходство над Россией.

Россия и США сохраняют отрыв от других космических держав. 
КНР, получив доступ к российскому технологическому ресурсу, ор
ганизовала пилотируемый космический полет (2003), запустила про
грамму непилотируемого исследования Луны (2007) и испытала про
тивоспутниковое оружие (2007). Страны Латинской Америки начали 
создавать различные типы спутников, а Бразилия (правда, неудачно) — 
суборбитальный ракетоноситель. Государства Восточной Азии, Индия, 
Австралия и Новая Зеландия развивают ракетостроение и производ
ство телекоммуникационных спутников. Но эти проекты пока повто
ряют достижения СССР и США 1960-х годов.

Во-вторых, космическая деятельность России и США завязана на си
стеме взаимного ядерного сдерживания. Военно-космические системы 
необходимы для (1) обеспечения деятельности систем предупреждения 
о ракетном нападении /СП РН /, (2) усовершенствования баллистиче
ских ракет, (3) наведения ракетных носителей ядерного оружия /Я О / 
на цели и (4) демонстрации возможности доставки ядерного боезаряда 
в любую точку Земли. Развертывание глобальных систем спутниковой 
навигации и связи позволяет создать неядерное высокоточное оружие, 
способное поражать пусковые установки без использования ЯО. Раз
витие систем противоракетной обороны (ПРО) повышает значимость 
космических исследований для отработки возможности поражения 
космических объектов, в том числе посредством стыковки космиче
ских зондов. Особую роль играют проекты противоспутникового ору
жия: теоретически оно может парализовать управление стратегически
ми ядерными силами (СЯС) противника

Примечательно, что механизмы российско-американского сотруд
ничества в космосе были созданы в первой половине 1990-х годов. 
В то время Россия и США пытались реформировать систему взаимно
го ядерного сдерживания. 3 февраля 1992 г. президенты Дж. Буш-ст. 
и Б. Н. Ельцин подписали Кемп-Дэвидскую декларацию, провозгла
сившую переход к стратегическому партнерству и введение «нулевого» 
полетного задания для оперативно-развернутых пусковых установок.

17 июня 1992 г. президенты России и США подписали Вашингтон
скую хартию, провозгласившую создание общего пространства безо
пасности «от Ванкувера до Владивостока». В пакете с ней был подпи
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сан двусторонний Договор о сотрудничестве в области исследования 
и использования космического пространства в мирных целях. На его 
основе были запущены совместные программы «Мир-Шаттл», созда
ние ракетоносителей «Стрела» и «Рокот» посредством модернизации 
советских МБР SS-19 «Stilet» и РАМОС (Russian-American Missile Obser
vation Satellite). Последняя предусматривала отработку общей системы 
наблюдения за пусками баллистических ракет. Эти программы были 
своеобразным инструментом снижения уровня напряженности в ракет
но-космической сфере.

По мере обострения проблем ПРО и модернизации ядерных по
тенциалов импульс к российско-американскому сотрудничеству в кос
мосе иссякал. После затопления космической станции «Мир» (2001) 
прекратила свое действие программа «Мир-Шаттл». В 2004 г. США 
свернули программу РАМОС и отказались от строительства общего 
Центра наблюдения за пусками баллистических ракет. Договор СНВ-3 
(2010) также уменьшил шансы на российско-американское сотрудни
чество в космосе. Документ предусматривает снижение стратегических 
оперативно-развернутых боезарядов до 1550 единиц у каждой из сторон 
и не решает проблемы ПРО. В преамбуле документа только зафикси
рована взаимосвязь оборонительных и наступательных систем. Низкие 
потолки сдерживания повышают опасность нанесения контрсилового 
удара по СЯС и блокировки остаточного потенциала посредством си
стем стратегической ПРО. В такой ситуации повышается роль инфор
мационно-космических систем.

В-третьих, Россия и США по-прежнему опасаются быстрого отрыва 
в космосе противоположной стороны. Такой прорыв теоретически воз
можен в двух областях. Первая — использование программ изучения 
дальнего космоса в интересах создающейся системы ПРО. Исследова
ние планет Солнечной системы требует наличия технологий стыков
ки космических аппаратов, дистанционного зондирования и передачи 
данных на большие расстояния. Эти технологии могут стать научным 
фундаментом для создания в будущем систем стратегической ПРО.

Вторая область — ликвидация американской монополии на гло
бальную систему спутниковой навигации и связи. Еще в 2004 г. быв
ший главнокомандующий силами НАТО в Европе американский ге
нерал Уэсли Кларк прогнозировал, что военное превосходство США 
закончится при распространении противоспутникового оружия и раз
витии боевых лазеров, способных поражать стратегическую авиацию. 
Такой сценарий пока блокирован монополией Вашингтона на систему 
NAVSTAR-GPS. Но появление альтернативных систем у других стран
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приведет к изменению соотношения военных возможностей: прежде 
всего, за счет подрыва монополии Пентагона на неядерное высокоточ
ное оружие глобального радиуса действия. В этом смысле Соединен
ные Штаты заинтересованы скорее в неудаче, чем в успехе, подобных 
проектов России, КНР и стран ЕС.

Отсюда — параллелизм космических программ России и США. Логи
ка взаимного ядерного сдерживания вынуждает Москву и Вашингтон 
поддерживать статус государств, обладающих полным спектром кос
мических исследований. Появление новой космической программы 
у России и Соединенных Штатов стимулирует соответствующий ответ 
другой стороны. Обе страны воспроизводят в своих отношениях логику 
советско-американской «космической гонки» 1960-х годов.

В-четвертых, Россия и США используют опыт друг друга в органи
зации космических исследований. После успеха Лунной программы 
США (1969) советские эксперты объясняли американское преиму
щество наличием НАСА — автономной структуры, подчиненной фе
деральному правительству, независимой от министерства обороны 
и занимающейся исключительно проблемами изучения космического 
пространства. В первой половине 1990-х годов Россия попыталась ре
формировать космическую сферу по образцу НАСА. Военными проб
лемами стал заниматься Главный центр испытаний и применения кос
мических средств (ГЦИП КС) военно-космических сил. Космическая 
деятельность стала достоянием Федерального космического агентства 
(Роскосмоса), в подчинении которому перешел Центр управления по
летами. Российские эксперты обсуждают возможность создания ана
лога НАСА.

В начале 2010-х годов российский опыт стал востребованным 
в США. Прекращение программы пилотируемых космических полетов 
вынуждает НАСА реформировать Космический центр им. Дж. Кен
неди. Администрация Б. Обамы намерена выделить на эту реформу 
1,9 млрд долл, в течение ближайших пяти лет.

В-пятых, Россия и Соединенные Штаты с недоверием относятся 
к ракетно-космическому сотрудничеству другой стороны с третьими 
странами. Американские военные эксперты обеспокоены ростом рос
сийско-китайского взаимодействия в космосе. В Вашингтоне пола
гают, что доступ к российскому технологическому ресурсу позволил 
КНР организовать пилотируемый космический полет и создать проти
воспутниковое оружие. Российско-китайское взаимодействие видится 
некоторым американским экспертам как один из вариантов россий
ского «асимметричного ответа» на программу ПРО.

176



Глава 9. США и Россия: риски международного сотрудничества...

Более болезненно США воспринимают партнерство России с их 
союзниками. Администрация У. Клинтона заблокировала российско- 
японское соглашение 1993 г. о сотрудничестве в области исследования 
космического пространства в мирных целях. В начале 2000-х годов 
администрация Дж. Буша-младшего не допустила российско-австра
лийского партнерства по строительству космодрома на о. Рождества. 
В 2006—2009 гг. Белый дом предотвратил переговоры Новой Зеландии 
с Россией о партнерстве по разработке суборбитального ракетоносите
ля «Atea». После серии аварий южнокорейских суборбитальных носи
телей в 2009—2010 гг. США осторожно подталкивают Сеул к прекраще
нию контрактов с Роскосмосом. В Вашингтоне опасаются, что Москва 
пытается (1) получить чувствительную с военной точки зрения инфор
мацию о ракетных потенциалах союзников США и (2) размыть систему 
американских союзов безопасности, которые позволяют Соединен
ным Штатам отчасти контролировать ракетный потенциал союзников.

Россия, в свою очередь, опасается, что под видом партнерства в кос
мической сфере Соединенные Штаты пытаются втянуть другие страны 
в сотрудничество по ПРО. Недовольство Москвы вызвало Токийское 
соглашение 2004 г., по условиям которого США передали Японии си
стемы стратегической и тактической ПРО на условиях доступа к ним 
американских специалистов. Совместные проекты НАСА и Европей
ского космического агентства (ЕКА) по изучению дальнего космоса 
могут стать техническим заделом для создания космического эшелона 
«ЕвроПРО». Ускорившиеся с 2010 г. переговоры о ракетно-космиче
ском партнерстве США со странами АСЕАН (прежде всего — Вьетнамом 
и Таиландом) могут создать дополнительную напряженность в отноше
ниях этих стран с КНР, а, косвенно, и с Россией. В качестве инструмен
та давления на Москву американская сторона периодически использует 
ссылку на «Гаагский кодекс» 2002 г. Вашингтон утверждает, что Москва 
нарушает его ключевое положение: партнерство в области изучения кос
моса не должно вести к распространению ракетных технологий.

Ракетно-космическое сотрудничество с третьими странами может 
быть использовано США для создания политических трудностей Рос
сии. В ноябре 2010 г. администрация Б. Обамы фактически возобно
вила деятельность военно-политического альянса АНЗЮС*. В амери
канских и австралийских СМИ появились сообщения о возможности

*4 ноября 2010 г. президент США и премьер-министр Новой Зеландии подписали 
Веллингтонскую декларацию о возобновлении военного партнерства. 8 ноября 2010 г. 
лидеры США и Австралии парафировали договор о сотрудничестве в области исследова
ния и использования космического пространства в мирных целях.
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привлечения России к модернизации ракетно-космических потенциа
лов Австралии и Новой Зеландии. Эти сведения были негативно встре
чены руководством КНР. Из Пекина были посланы сигналы о том, что 
подобные действия Москвы будут считаться идущими вразрез с духом 
российско-китайского договора 2001 г.

Американские и российские космические программы 2000-х годов были 
важным компонентом системы ядерного сдерживания и глобальной ста
бильности. В 2002 г. администрация Дж. Буша-мл. заявила о переходе 
к новой структуре стратегической триады: (1) ударные наступательные 
системы (ядерные и конвенциональные); (2) оборонительные систе
мы (ПРО, ПВО и средства гражданской обороны) и (3) обновленная 
инфраструктура с завязкой на информационно-космические системы. 
14 января 2004 г. президент США Дж. Буш-мл. под предлогом ответа на 
ракетно-космический прорыв КНР выдвинул новую программу кос
мических исследований НАСА.

Реализация этих программ была призвана закрепить отрыв США от 
других стран по всему спектру космических исследований. Вашингтон 
также мог отработать инфраструктуру для космического компонента 
стратегической ПРО и противоспутникового оружия. Задачей приня
той в 2006 г. Национальной космической политики США было обеспе
чение согласованности исследовательских программ НАСА с начатым 
в 2002 г. проектом развертывания системы стратегической ПРО.

Пришедшая к власти в 2009 г. администрация Барака Обамы сме
нила глобальные военно-стратегические приоритеты. В 2010 г. Белый 
дом принял концепцию «минимального сдерживания» (minimal deter
rence), предусматривавшую сокращение СЯС на 75%, а также развитие 
систем стратегической и тактической ПРО.

1 февраля 2010 г. Б. Обама принял решение о прекращении лун
ной программы НАСА, включая проект «Созвездие». 15 апреля 2010 г. 
президент США объявил о возможности создания облегченной версии 
«Созвездия» для осуществления пилотируемых полетов к Луне и/или 
крупным астероидам. Новыми приоритетами НАСА были объявлены 
развитие передовых технологий (прежде всего — средств дозаправки), 
роботизированных систем, тяжелых ракет-носителей, систем изучения 
планет и Солнца. Проекты администрации Б. Обамы были призваны 
создать инфраструктуру для систем ПРО «заатмосферного перехвата»*.

* Международная федерация аэронавтики установила границу космического про
странства и атмосферы в 100 км. Однако США не признают этого разделения: Вашингтон 
разделяет космос и атмосферу по типу используемого аппарата. ПРО «заатмосферного пе
рехвата» (high altitude) поражает цели выше линии в 100 км, но по американской градации 
проходит как ПРО ТВД. Поэтому ее условно именую «ПРО заатмосферного перехвата».
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Российские космические программы были отчасти ответом на ра
кетно-космические исследования США. 14 июля 2006 г. правительство 
РФ приняло концепцию развития российской пилотируемой кос
монавтики, которая предусматривает поэтапное создание промыш
ленной транспортной космической системы, освоение околоземного 
пространства, Луны и, возможно, организацию полетов на Марс. Рос
сийские приоритеты деятельности в космосе предполагают:

■ завершение развертывания системы ГЛОНАСС;
■ совершение общих с НАСА и ЕКА пилотируемых полетов 

к Международной космической станции (МКС);
■ создание перспективной пилотируемой транспортной системы;
■ создание ракеты-носителя модульного типа «Ангара»;
■ картографирование Луны непилотируемыми космическими ап

паратами в рамках проекта «Луна Глоб»;
■ изучение Марса посредством непилотируемой станции «Фобос- 

грунт»;
■ развитие программы «Марс-500» по подготовке пилотируемого 

полета к Марсу с участием Европейского космического агентст
ва (ЕКА);

■ подготовка зонда «Венера-Д», предназначенного для изучения 
Венеры по образцу американской станции «Магеллан» (1989— 
1994);

■ ведение переговоров с ЕКА о запуске совместных программ из
учения спутников Юпитера посредством непилотируемых кос
мических аппаратов;

■ изучение Солнца в рамках реализуемого с 2009 г. проекта «Ко- 
ронас-Фотон» с комплексом космических телескопов «Тесис».

Российские программы были нацелены, таким образом, на реше
ние трех комплексов задач. Первый — сохранить за Россией статус 
страны, способной осуществлять весь комплекс космических исследо
ваний. Второй — предотвратить отрыв США по всему спектру косми
ческих исследований. Третий — создать технологический фундамент 
для развития системы аэрокосмической обороны.

2011-й год принес с собой новую тенденцию. Соединенные Шта
ты начали свертывать программы НАСА 2004 г. Причина этого заклю
чается не только в необходимости экономии бюджетных средств, но 
и в признании недостаточности существующих технологических ре
сурсов для их реализации. Проекты НАСА были, по сути, попытками 
повторить нереализованные программы 1960-х и 1970-х годов. Проек
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ты «Созвездие» и «Орион» разрабатывалась на базе космических кора
блей «Аполлон», марсоходы и марсианские модули — на базе лунных 
модулей 1968 г. Программы пилотируемых и непилотируемых косми
ческих станций — на базе неудачного проекта орбитальной станции 
«Скай Лэб» (1979). Программы изучения дальнего космоса были мо
дернизированным вариантом модулей второй половины 1970-х годов. 
Существующий уровень развития ракетно-космической техники не 
способен дать технологическое обеспечение старым разработкам, или 
они по-прежнему не рентабельны с точки зрения затрат.

Подобные проблемы возникают и перед Россией. В декабре 2010 г. 
Роскосмос перенес на неопределенный срок ввод в действие системы 
ГЛОНАСС. После серии аварий августа 2011 г. представители Роскос
моса также заявили о возможности отказа от пилотируемых орбиталь
ных станций. Развитие перспективной пилотируемой транспортной 
системы также реализуется на базе совершенствования технологий си
стемы «Буран-Энергия» 1980-х годов. Программа «Луна» должна быть 
реализована на базе систем картографирования лунной поверхности 
рубежа 1960-х и 1970-х годов. Российские космические программы 
во многом создавались как дублеры программ НАСА. В этой связи 
к 2013 г. перед Россией, как и перед США в 2009—2010 гг., может встать 
вопрос о наличии технологического ресурса для реализации принятых 
ранее программ.

Таким образом, сохраняющаяся логика взаимного сдерживания 
и стремление сторон сохранить имеющиеся у каждой из них потенци
алы независимого освоения космоса и разработки соответствующих 
технологий и оборудования определяют конкурентный характер их 
отношений в сфере осуществления космических программ, в том числе 
совместных. Нерешенность вопроса об участии или неучастии России 
в американских мероприятиях по линии создания ПРО в Европе ра
ботает на рост конкурентной составляющей российско-американского 
партнерства.

Выводы и рекомендации
В этой связи просматривается круг первоочередных задач россий

ской космической политики в отношении сотрудничества с США.
1. Нуждается в определенном укреплении политическая основа 

отношений ввиду уязвимости любых сделок по космическому сотруд
ничеству перед лицом потенциальной критики со стороны структур 
безопасности. Военные доктрины обеих стран допускают возмож
ность военного конфликта друг с другом. В обоих государствах
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есть влиятельные военно-промышленные лобби, противящиеся 
сотрудничеству в ракетно-космической сфере. Достаточно вспом
нить негативный опыт 1990-х годов, когда американские военные 
принимали программу «Мир-Шаттл», а российские — программу 
РАМОС. Поэтому военные круги обеих стран настороженно отно
сятся к подобному сотрудничеству. Но их противодействие может 
стать меньше, если согласование правил российско-американского 
партнерства будет осуществлено на высшем политическом уровне. 
Такой формат взаимодействия снизит риск деструктивного влия
ния на него со стороны лоббистских групп.

2. Сотрудничество может развиваться быстрее, если его удастся 
лучше вписать в контекст переговоров по контролю над вооружения
ми. Двустороннее взаимодействие пока осуществляется на базе со
глашений первой половины 1990-х годов. Но сами эти соглашения 
стали результатом советско-американских переговоров об ограни
чении ударных космических систем 1980-х годов. В ходе этих пере
говоров Советский Союз стремился осложнить усилия Вашингтона 
по программе СОИ и проекту космической системы «Space-Shut
tle». Соединенные Штаты добивались со своей стороны ликвида
ции советских орбитальных баллистических ракет PC 36-орб и ча
стично орбитальных SS-19 «Stilet». Договор 1992 г. о сотрудничестве 
в сфере исследования и использования космического пространства 
в мирных целях позволил найти компромисс: доступ российских 
космонавтов к системе «Space-Shuttle» в обмен на конверсию ракет 
SS-19 в ракетоносители «Рокот» и «Стрела».

Опыт начала 1990-х годов может быть полезным при разра
ботке новых космических программ. Ни республиканцы, ни де
мократы не откажутся от работ по созданию военно-космических 
систем, особенно в сфере ПРО. В 2008 г. администрация Дж. Бу
ша-мл. отвергла российско-китайский проект Договора о запрете 
вывода в космос ударных боевых систем. Но испытания подобных 
платформ Соединенные Штаты будут, по-видимому, проводить 
в рамках программы изучения дальнего космоса. Россия, начав осу
ществление собственных проектов изучения дальнего космоса, может 
получитъ основания предложитъ некоторые из них для совместного 
освоения с США, особенно если такие проекты можно будет «подать» 
как частъ комплекса мер доверия в области развития системы ПРО.

3. Развитие сотрудничества может стать стабильнее, если удаст
ся своевременно определить, какие проекты и варианты сотрудниче
ства могут оказаться заведомо неприемлемыми для другой стороны.
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Очевидно, что как минимум четыре области ракетно-космической 
деятельности в ближайшие 10—15 лет будут закрытыми для сотруд
ничества с Россией, с американской точки зрения.

Первая — участие России в модернизации ракетно-космических 
потенциалов американских союзников. США будут жестко противо
действовать попыткам России выйти на рынки стран ЕС, Северо- 
Восточной и Юго-Восточной Азии, возможно — Австралии и Новой 
Зеландии. Но эти попытки, несомненно, следует продолжать, избе
гая придания им вызывающегося характера по отношению к США.

Вторая — допуск российских специалистов к участию в исследо
вании Марса. За минувшие 20 лет все президенты США определяли 
марсианский проект как приоритетное направление американской 
космической политики. В районе Марса сосредоточено наиболь
шее (после околоземного пространства) количество аппаратов 
НАСА. У марсианского проекта есть и военная направленность: 
в его рамках проводится отработка систем стыковки космических 
аппаратов и передачи на Землю фотографических и телеметриче
ских данных с помощью автоматических станций и спутниковой 
группировки. Через 15—20 лет результаты этих экспериментов мо
гут оказаться востребованными для создания систем ПРО. НАСА 
будет стремиться удержать приоритет (фактическую монополию) 
в реализации крупных марсианских проектов.

Третья — проекты изучения Солнца. Изучение солнечной поверх
ности выполняет в рамках приоритетов НАСА две задачи. С одной 
стороны, совершенствование систем космической метеорологии. 
С другой — развитие систем фокусировки солнечных лучей. Обе про
граммы важны с военной точки зрения, прежде всего — для информа
ционно-космических систем. Российский проект «Коронас-Фотон» 
рассматривается руководством НАСА как опасный конкурент.

Четвертая — взаимодействие в рамках систем спутниковой нави
гации и связи. Система NAVSTAR-GPS в настоящее время обеспечи
вает монополию США на неядерное высокоточное оружие глобаль
ного радиуса действия. Она, кроме того, позволяет американским 
компаниям играть приоритетную роль на рынке (1) космических 
телекоммуникационных систем и (2) предоставления полученных 
от них данных промежуточным конечным пользователям. Вашинг
тон объективно не заинтересован в появлении системы ГЛОНАСС 
у России, равно как и подобных систем у других стран.

Вместе с тем существует ряд сфер, в которых ограниченное сотруд
ничество России и США возможно. К ним можно отнести следующие.
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Система пилотируемой космонавтики. После прекращения 
программы «Space-Shuttle» летом 2011 г. НАСА на неопределенный 
срок оказывается без пилотируемых космических систем. Исполь
зование российских космических кораблей типа «Союз» выступа
ет единственным вариантом для сообщения с МКС и совершения 
орбитальных пилотируемых полетов. При заключении подобных 
соглашений Россия может добиваться сотрудничества по вопросам 
изучения дальнего космоса.

Лунные программы. Отказ от проекта «Созвездие» не позволяет 
НАСА реализовать лунную программу в том объеме, как это было 
предусмотрено планами администрации Дж. Буша-мл. в 2004 г. 
Россия, со своей стороны, также регулярно откладывает реали
зацию программы «Луна-Глоб». Лунная программа, в отличие от 
марсианской, не рассматривается НАСА как сфера «приоритет
ных интересов». США смирились с присутствием на лунных ор
битах китайских, японских и индийских непилотируемых зондов. 
Частичное объединение ресурсов России и США может дать тол
чок к реализации проектов картографирования лунной поверхно
сти с созданием общей базы данных. Такое сотрудничество может 
стать ответным шагом американской стороны на согласие России 
сотрудничать с НАСА в области пилотируемых полетов.

Проекты изучения газовых планет. В настоящее время эта сфера 
выступает практически монопольной сферой деятельности НАСА. 
На протяжении 2000-х годов Россия вела переговоры с ЕКА о воз
можности организации совместных исследований этой части кос
моса. Но эти переговоры окончились неудачей. ЕКА несколько раз 
зондировала почву для контактов с НАСА по развитию дальнего 
космоса. Для России перспективнее вести переговоры по изучению 
газовых планет с НАСА, чем с ЕКА.

Изучение Венеры. В настоящее время Роскосмос откладыва
ет сроки реализации проекта «Венера-Д». НАСА, со своей сто
роны, не спешит выдвигать серьезных венерианских проектов. 
Возможно, неудача миссии «Магеллана» в 1994 г. была более 
серьезной, чем это принято сообщать. Опыт аппарата «Венера- 
экспресс» (2003) доказал, что ЕКА не готово допустить Россию 
к полноправному участию в своих проектах. Возникает вопрос 
о возможности координации российских и американских про
ектов изучения Венеры. У российской стороны есть ресурс на 
переговорах — созданная в 2008 г. экспертами РАН глобальная 
геохимическая карта Венеры.
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Помимо исследовательских проектов у НАСА и Роскосмоса 
есть сферы взаимодействия, которые тесно связаны с военно-по
литическими проблемами. Речь, прежде всего, идет о реанимации 
программы совместного наблюдения за пусками баллистических ра
кет. Запущенная в 1992 г. программа РАМОС доказала совмести
мость американских и российских спутников аэрофотосъемки. 
Сделанное на ее основе заявление президентов России и США от 
2 сентября 1998 г. предусматривало обмен данными СПРН для на
блюдения за пусками баллистических ракет. В 2000 г. президенты 
России и США подписали меморандум о намерении создать общий 
центр контроля над пусками баллистических ракет. В 2004 г. адми
нистрация Дж. Буша-младшего свернула этот проект из-за опасе
ний, что Москва пытается с его помощью подорвать американскую 
систему ПРО. Возможно, теперь России и США следует вернуться 
к его обсуждению для повышения мер доверия в космическом про
странстве. Эти меры, помимо прочего, могут стать дополнительной 
гарантией для России в отношении американской ПРО.

Другой сферой сотрудничества может стать разработка новых 
поколений ракетоносителей. В настоящее время Россия использует 
преимущественно носители «Протон-К», «Протон-М» и «Рокот». 
В США используются «Дельта» и «Атлас». Большинство этих носи
телей было разработано в 1980-х годах и через 10-12 лет выработает 
свой ресурс. Для продолжения сотрудничества в области коммер
ческих запусков России и США требуется совместная разработка 
новых систем для вывода спутников на орбиты.

Технической основой для сотрудничества может стать Дого
вор СНВ-3. По условиям договора, Россия будет сокращать МБР 
РС-12М, РС-12М2, РС-18 и РС-20. В США под сокращение попа
дают МБР класса «Минитмен-П», «Минитмен-Ш» и «Peacekeeper». 
Договор также распространяется на все транспортно-пусковые 
контейнеры и пусковые установки указанных типов МБР. Россия 
и США могут создать комиссии по преобразованию части списыва
емых МБР в ракетоносители нового поколения (подобно тому, как 
по условиям Договора СНВ-1 на базе SS-19 были созданы ракето
носители «Стрела» и «Рокот»). Роскосмос и НАСА могут поручить 
совместным российско-американским предприятиям разработать 
проекты подобных ракетоносителей.

Договор СНВ-3 также подразумевает двусторонний обмен те
леметрическими данными, полученными в ходе испытательных пу
сков. Эти данные могут повысить совместимость траекторий запу
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сков ракетоносителей и помочь разработать новые, более выгодные 
траектории их полетов. Коммерциализация этого проекта повысит 
доверие к перспективам реализации СНВ-3 в обеих странах.

Гипотетическим направлением сотрудничества России и США 
может стать космическая метеорология. В настоящее время НАСА 
и Роскосмос используют различные и технически несовместимые 
типы спутников. На геостационарной орбите работают американские 
спутники «US — Goes 11 /12» и российские «GOMS». На полярных ор
битах действую американские спутники «NOAA» и российские «Мете
ор». Россия и США могут начать диалог о повышении совместимости 
метеорологических спутников. Он позволит в будущем запустить про
граммы сотрудничества в этой перспективной сфере.

Другим направлением сотрудничества России и США может 
стать снятие коллизий вокруг программ дистанционного зонди
рования Земли (ДЗЗ). Еще в 1980-х годах США, страны Западной 
Европы и Япония выступали за создание свободного рынка данных 
ДЗЗ. СССР и развивающиеся страны настаивали на необходимости 
достижения предварительного согласия с «зондируемыми» стра
нами. Итогом этих дискуссий стала Резолюция ГА ООН № 41/65, 
принятая 3 декабря 1986 г. Она постулировала право всех стран осу
ществлять ДЗЗ при условии предоставления «зондируемым» госу
дарствам свободного доступа к данным на недискриминационной 
основе и за умеренную плату.

Но до настоящего времени Россия подозревает США в исполь
зовании ДЗЗ в военных целях. Развертывание систем ПРО, по-ви
димому, обострит через три-четыре года данную проблему. Возни
кает основа для разработки юридически обязывающего документа 
в области ДЗЗ. На этой основе возможна в будущем разработка сов
местных российско-американских коммерческих программ в обла
сти ДЗЗ. Особую помощь в этой проблеме может оказать развитие 
сотрудничества в области телеметрии для повышения технической 
совместимости российских и американских систем.

Особым направлением сотрудничества должно стать определе
ние статуса МКС после 2020 г. НАСА сохранит статус назначенного 
управляющего МКС. Однако после 2020 г. вопрос о его продол
жении остается под вопросом. В США нарастает критика проекта 
МКС: оппоненты считают его препятствием для развития косми
ческих программ США. Возникает вопрос о перспективах финан
сирования американской стороной проекта МКС после 2020 г. или 
(что более проблематично) его сохранения в прежнем объеме.
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Особой сферой взаимодействия может стать начало переговоров 
о возможности ограниченного сотрудничества в области телекомму
никационных систем. Эта сфера пока ограничена соглашением 1996 г. 
консорциума «Global Star» с «Ростелеком». Но в 2000 г. было принято 
положение о государственном регулировании доступа к использова
нию спутниковой связи. С 2009 г. в России обсуждается проблема ре
формы «Ростелекома». Условия соглашения 1996 г. начинают отста
вать от меняющихся условий. Возможно, в будущем Россия и США 
смогут найти другие формы сотрудничества в области космической 
связи (например, в области космического Интернета).

Общая конъюнктура для диалога остается весьма противоре
чивой и наблюдается тенденция к снижению масштабов и форм 
двустороннего сотрудничества. В условиях, когда продолжается 
санкционная война между Россией и США, конструктивное взаи
модействие и сотрудничество в космосе ставится под вопрос. Сто
роны пытались вывести космическую сферу за рамки санкцион- 
ной войны: она, по сути, остается единственной реальной сферой 
российско-американского взаимодействия. Однако продолжение 
санкционного давления на Россию может побудить ее к принятию 
адекватных ответных мер. Космос выступает одной из тех немно
гих сфер, где российский «ответный удар» был бы болезненным 
для Соединенных Штатов. Перспективы сотрудничества в косми
ческой сфере становятся, таким образом, заложником роста напря
женности в российско-американских отношениях.

Ключевые слова
США, Россия, международный режим, освоение космоса.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте особенности космической деятельности как сферы 

международного сотрудничества в 2010-х годах.
2. Как развивается сотрудничество России и США в космической сфере?
3. В чем заключаются противоречия и риски двустороннего космического 

сотрудничества России и США?
4. Какие сценарии развития взаимодействия России и США в космиче

ской сфере выделяют в середине 2010 г.?



и  п  СШ А, КНР И РОССИЯ в восточной 
1 U  И ЮГО-ВОСТОЧНОЙ АЗИИ

Цель —  проанализировать позиции и возможности трех ведущих мировых держав 
в Восточной и Юго-Восточной Азии.
Объект —  политика США, КНР и России по усилению позиций в Восточной и Юго- 
Восточной Азии.

За последние несколько лет ситуация в Восточной и Юго-Восточ
ной Азии несколько раз эволюционировала от состояния обострения 
ряда региональных проблем, среди которых основной оставалась си
туация в Южно-Китайском море, до ограниченной, но отнюдь не пол
ной стабилизации. При этом еще в процессе продолжения и усиления 
глобального экономического кризиса казалось, что тенденции сотруд
ничества в регионе стали доминировать. Различного рода инициати
вы регионального экономического управления в формате АСЕАН + 3 
(Китай, Япония, Южная Корея), преодоление ряда разногласий меж
ду Китаем и Японией с целью оформления интеграционной тройки 
Китая, Японии и Южной Кореи в северо-восточной части региона, 
которая традиционно отставала в институционализации региональ
ного сотрудничества от Юго-Восточной Азии, а также активный рост 
сотрудничества Китая со странами Ассоциации Юго-Восточной Азии 
(АСЕАН) свидетельствовали в пользу усиления кооперационных про
цессов в регионе.

Однако уже несколько лет спустя после начала глобального эко
номического кризиса в региональной ситуации проявились конфрон
тационные импульсы, в первую очередь связанные с активизацией 
политики США в Азии и растущими противоречиями между Амери
кой и Китаем в регионе. Их своеобразным отражением стало появле
ние конкурирующих региональных проектов в АТР (в первую очередь 
Транстихоокеанского партнерства и Регионального всеобъемлющего 
экономического партнерства), усиление напряженности вокруг терри
ториальных споров в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях, 
дискуссии о якобы диспропорциональной военной модернизации, 
происходящей в регионе, слишком самоуверенном поведении Китая 
и наращивании его военной мощи не только на суше, но и на море1.
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Наиболее видимым результатом отмеченных тенденций стал рас
кол внутри стран АСЕАН по вопросу о Южно-Китайском море в пери
од председательства в Ассоциации Камбоджи в 2012 г. и неспособность 
Ассоциации принять единое коммюнике по итогам саммита в Пном
пене2. Разделение по линии более лояльного отношения либо к США, 
либо к Китаю, пусть относительно временное, поставило под вопрос 
идею «центральности» АСЕАН для сети региональных институтов со
трудничества в целом.

Пройдя кризисную фазу в 2012 г., современная ситуация в ре
гионе характеризуется призывами со стороны практически всех ре
гиональных игроков к проявлению сдержанности и формированию 
в Восточной Азии культуры «стратегического доверия»3. Возникают 
разнообразные идеи новых соглашений о дружбе и сотрудничестве 
и новых региональных конфигураций, призванных сгладить возник
шие противоречия.

Американский «разворот» в Азию 
и его последствия для региона
Заметному изменению американской политики в Азии предшест

вовал ряд дипломатических шагов, предпринятых президентом Б. Оба
мой после прихода в власти в 2008 г. Президент и Еосударственный 
секретарь X. Клинтон сразу после вступления в должность посетили 
с официальным визитом Китай, Японию, Индонезию, Индию, Юж
ную Корею, тем самым подтвердив формат партнерства с ключевыми 
азиатскими игроками. В отношениях с Китаем в 2009 г. был начат стра
тегический и экономический диалог {Strategic and Economic Dialogue). 
В отношениях с АСЕАН был взят курс на оживление взаимодействия 
как с Ассоциацией в целом, так и с ее отдельными участниками. Кон
кретными шагами в данном направлении стали назначение амери
канского представителя при АСЕАН, подписание Договора о дружбе 
и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии, присоединение США к Вос
точно-Азиатскому саммиту, к участию в котором американская сторо
на ранее не проявляла интереса4.

Помимо традиционного партнерства, на двустороннем уровне су
щественное внимание было уделено отношениям с Индонезией, Вьет
намом, Мьянмой, а также Лаосом и Камбоджей. В 2008 г. США и Ин
донезия начали реализацию программы всеобъемлющего партнерства, 
охватывающей сферы торговли и инвестиций, безопасности, образо
вания, здравоохранения, энергетики, экологии и ядерного нераспро
странения.
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Квинтэссенцией растущего американского внимания к АТР стала 
известная статья госсекретаря X. Клинтон «Тихоокеанский век Аме
рики» в журнале «Форни полиси», появившаяся в канун мероприятий 
АТЭС в Гонолулу под председательством США в 2011 г. По мнению 
госсекретаря, необходимость расширения американского присут
ствия в АТР должна была увязываться с двумя ключевыми задача
ми. Первая заключалась в обеспечении стабильности и безопасности 
в регионе в условиях сохранения старых угроз (ситуация на Корей
ском полуострове, проблемы ядерного нераспространения) и роста 
новых (природные катаклизмы и территориальные споры в Южно- 
Китайском море). Вторая предполагала обеспечение благоприятных 
внешнеполитических условий для американской экономики, включая 
экспортные и инвестиционные возможности в регионе5.

Несмотря на изоляционистские призывы некоторых политических 
группировок, отмечала X. Клинтон, Соединенным Штатам следует не 
отказываться от своих внешнеполитических обязательств, а произвести 
стратегическое перераспределение приоритетов. С учетом сложной эко
номической ситуации внутри страны больший доступ к рынкам азиат
ско-тихоокеанских стран как раз мог бы стать хорошей основой для соз
дания дополнительных рабочих мест и нормализации экономической 
ситуации в США. Если принять во внимание задачу удвоения экспорта 
в 2015 г., поставленную президентом Б. Обамой, то становится ясно, что 
значение АТР как торгового партнера США будет только возрастать.

Соединенные Штаты реанимировали уже было отошедший на вто
рой план проект Транстихоокеанского партнерства. Его истоки связаны 
с американской инициативой 1998 г., когда США предложили Австра
лии, Новой Зеландии, Чили и Сингапуру начать переговоры о заклю
чении преференциального торгового соглашения. Однако на практике 
переговорный процесс стартовал лишь в 2003 г., среди его участников 
остались только Новая Зеландия, Чили и Сингапур. Намерениям Сое
диненных Штатов присоединиться к партнерству помешал экономи
ческий кризис, разразившийся в 2008 г. Американская администрация 
обратилась вновь к данному проекту уже тогда, когда потребовались 
конкретные действия для возвращения страны в АТР. Но к тому време
ни в регионе уже были выдвинуты два паназиатских проекта многосто
ронних зон свободной торговли (АСЕАН + 3 и АСЕАН + 6), которые 
исключали участие США6.

Сторонники Транстихоокеанского партнерства указывали на тот 
факт, что в Азиатско-Тихоокеанском регионе сформировалась, по 
сути, крайне слабо скоординированная сеть различных двусторонних
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соглашений преференциального типа. Лишь некоторые из них заклю
чались по соображениям экономического характера, но большинство 
преследовало скорее политические цели.

В результате чересполосица конфликтующих правил и принципов 
торговли лишь увеличивала издержки ведения бизнеса и управления 
производственными цепочками в регионе. Даже многосторонние до
говоры, такие как Зона свободной торговли АСЕАН (ASEAN Free Trade 
Area, AFTA) и подобные соглашения в формате АСЕАН + 1, напоми
нали скорее двусторонние форматы, поскольку каждый из участников 
действовал в соответствии с индивидуальным тарифным графиком.

Согласно логике американской администрации, региону был не
обходим такой механизм либерализации торговли, который носил бы 
подлинно многосторонний характер, снимал противоречия, заложен
ные в существующей системе двусторонних соглашений, и решал но
вые задачи (например, по защите прав интеллектуальной собственно
сти) в русле принципов «ВТО-плюс».

В военно-стратегическом плане «разворот» США в Азию проя
вился в начавшейся переоценке американских военно-политических 
приоритетов за рубежом и выражении особой заинтересованности 
Америки в обеспечении свободы навигации на всем пространстве от 
Индийского до Тихого океана, включая Южно-Китайское море. По
ложения, обосновывающие необходимость сохранения американского 
присутствия в данной акватории, были сформулированы в двух стра
тегических документах — «Кооперационной стратегии для морской 
державы XXI века» (2007)7 и «Концепции военно-морских операций» 
(20ІО)8. Речь идет, во-первых, о защите интересов Соединенных Шта
тов на указанном пространстве (цель — не допустить появления любых 
возможных конкурентов или противников), а во-вторых, о поддержа
нии условий, при которых США обладали бы полной свободой ма
невра на всем протяжении морских маршрутов от Европы и Ближнего 
Востока до Тихого океана9.

Несмотря на решение об общем сокращении американских во
енных расходов, принятое в связи с последствиями кризиса, военные 
обязательства США по отношению к странам Тихоокеанской Азии су
щественным образом не ограничиваются10. Напротив, происходит тех
нологическое усовершенствование оснащения американских военно- 
морских сил в регионе11. Выступая на пленарной сессии 12-го Диалога 
Шангри-Ла, министр обороны США Ч. Хейгл подчеркнул, что даже 
в случае самого неблагоприятного бюджетного сценария американское 
военное присутствие в АТР будет достаточным, чтобы поддержать аме-
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риканский «разворот» в Азию12, задачу, обозначенную в 2012 г. в новой 
оборонной стратегии США13.

Среди потенциальных угроз Соединенным Штатам в упомянутых 
выше документах называются действия со стороны как государств, так 
и негосударственных акторов. К первым отнесен, в частности, тер
риториальный спор между Китаем и государствами Юго-Восточной 
Азии по поводу островов Спратли. Надо заметить, что его обострение 
в 2010 г. произошло не без участия США, чей военный корабль, зай
дя в исключительную экономическую зону Китая и осуществляя там 
разведывательные действия, спровоцировал китайскую сторону на 
ответные шаги и заявления о «стержневых интересах» КНР, распро
страняющихся на зону Южно-Китайского моря14. Это способствовало 
дальнейшей эскалации противоречий между Китаем и Филиппинами, 
Китаем и Вьетнамом. Таким образом, «возвращение» Соединенных 
Штатов в АТР вскрыло целый ряд противоречий, которые ранее либо 
казались урегулированными, либо находились в латентной стадии.

В то же время американский «стратегический разворот» столкнул
ся с рядом объективных ограничений. Одним из таких ограничений 
в 2013 г. стала попытка трансформировать содержание «разворота» 
и сфокусировать внимание на его экономико-дипломатических, а не 
военных аспектах15. Однако отсутствие Б. Обамы на саммите форума 
Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества и на Вос
точно-Азиатском саммите в 2013 г. из-за бюджетного кризиса в США, 
а также отмена его визитов в Малайзию и на Филиппины вызвали 
в регионе сомнения по поводу дальнейшей реализации «стратегиче
ского разворота».

По-прежнему далеки от единодушия участники переговоров по 
Транстихоокеанскому партнерству, которые президент собирался су
щественно активизировать, нанеся визит в регион. Ряд стран, среди 
них Малайзия и даже давний участник данного процесса Бруней, вы
сказывают опасения по поводу судьбы государственных предприятий 
и в принципе роли государства в развивающихся странах, которые при
мут на себя обязательства по подключению к партнерству16. Отмеча
ется, что принципиальные параметры Транстихоокеанского партнер
ства, равно как и Трансатлантического торгового и инвестиционного 
партнерства, переговоры о формировании которого США ведут с ЕС, 
требуют «недискриминационного подхода» как к отечественным, так 
и к зарубежным предприятиям. А это, в свою очередь, означает изме
нение базовых принципов, на которых строилась стратегия модерниза
ции многих развивающихся стран в Восточной Азии17.
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В военно-политическом плане союзники США, в первую очередь 
Южная Корея, испытывают определенное недовольство пассивностью 
Соединенных Штатов в отношении ситуации на Корейском полуо
строве. Да и сама идея передачи части ответственности за поддержание 
региональной безопасности американским союзникам за счет их более 
тесного сотрудничества, прежде всего между собой, также представ
ляется партнерам США в регионе далеко не однозначной. Кроме того, 
временный американский «абсентеизм» открыл возможности для нового 
витка активности со стороны КНР. Воспользовавшись ситуацией, Ки
тай постарался формальными и неформальными способами убедить своих 
региональных партнеров в перспективности сотрудничества с Китаем 
и относительности американского присутствия.

Ранее своеобразным ответом на заявления об опасности, исходя
щей от растущего Китая, стала Белая оборонная книга, представленная 
КНР в апреле 2013 г. В ней особо подчеркивалось, что Китай не пресле
дует гегемонистских целей, а его военное строительство нацелено лишь 
на то, чтобы уровень обороны Китая привести в соответствие с потреб
ностями его развития18. Экспертами отмечался беспрецедентный шаг 
Китая по увеличению транспарентности в военной области. В Белой 
книге 2013 г. КНР впервые обнародовала данные о численности своих 
армии и флота. Тем не менее настороженное отношение у стран ре
гиона вызывает ряд стратегических задач, обозначенных в документах 
XXVIII съезда Коммунистической партии Китая. Среди них преж
де всего — закрепленные в выступлении Ху Цзиньтао цели развития 
морской экономики, которые поставлены в один ряд с задачами за
щиты прав и интересов Китая в морских акваториях19. В то же время 
несомненным позитивным изменением в отношениях Китая и стран 
Юго-Восточной Азии стало начало консультаций о практической ре
ализации Декларации о кодексе поведения в Южно-Китайском море 
с перспективой — правда, пока что достаточно отдаленной — заключе
ния Кодекса поведения в Южно-Китайском море.

Одновременно Китай предпринял серию дипломатических шагов, 
направленных на улучшение отношений с Ассоциацией. За период 
с момента вступления Си Цзиньпина на пост председателя КНР обмен 
визитами на высшем уровне между странами АСЕАН и Китаем достиг 
беспрецедентного уровня. Китай посетили лидеры восьми стран Ас
социации, за исключением представителей Таиланда и Филиппин20. 
Сразу несколько содержательных политических и экономических ини
циатив было предложено КНР в ходе 16-го саммита АСЕАН — Китай 
и визита Си Цзиньпина в Индонезию в октябре 2013 г.
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В ходе 16-го саммита АСЕАН и Китая, ознаменовавшего деся
тилетие стратегического партнерства двух сторон, премьер-министр 
КНР Ли Кэцян выступил с планом укрепления отношений Ассоциа
ции и КНР на следующие десять лет. Стержневой идеей данного пла
на стало предложение заключить договор о добрососедстве, дружбе 
и сотрудничестве между Китаем и АСЕАН, который мог бы вывести 
двустороннее стратегическое партнерство на новый уровень. Данная 
инициатива, по сути, дублировала положения индонезийского про
екта, касающиеся многостороннего индо-тихоокеанского договора 
о дружбе и сотрудничестве, но только применительно к двусторонне
му уровню отношений.

Было отмечено, что дальнейшего качественного развития требует 
военное, финансово-экономическое, инфраструктурное, культурное 
и технологическое сотрудничество. Указывалось на необходимость 
усложнения структуры действующей зоны свободной торговли Ки
тай — АСЕАН. В качестве отдельного пункта плана фигурировал во
прос о сотрудничестве Китая и АСЕАН в морских акваториях. С прак
тической точки зрения эти инициативы подкрепились крупным 
инвестиционным пакетом общим объемом приблизительно в 1 млрд 
долл., о реализации которого объявил Си Е(зиньпин, выступая в пар
ламенте Индонезии 3 октября 2013 г. Кроме того, более 600 млн долл. 
Китай планирует вложить в проект морского шелкового пути и фонд 
морского сотрудничества с АСЕАН, что, возможно, снизит остроту 
противоречий по спорным вопросам в Южно-Китайском море21.

Взаимодействие со странами АСЕАН приобретают для Китая осо
бое значение в условиях, когда нормализовать отношения с Японией 
в ближайшей перспективе вряд ли удастся22, а задачи дальнейшего эко
номического развития требуют создания благоприятной региональной 
среды.

В сложившейся ситуации страны АСЕАН, с готовностью расширяя 
экономические связи с Китаем, продолжат линию на диверсифика
цию внешнеполитических рисков, используя для этого прежде всего 
сотрудничество с США, Японией, Индией и другими крупными регио
нальными игроками, и продвижение нормативных инициатив, в част
ности идеи Индо-Тихоокеанского договора о дружбе и сотрудниче
стве (или его инварианты), которые дали бы возможность закрепить 
в макрорегиональных рамках основные принципы политической куль
туры, позволяющие АСЕАН сохранять «центральность» в региональ
ных процессах.
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Новые региональные конфигурации и проблема 
дефицита доверия
Относительная стабилизация региональной ситуации в 2013 г. не 

означала снятия всех основных региональных противоречий. Для пре
одоления возникших проблем Индонезия в мае 2013 г. выдвинула идею 
заключения Индо-Тихоокеанского договора о дружбе и сотрудничест
ве (по аналогии с Договором о дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточ
ной Азии, заключенном в 1976 г.). Она прозвучала в заявлении мини
стра иностранных дел Марти Наталегавы. Он заявил, что этот документ 
должен выполнить три основные задачи: способствовать укреплению 
доверия в регионе, создать условия для управления территориальными 
спорами и изменениями, происходящими в регионе в целом23.

Остается вопрос о том, может ли инициатива Индонезии разрешить 
существующие проблемы. С одной стороны, она вполне соответствует 
региональной политической культуре и вряд ли вызовет отторжение 
в регионе, как это случилось ранее с идеей Азиатско-Тихоокеанско
го сообщества, выдвинутой бывшим премьер-министром Австралии 
Кевином Раддом24. В отличие от китайской двусторонней инициативы, 
обозначенной ранее, индонезийский проект уравнивает всех участников 
региональных процессов в их ответственности за поддержание «динами
ческого равновесия» в новых макрорегиональных рамках и нацелен на то, 
чтобы избежать ситуации доминирования в регионе какого-либо одного 
актора, будь то США или Китай.

С другой стороны, чтобы стать действительно эффективным спо
собом управления региональной ситуацией, индонезийский проект 
должен преодолеть то, что пока не удалось ни одному региональному 
институту, — ситуацию, когда основные реальные механизмы безопас
ности региона по-прежнему завязаны на систему двусторонних воен
но-политических альянсов США и прямо или косвенно поддерживают 
преобладание только одной страны — Соединенных Штатов, а регио
нальные структуры не особо успешно справляются с антагонизмом 
в отношениях между крупными региональными игроками. Непонятно, 
как в данных условиях будет достигнуто состояние стратегического до
верия, о котором так много говорится в регионе.

Кроме того, индонезийский проект, если он будет реализован, 
закрепит в региональном геополитическом дискурсе концепцию Ин
до-Тихоокеанского региона, которая сама по себе является крайне 
спорной и уже имеет несколько интерпретаций, каждая из которых 
отражает политические интересы конкретных стран25. В этих условиях
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именно российское предложение о формировании общей для всего региона 
архитектуры безопасности могло бы стать основой для разрешения ре
гиональных противоречий, однако по политическим соображениям не все 
страны готовы признавать это. Результатом такой осторожности ста
новятся колебания региональной ситуации от очередного витка обост
рения противоречий до относительной, но временной стабилизации, 
когда все региональные игроки понимают, что зашли чересчур далеко 
в своих претензиях друг к другу.

Стратегический нейтралитет России в регионе: 
аргументы «за» и «против»
Россия в региональных процессах выступает как конструктивный, 

но пока что не самый активный участник, чья политическая роль ока
зывается ограничена степенью ее экономического вовлечения в регио
нальные дела, а также общей позицией, характеризуемой некоторыми 
исследователями как «стратегический нейтралитет» России в вопросах 
региональной безопасности26. Действительно, в условиях нестабиль
ной региональной обстановки последних лет, обострения китайско- 
американских противоречий, трансформации споров в Южно-Китай
ском море в подлинно региональную проблему, затрагивающую таких 
важных стратегических партнеров России в регионе, как Китай и Вьет
нам, более активная российская позиция в региональных делах, в осо
бенности в рамках панрегионального Восточно-Азиатского саммита, 
могла бы быть контрпродуктивной.

В течение нескольких последних лет произошел ряд позитивных из
менений, свидетельствующих о формировании более диверсифициро
ванного и содержательного российского присутствия в АТР. Российская 
концепция формирования «транспарентной и равноправной архитекту
ры безопасности и сотрудничества на коллективных началах»27, в тече
ние длительного времени игнорировавшаяся многими региональными 
игроками, в 2013 г. неожиданно получила новый резонанс. Сначала в ее 
поддержку выступил Китай, а затем в ходе проведения Восточно-Азиат
ского саммита в Брунее в ноябре 2013 г. было принято решение о начале 
нескольких раундов переговоров по данному проекту28.

Россия пока еще не полностью вписывается в региональные ин
теграционные процессы, многие из которых достаточно долго фор
мировались без ее участия. Очевидно также, что возможности России 
предлагать и реализовывать региональные инициативы в ближайшем 
будущем будут в значительной степени зависеть от того прогресса, ко
торого достигнет развитие Сибири и Дальнего Востока.
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Однако Россия готова внести вполне реальный вклад в развитие ин
ституциональных процессов сотрудничества и предложить такие про
екты в АТР, которые создадут возможности для разрешения сущест
вующих проблем. К таким проектам в первую очередь относятся 
альтернативные маршруты транспортировки энергетического сырья 
(нефтепровод Восточная Сибирь —  Тихий океан, Северный морской 
путь, расширение Транссибирской магистрали), способные снизить 
риски транспортировки этого сырья в АТР из стран Ближнего Востока 
через Малаккский пролив и неспокойное Южно-Китайское море.

Российские проекты в Восточной Азии и АТР, особенно четко 
обозначенные Россией в период ее председательства в АТЭС в 2012 г., 
сочетаются с общими направлениями регионального развития, при
оритет которых состоит в формировании «умной» инфраструктуры, 
стимулирующей интеграцию, торговые и инвестиционные потоки, 
создающей рабочие места и новые импульсы экономического роста. 
Показательно, что эти направления регионального развития корре
лируют с повесткой дня, предложенной Индонезией в рамках своего 
председательства в АТЭС в 2013 г. и делающей основной акцент на 
повышение региональной взаимосвязанности (connectivity). В плане 
взаимодействия с отдельными странами региона можно отметить по
степенное улучшение отношений с Японией и начало стратегического 
диалога в формате 2+2 (встречи министров иностранных дел и мини
стров обороны)29, осторожный поиск новой модели отношений с Ки
таем30, стабильное и содержательно расширяющееся взаимодействие 
с Южной Кореей, медленное, но поступательное наращивание эко
номических связей России со странами АСЕАН31. Основы интеграции 
России в регион заложены успешным проведением саммита АТЭС во 
Владивостоке в 2012 г., однако сейчас нашей стране как никогда ранее 
необходимо сформулировать понятное и самой России, и государствам 
региона четкое представление32 о том, какое место Россия занимает 
в рамках этого макрорегионального пространства.

Выводы
1. Объективные ограничения американского «стратегического 

разворота» в Азию, связанные в первую очередь с экономической си
туацией в Соединенных Штатах, создают определенное пространство 
для активизации других региональных игроков, прежде всего Китая, 
а также для новых региональных инициатив, предложенных, с одной 
стороны, странами АСЕАН в лице Индонезии, а с другой — Россией.
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2. Сохранение базовых параметров региональной структуры, при 
которых в военно-политическом плане в регионе сохраняется каркас 
системы оси и спиц, сформированный двусторонними альянсами 
США, а Китай использует для стабилизации отношений со странами 
АСЕАН экономические методы, ситуация в регионе будет демонстри
ровать черты циклического воспроизводства обострения и разрядки.

3. Постепенный переход от блокового принципа обеспечения 
безопасности в регионе, увеличение взаимодействия стран АСЕАН 
с «умеренными» региональными игроками, такими как Россия, 
Индия, Южная Корея, а также формирование более равноправной 
архитектуры безопасности в регионе, обозначенное в российской 
инициативе, предлагает новую логику региональной архитекту
ры безопасности и именно поэтому, скорее всего, будет встречать 
скрытое противодействие.

4. Россия по сравнению с США и Китаем продолжает сохра
нять «стратегический нейтралитет» по отношению к многим регио
нальным проблемам. Достоинство такой стратегии заключается 
в возможности «сосредоточиться» на решении проблем российских 
территорий Сибири и Дальнего Востока и попытаться нарастить 
экономическую составляющую присутствия России в регионе, па
раллельно расширяя взаимодействие с такими основными россий
скими партнерами, как Китай, Япония, Южная Корея и АСЕАН.

Однако данные задачи не должны стать предлогом для того, 
чтобы не выстраивать системную и более проактивную внешне
политическую линию в отношении региона в целом. «Стратеги
ческий нейтралитет» России в спорных и конфликтных вопросах 
международных отношений в Восточной и Юго-Восточной Азии 
не должен приводить к ситуации, при которой Россия бы игнори
ровалась в регионе, ее политика на данном направлении сводилась 
бы в основном к отдельным измерениям двусторонних отношений, 
а периоды напряженных усилий по полномасштабному включе
нию в многосторонние региональные форматы (АТЭС, ВАС, ди
алоговое партнерство Россия—АСЕАН) сменялись бы пассивным 
и иногда даже равнодушным отношением к тому, насколько по
следовательно реализуются инициативы, предложенные Россией 
в рамках данных форматов. Иными словами, Россия, претендуя 
на статус глобального игрока, вряд ли может состояться в качестве 
такового, игнорируя ключевое с точки зрения глобальных поли
тических и экономических процессов региональное пространство 
Восточной и Юго-Восточной Азии.

197



Раздел II. Анализ международных ситуаций

Ключевые слова
Россия, США, КНР (Китай), Восточная Азия, Юго-Восточная Азия.

Контрольные вопросы
1. В чем состоял американский «разворот» в Азию и каковы были его по

следствия для региона?
2. В чем состоял проект Транстихоокеанского партнерства и почему он 

был реанимирован в политике США?
3. Каковы основные противоречия (и спорные проблемы) в отношениях 

стран региона? Трех ведущих держав?
4. Как вы можете оценить позиции КНР в регионе в сравнении с амери

канскими или российскими?
5. Каковы позиции и возможности России по наращиванию своего влия

ния в Восточной и Юго-Восточной Азии?

Примечания
1 См., например: Glosny М. Debating China’s Naval Nationalism /  M. Glosny, 

P. Saunders, R. Ross / /  International Security. 2010. Vol. 35. No 2. P. 161—175.
2 Divided We Stagger / /  Economist. 18.08.2012. URL: http://www.economist. 

com/node/21560585 (дата обращения 28.04.2013).
3 Building Strategic Trust for Peace, Cooperation and Prosperity in the Asia- 

Pacific Region. Keynote Address by H. E. Prime Minister of Vietnam Nguyen Tan 
Dung at the 12th Shangri-la Dialogue. Singapore, May 31st, 2013.

4 Limaye S. P. Introduction: America’s Bilateral Relations with Southeast Asia — 
Constraints and Promise / /  Contemporary Southeast Asia. 2010. Vol. 32. No 3. P. 312.

5 Clinton H. America’s Pacific Century / /  Foreign Policy. 2011 (Novem
ber) . URL: http: //www. foreignpolicy. com/articles/2011/10/11 /americas_pacific_
century?page=0,6.

6 CaplingA. Multilateralising Regionalism: What Role for the Trans-Pacific Part
nership Agreement? /  A. Capling, J. Ravenhill / /  The Pacific Review. 2011 (Decem
ber). Vol. 24. No 5. P. 559.

7 A Cooperative Strategy for the 21st Century Sea Power. United States Navy, 
United States Marine Corps and United States Coast Guard. URL: http://www.navy. 
mil. maritime.

8 Naval Operations Concept. United States Navy, United States Marine Corps 
and United States Coast Guard. URL: http://www.navy.mil/maritime/noc/ 
NOC2010.pdf.

9 Bradford J. F  The Maritime Strategy of the United States: Implications for 
Indo-Pacific Sea Lines / /  Contemporary Southeast Asia. 2011. Vol. 33. No 2. P. 185; 
данная задача вписывается в более широкий принцип обеспечения возмож
ности американских вооруженных сил действовать в обстановке, когда доступ 
к каким-либо территориям или акваториям оказывается закрыт или ограничен 
(anti-access/area denial). Подробнее см.: Sustaining US Global Leadership: Priori
ties for the 21st Century Defense. US Department of Defense. URL: http://www.de- 
fense .gov/news/defense_strategic ̂ guidance .pdf.

198

http://www.economist
http://www.navy
http://www.navy.mil/maritime/noc/
http://www.de-fense
http://www.de-fense


Глава 10. США, КНР и Россия в Восточной и Юго-Восточной Азии

10 East Asian Strategic Review 2012. Tokyo: The National Institute of Defense 
Studies, 2012. P. 222.

11 Bradford J. F  Op. cit. P. 192.
12 The US Approach to Regional Security. Secretary of Defense Chuck Hagel. 

IISS Asia Security Summit. Shangri-La Hotel, Singapore, 2013. June 1.
13 Sustaining US Global Leadership: Priorities for the 21st Century Defense. US 

Department of Defense. URL: http://www.defense.gov/news/defense_strategic_ 
guidance.pdf.

14 China Adds South China Sea to “Core Interest” in New Policy. URL: http:// 
zeenews.india.com/news/world/china-adds-south-china-sea-to-core-interest-in- 
new-policy_638592.html (accessed 20.05.2012). Ранее в дискурсе о «стержневых 
интересах» с внешнеполитическими партнерами доминировали в основном во
просы Тайваня, Тибета и Синьцзяна {Воскресенский А. Д. Мировой финансово- 
экономический кризис и его влияние на развитие отношений в треугольнике 
Китай—США—Россия / /  Сравнительная политика. 2011. № 1. С. 76). Позднее 
тезис о распространении на Южно-Китайском море «стержневых интересов» 
не включался в публичный дискурс.

15 Competitive Diplomacy in Southeast Asia. IISS Strategic Comments. Vol. 19. 
Comment 31 (October 2013).

16 TPP to be Debated in Parliament, says Najib / /  The Star. 09.10.2013.
17 KhorM. The Role of the State in Developing Countries under Attack from New 

FTAs 11 Inter Press Service. URL: http://www.ipsnews.net/2013/08/the-role-of-the- 
state-in-developing-countries-under-attack-from-new-ftas/.

18 China Issues National Defense White Paper /  Xinhuanet. 16.04.2013. URL: 
http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/16/c_132312449.htm.

19 Hu Jintao’s Report at 18th Party Congress /  Xinhuanet. 17.11.2012. URL: http:// 
news.xinhuanet.com/english/special/18cpcnc/2012-ll/17/c_131981259_9.htm.

20 Ho B. Beijing’s ASEAN Embrace: Making Hay While the Sun Shines /  B. Ho, 
K. Pitakdumrongkit / /  RSIS Commentaries. No 190/2013. October 2013.

21 Li’s Plan for China, ASEAN Cooperation / /  The Brunei Times. 10.10.2013; 
Elevating ASEAN-China Ties: Who is Wooing Whom? / /  The Nation. 15.10.2013.

22 Qiu Ch. China-ASEAN Relations: Consensus on Principles, Differences on 
Specifics //A sia  Pacific Bulletin. 2013. October 31. No 238.

23 В данном случае подчеркивается функция именно управления, а не раз
решения территориальных споров, возможно в связи с тем, что Ассоциация, 
по сути, остается инструментом управления (причем отнюдь не всегда эффек
тивным), а не разрешения таких споров между своими участниками. Подроб
нее см.: Колдунова Е. В. Интеграция без конфликта или конфликт при интег
рации? / /  Международные процессы. 2011. Сентябрь—декабрь. Т. 9. № 3 (27). 
С. 105—111; Indonesia FM Seeks new Asian treaty to curb conflict /  Channel 
News Asia. 17.05.2013. URL: http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/ 
indonesia-fm-seeks-new-asia-treaty-to-cu/677940.html.

24 Georgieff J. An Indo-Pacific: An Idea Whose Time Has Come? The Diplomat. 
17.05.2013. URL: http://thediplomat.com/the-editor/2013/05/17/an-indo-pacific- 
treaty-an-idea-whose-time-has-come/.

199

http://www.defense.gov/news/defense_strategic_
http://www.ipsnews.net/2013/08/the-role-of-the-state-in-developing-countries-under-attack-from-new-ftas/
http://www.ipsnews.net/2013/08/the-role-of-the-state-in-developing-countries-under-attack-from-new-ftas/
http://news.xinhuanet.com/english/china/2013-04/16/c_132312449.htm
http://www.channelnewsasia.com/news/asiapacific/
http://thediplomat.com/the-editor/2013/05/17/an-indo-pacific-treaty-an-idea-whose-time-has-come/
http://thediplomat.com/the-editor/2013/05/17/an-indo-pacific-treaty-an-idea-whose-time-has-come/


Раздел II. Анализ международных ситуаций

25 Об австралийском подходе к идее Индо-Тихоокеанского региона см., 
например: Defence White Paper 2013. Australian Government, Department of 
Defense, 2013.

26 Lukin A. Putin Skips the East Asia Summit (again) / /  East Asia Forum. URL: 
www.eastasiaforum.org/2013/10/22/putin-skips-the-east-asia-summit-again/.

27 Концепция внешней политики Российской Федерации. Утверждена 
Президентом Российской Федерации В. В. Путиным 12 февраля 2013 г. [Элек
тронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.mid.rU/brp_4.nsf/0/6D84DDED 
EDBF7DA644257B160051BF7F.

28 Chairman’s Statement of the 8th East Asia Summit. 10 October 2013. Bandar 
Seri Begawan, Brunei Darussalam ASEAN Web-site. URL: http://www.asean.org/ 
images/archive/23rdASEANSummit/chairmans%20statement%20-%208th%20 
east%20asia%20summit%20-%20final.pdf.

29 Диалоги на Хоккайдо / /  Независимая газета. 08.11.2013.
30 Voskressenski A. D. The Three Structural Stages of Russo-Chinese Cooperation 

after the Collapse of the USSR and Prospects for the Emergence of a Fourth Stage / /  
Eurasian Review. 2012. Vol. 5. P. 1—13.

31 По состоянию на 2012 г. доля России в общей торговле стран АСЕАН 
с внешними партнерами составляет 0,7%, что ставит Россию на уровень Канады 
и Новой Зеландии. В целом же, несмотря на пока что относительно низкие по
казатели, доля России с конца 2010-х годов постепенно увеличивается (с уров
ня 0,4%) (ASEAN Trade by Selected Partner /  Country, 2012. ASEAN Website. 
URL: http://www.asean.org/images/2013/resources/statistics/external_trade/2013/ 
tablel9.pdf). Существенно активизирована деятельность Делового совета Рос
сия—АСЕАН и открыты представительства совета в Сингапуре и Джакарте.

32 В отечественной науке уже предпринималась попытка концептуализа
ции роли России в макрорегионе Большой Восточной Азии. Подробнее см.: 
«Большая Восточная Азия»: мировая политика и региональные трансформа
ции /  Под ред. А. Д. Воскресенского. М.: МГИМО-Университет, 2010.

http://www.eastasiaforum.org/2013/10/22/putin-skips-the-east-asia-summit-again/
http://www.mid.rU/brp_4.nsf/0/6D84DDED
http://www.asean.org/
http://www.asean.org/images/2013/resources/statistics/external_trade/2013/


11 РАЗВИТИЕ СИТУАЦИИ  
В АФГАНИСТАНЕ И ИНТЕРЕСЫ  
РОССИИ

Цель —  проанализировать эволюцию стратегии США в Афганистане с акцентом на 
этапе 2009-2016 гг., обозначить возможные варианты развития ситуации в стране 
и регионе после вывода американских войск, оценить интересы России в связи с раз
витием ситуации в Афганистане.
Объект —  военная кампания США в Афганистане и динамика развития ситуации 
в этой стране.

Во второй половине 2000-х годов к американскому руководству 
пришло понимание особого, асимметричного характера войны в Аф
ганистане. В этих условиях начался пересмотр американской стратегии 
в конфликте — последовал сдвиг от приоритета военной победы к задаче 
«государствостроительства», стабилизации положения в захваченной 
стране. Архетип стратегии США в военных кампаниях в Афганистане 
и Ираке был един. Соединенные Штаты начали вести войну по прави
лам асимметричного конфликта с того момента, как занялись строи
тельством новой государственности в оккупированных странах. Война 
переросла в действия по навязыванию мира (принуждение к миру) и ре
ализации модели политического устройства на американских условиях. 
«Строительство государства» стало своего рода отдельной войной.

В Афганистане, как и в Ираке, произошло сращивание конфлик
тов — международного и гражданского. С середины 2000-х годов США 
стали действовать вместе с внутренними участниками как одна из авто
номных политических сил, которая оказывала такое же влияние на раз
витие ситуации, что и другие участники. По своим функциям Соединенные 
Штаты фактически стали внутренним субъектом афганской ситуации, 
самым сильным в военном отношении, но лишь «еще одним племенем».

Контуры стратегии США в Афганистане накануне 
вывода войск
В первом десятилетии 2000-х годов произошла эскалация воору

женной борьбы против оккупантов в Афганистане. Несмотря на то что
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очаги межэтнических конфликтов в стране были ослаблены, неудачи 
преследовали попытки создания эффективного правительства в Ка
буле. Действия вооруженных сил США и НАТО в сельских районах 
Афганистана привели к росту антизападных настроений. Неспокой
ное афгано-пакистанское пограничье превратилось в базу исламистов, 
стремившихся дестабилизировать обстановку как в Афганистане, так 
и в Пакистане. Недостаточность военных ресурсов США и НАТО для 
решительной победы над талибами сочеталась с неспособностью Кабу
ла и Исламабада заручиться поддержкой пуштунских племен, из рядов 
которых талибы вербовали своих сторонников. Афганские пуштуны 
продолжали поддерживать талибов и не выдавали их иностранцам.

Но были и позитивные сдвиги. Начала действовать программа «На
циональная солидарность», в рамках которой на деньги правительства 
афганский бизнес осуществлял реконструкцию объектов инфраструк
туры по просьбе старейшин племен. В провинции Вардак правитель
ство нанимало ополчение для охраны своих учреждений. Стали извест
ны случаи расправы афганцев над талибами.

Параллельно с этим к середине первого десятилетия 2000-х годов 
движение «Талибан» перестало быть единой политической организа
цией и превратилось в аморфный альянс антиправительственных сил. 
Американские аналитики отмечали, что новое поколение его лидеров 
было в меньшей степени связано с Пакистаном и подпитывало свои 
ресурсы за счет наркоторговли и частных поступлений из стран Ближ
него Востока1. К 2006 г., по данным «Вашингтон пост», финансовые 
дела талибов заметно улучшились: боевики движения получали около 
100 долл, в месяц, в то время как зарплата полицейского в Афганистане 
составляла около 70 долл.2

В Южном Вазиристане на территории Пакистана талибам удалось 
создать исламистское квазигосударство, на которое не распростра
нялась власть Исламабада и где не действовала традиционная власт
ная система, основанная на племенном старшинстве. Геометриче
ский рост числа суицидальных терактов в Афганистане и Пакистане 
в 2004—2008 гг. свидетельствовал о том, что талибы вошли в плотный 
контакт с инструкторами «Аль-Каиды», переместившимися в Паки
стан в 2001 г.3 Из среды пуштунов выдвинулись новые лидеры талибов, 
одним из которых стал Байтулла Мехсуд, обвиняемый в убийстве экс- 
премьер-министра Пакистана Б. Бхутто и, по данным американских 
СМИ, поддерживаемый пакистанской разведкой4.

На этом этапе в основе стратегии США в области безопасности 
в Афганистане были три задачи: усиление контингента войск США
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в краткосрочной перспективе, создание боеспособной афганской ар
мии в течение трех лет, изучение потенциала успешных прецедентов 
самообороны афганских племен против талибов. В начале 2009 г. в Аф
ганистане был сосредоточен контингент НАТО в составе 55 тыс. чело
век и действовали формирования министерства обороны Афганистана 
(около 80 тыс.). Осуществлялась своего рода «анклавная оккупация»5.

В инаугурационном послании в 2009 г. президент США Б. Обама на
звал новую цель во второй Афганской войне — «постепенно выковывать 
трудом давшийся мир»6. Вашингтон взял курс на выход из вооруженно
го конфликта путем «замирения» с талибами. Его условием со стороны 
США стало сохранение в Афганистане условно демократического режи
ма1. Отступление от курса на «демократизацию» по американскому 
образцу являло, с одной стороны, знак укрепившегося в Белом доме 
понимания архаичных условий Афганистана, с другой — расширение 
афганского политического пространства, могущего на определенных 
условиях включить в себя и представителей вооруженной оппозиции 
(табл. 6).

Таблица 6
Приоритеты администрации Б. Обамы в Афганистане

Временной 
горизонт 

достижения цели

Военно-политиче- 
ские приоритеты 

США в Афганистане

Тактика

Краткосрочные 
(до конца 2009 г.)

Не допустить летней 
эскалации войны 
и обеспечить безопа
сность проведения 
выборов президента 20 
августа 2009 г.

Ввод 30 тыс. войск США на юг 
и восток Афганистана равными 
частями в два этапа — в апреле 
и октябре 2009 г.

Среднесрочные 
(до 2013 г.)

Создать в Афганистане 
эффективную армию 
и полицию

Передача программ поддержки 
режима, создания армии и по
лиции союзникам и партнерам

Долгосрочные 
(до 2016 г.)

Достичь прочного «за
мирения» с талибами

Достижение соглашения 
с талибами и военным исте
блишментом в Пакистане, 
смягчение напряженности 
пакистано-индийского проти
востояния

В конце 2000-х годов талибы не снимали свое непременное условие 
прекращения войны — полный вывод иностранных войск. Эйфория от

203



Раздел II. Анализ международных ситуаций

тактических успехов, достигнутых ими в 2006—2012 гг., создала у них 
ощущение близкой победы. В 2008 г. лидер талибов мулла М. Омар 
даже предложил союзному командованию беспрепятственно вывести 
войска из Афганистана. Однако хозяевами положения талибы так и не 
стали. Соединенные Штаты при администрации Б. Обамы были наме
рены усилить свои позиции для будущего торга с талибами об условиях 
«замирения» путем перехвата в краткосрочной перспективе военной 
инициативы в борьбе с ними, наподобие того, как американцам уда
лось перехватить инициативу в вооруженном противостоянии в Ираке 
в 2007-2008 гг.

В апреле и октябре 2009 г. в южные и восточные районы Афгани
стана были введены дополнительные контингенты войск США чи
сленностью около 30 тыс. человек. По аналогии с Иракской операцией 
2007 г. новый этап кампании в Афганистане получил название «боль
шая волна» {surge). В руководстве военной операцией были проведены 
кадровые перестановки: место генерала Д. Маккирнана в июне 2009 г. 
занял С. Маккристал, до этого руководивший действиями по ликвида
ции руководителей групп террористического подполья в Ираке. Сим
волом переноса акцента американской внешней политики с Ирака на 
Афганистан стало учреждение в 2009 г. поста специального представи
теля президента по Афганистану и Пакистану, на который был назна
чен Р. Холбрук.

В концептуальном подходе администрации Обамы к ситуации 
в Афганистане также произошли подвижки. Под влиянием Холбрука 
была принята концепция «Аф-Пак», подразумевавшая объединение 
Афганистана и Пакистана в рамках общей конфликтной ситуации 
и выработку по отношению к ней единой стратегии действий. Была 
уточнена и сужена цель операции в регионе, которая отныне состоя
ла в ликвидации условий для действий «Аль-Каиды» против США и их 
союзников8. Тем самым подготавливались условия для политического 
отмежевания от «Аль-Каиды» движения «Талибан», что было одним из 
обязательных условий начала переговорного процесса с США.

При администрации Обамы была разработана система мер по мо
дернизации стратегии участия в региональных конфликтах под лозун
гом «ответственного завершения войны». Смена курса выразилась в от
казе от исключительной опоры на военную силу и методы оперативного 
контроля извне. Из политического лексикона американских политиков 
были изъяты провокационные формулировки о «строительстве демо
кратии». Вместо этого американцы стали говорить о «партнерстве»,
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особенно в ходе публичных выступлений Б. Обамы в столицах мусуль
манских стран.

Общий смысл перемен состоял в поиске выхода из политического 
тупика, в котором к концу 2000-х годов оказались Соединенные Штаты 
в Афганистане. Кабульское правительство при поддержке войск НАТО 
контролировало крупные города, однако на периферии продолжались 
спорадические боевые действия9. Несмотря на отсутствие крупных по
ражений, в руководстве США и НАТО осознавали, что военным путем 
ситуацию не переломить. Немаловажное значение играл и психоло
гический фактор. В Вашингтоне и Брюсселе понимали, что военная 
победа в Афганистане может быть обеспечена ценой значительных ма
териальных, людских, а главное — репутационных потерь. Тот уровень 
и масштаб насилия, который гарантировал подавление вооруженной 
оппозиции талибов, всегда превосходил готовность альянса это наси
лие систематически применять. Доминировавшие в западном сообще
стве либеральные подходы к использованию насилия в военной прак
тике и политической жизни резко снижали общественную поддержку 
любого курса на эскалацию войны.

Показателен эпизод с отставкой в июне 2010 г. командующего 
американским контингентом в Афганистане С. Маккристала, прояв
лявшего недовольство малочисленностью направляемых в страну под
креплений и наложенными со стороны Вашингтона ограничениями на 
действия коалиционных войск. В июле 2010 г. Маккристал выступил 
в прессе с нелицеприятными высказываниями в адрес Белого дома 
и обвинил высокопоставленных сотрудников администрации — в част
ности, вице-президента Дж. Байдена — в мягкотелости10. Последовал 
дисциплинарный вызов генерала в Вашингтон, в ходе которого прези
дент Обама принял его отставку.

Внезапный уход Маккристала обозначил начало периода кадровых 
проблем, коснувшихся высших военных должностей в Афганистане. 
Полномочия командующего коалиционными силами в Афганистане пе
решли к Д. Пэтрэусу, имевшему репутацию военного, склонного к ню
ансированному выбору средств воздействия на ситуацию. С именем 
Пэтрэуса связывали успех действий американских войск в иракском 
конфликте в 2006—2008 гг. и ожидали подобных достижений в новом 
качестве. Однако проявить себя в Афганистане Пэтрэус не успел — 
в 2011 г. президент Б. Обама назначил его директором ЦРУ. Должность 
руководителя коалиционных сил перешла к генералу Дж. Аллену, ко
торый сохранял ее за собой до февраля 2013 г., когда в ходе скандала из-
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за раскрытия служебной информации в переписке с журналистами он 
лишился своего поста вслед за Д. Пэтрэусом11.

Широкое распространение получила идея о переговорах с тали
бами, которую американская дипломатия представляла как исходя
щую от Великобритании, одновременно делая акцент на предложе
нии X. Карзая интегрировать в рамках «политического примирения» 
готовых сложить оружие боевиков. Так или иначе, начиная с 2008 г. 
Вашингтон избегал прямой критики руководства талибов. В прессе 
с симпатией цитировалось одобрительное заявление лидера движе
ния «Талибан» М. Омара о закрытии базы США в Гуантанамо.

Осознавая сложности военного пути выхода из конфликта, начи
ная с 2009 г. с инициативой о начале прямых секретных переговоров 
между США и руководством движения «Талибан» выступал Р. Хол
брук. По информации, оказавшейся в распоряжении прессы, на се
редину 2010 г. переговоры находились в предварительной стадии, 
и позиция Вашингтона на них не была детализирована. Целью пер
вой фазы переговоров было оценить политические амбиции талибов 
и выяснить, кто в руководстве движения был готов к компромиссу 
с НАТО и кабульским правительством и на каких условиях. По дан
ным журнала «Нью-Йоркер», в переговорах с исламистами американ
ские представители были уполномочены обсуждать такие вопросы, 
как перспективы пребывания в Афганистане коалиционных войск 
и смягчение режима содержания пленных талибов в тюрьмах США12. 
После кончины в декабре 2010 г. вдохновителя переговоров Р. Хол
брука курс на диалог с движением «Талибан» был продолжен, что от
ражало стратегическую решимость Белого дома достичь «замирения» 
с талибами.

Об изменении позиции Соединенных Штатов по вопросу об уре
гулировании в Афганистане было официально объявлено Государст
венным секретарем СШАХ. Клинтон в феврале 2011 г. В своей речи 
перед членами Азиатского общества она прокомментировала пред
ложенный компромисс так: «Я осознаю, что примирение с таким 
жестоким противником, как талибы, кажется чудовищным. Однако 
дипломатия была бы простым делом, если бы приходилось вести пе
реговоры только с друзьями. Прекращение войны требует иного»13. 
Отвечая ожиданиям американских избирателей и косвенно побуждая 
талибов к большей сговорчивости, Белый дом установил на 2014 г. 
конечный срок вывода из Афганистана боевых подразделений США 
и НАТО.

206



Глава 11. Развитие ситуации в Афганистане и интересы России

Международный контекст развития ситуации 
в Афганистане
На этом фоне происходило существенное повышение уровня со

трудничества между НАТО и Российской Федерацией. Для России по
сле вывода войск в 1989 г. Афганистан перестал играть самостоятель
ную роль, но оставался важным фактором, влиявшим на стабильность 
союзных государств Центральной Азии. В 1990-х годах Афганистан 
превратился для своих соседей в источник дестабилизации, связанной 
с нелегальной миграцией вооруженных отрядов, трафиком наркотиков, 
потенциальной угрозой безопасности Таджикистана и Узбекистана. 
В то время Россия не имела ни ресурсов, ни политической воли зани
маться восстановлением стратегии профилактики опасности в Афга
нистане, связанной с передовым базированием своих войск.

Соединенные Штаты объективно выполнили для России важную 
стратегическую задачу, подорвав влияние «Талибана» в Афганистане. 
В то же время американская политика способствовала нарастанию ти
пологически иных угроз, таких как рост наркотрафика, что непосред
ственно касалось и России.

Скрытая конкуренция России и Америки за влияние над государ
ствами Центральной Азии в 2000-х годах напрямую затрагивала проб
лему Афганистана. Россия шла на сотрудничество с США и НАТО 
в вопросах, касавшихся стабилизации этой страны. В 2007 г. было воз
обновлено техническое содействие и списано 92% долга Афганиста
на (около 10,4 млрд долл.)14. В 2009 г. Россия заключила соглашение 
о транзите грузов НАТО невоенного назначения через свою террито
рию, открыв для Североатлантического альянса «северный» маршрут 
доставки грузов в Афганистан. Одновременно Россия стремилась нала
дить взаимодействие между ОДКБ и НАТО, предлагая начать сотруд
ничество с вопросов борьбы с наркотрафиком по периметру афганских 
границ15.

На саммите Россия—НАТО в Лиссабоне в ноябре 2010 г. между 
сторонами был заключен пакет соглашений, касавшихся операции 
в Афганистане. В частности, были достигнуты договоренности о про
даже Кабулу партии транспортных вертолетов М и-17 и об обратном 
транзите грузов НАТО через российскую территорию, в том числе же
лезнодорожным транспортом. Эксперты связывали это соглашение 
с грядущим выводом войск США и НАТО из Афганистана и стрем
лением альянса сэкономить на трансферте. Однако отмечалось так
же, что Лиссабонский саммит продемонстрировал тот факт, что вклад
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России в операцию НАТО в Афганистане стал сопоставим с тем, что 
делали другие крупные страны альянса, участвовавшие в войне. Многие 
увидели в этом знак закрепления в практике функционирования НАТО 
принципа «коалиций по случаю» и отхода от исключительной опоры на 
устав альянса.

Крупным обстоятельством, связанным с выводом войск НАТО из 
Афганистана, было формирование международного режима противо
действия исходящим из этой страны угрозам (терроризм, наркотрафик, 
этнический сепаратизм и религиозный экстремизм). Американские 
действия были определяющими для складывания контуров будущего 
режима. В значительном числе случаев американское влияние тормо
зило многостороннее сотрудничество на внеблоковой основе. Несмо
тря на то что помимо Пакистана в числе государств—соседей Афгани
стана не было близких союзников США, последние все же стремились 
устанавливать свои правила взаимодействия, что исключало равно
правное сотрудничество и было неприемлемо для целого ряда стран, 
включая Россию, Китай и Иран. От готовности Соединенных Штатов 
к сотрудничеству с этими странами зависело эффективное противосто
яние угрозам, исходящим из Афганистана.

События начала 2008 г. демонстрировали характер установившей
ся между США и Пакистаном договоренности о ведении боевых дей
ствий в «зоне племен». В феврале 2008 г. на территории Пакистана 
в результате ракетного удара был уничтожен один из высокопостав
ленных лидеров «Аль-Каиды» Абу Лаиф аль-Либи16. Ни одна из сто
рон не приписала эту заслугу себе, однако большинство наблюдателей 
полагали, что при молчаливой поддержке Пакистана успехом завер
шилась именно американская спецоперация. Отсутствие публичного 
признания успеха со стороны США являлось основой молчаливого 
консенсуса с Исламабадом, опасающимся внутреннего возмущения 
действиями союзника.

Вместе с тем цели обеспечения стабильности пакистанского режи
ма не во всем совпадали с представлениями Вашингтона о необходимо
сти демократизации Пакистана. Так, США выступили против введения 
в Пакистане чрезвычайного положения в ноябре 2007 г. и расширили 
контакты с гражданской оппозицией правительству Мушаррафа, ко
торая в итоге одержала победу на парламентских выборах в январе 
2008 г.17 Однако Вашингтон пошел на эти меры не раньше, чем был 
создан «треугольник безопасности» США—Индия—Пакистан (тер
мин К. Пауэлла), приведший в середине 2000-х годов к относительной 
стабилизации Кашмирского вопроса18. Дополнительным мотивом, по
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буждавшим Индию способствовать мирному развитию политических 
процессов в Пакистане, стало ее присоединение в 2006 г. к проекту га
зопровода Туркменистан—Афганистан—Пакистан (ТАПИ)19.

Приход в 2008 г. к власти в Пакистане правительства А. Зардари по
ставил ряд новых задач перед американским руководством. Граждан
ское правительство в Исламабаде выступило с публичной критикой 
американской политики по «вторжению на территорию Пакистана», 
одновременно продолжая программу сотрудничества с Вашингтоном. 
В результате Соединенные Штаты стали меньше полагаться на помощь 
Исламабада и стремились восполнить своими действиями пассивную 
политику Пакистана по отношению к исламистам в «зоне племен». 
3 сентября США впервые провели наземную операцию в «зоне пле
мен» без разрешения Исламабада. Правительство Пакистана назвало 
операцию «грубым нарушением государственной границы»20 и в ответ 
временно прекратило пропуск военных грузов США и НАТО в Афга
нистан. Следуя общественным настроениям, правительство в Ислама
баде ужесточало свою позицию по отношению к Америке и готовило 
почву для заключения новых договоренностей о финансовой помощи 
для борьбы с исламистами.

Общая картина американской политики в регионе оставляла сме
шанное впечатление как у стран—соседей Афганистана, так и у демо
кратической части истеблишмента США. Сенатор-демократ Дж. Бай- 
ден после своего визита в Пакистан в феврале 2008 г. описал положение 
дел так: «Во-первых, мы исключили из процесса Иран, во-вторых, мы 
потеряли влияние на Россию, в-третьих, Китай перестал нас воспри
нимать всерьез из-за нашей непоследовательной политики, а Индия, 
в-четвертых, и вовсе хватается за голову!»21

Оставаясь вне «коалиции по борьбе с террором», Иран был объ
ективно заинтересован в стабилизации Афганистана. В середине 
1990-х годов Иран являлся союзником Северного альянса и сыграл 
важную роль в ходе свержения режима «Талибан». Иран поддержал 
усилия ООН по политическому урегулированию в Афганистане. В те
чение последующих лет он помогал реконструировать объекты соци
ального значения в ряде западных провинций Афганистана, создавая 
условия для возвращения на родину миллионов афганских беженцев. 
Иран также поддерживал тесные связи с правителем западных регио
нов Афганистана Исмаил-ханом, что вызывало недовольство в Кабуле. 
Однако после смещения полевого командира с должности губернатора 
Герата X. Карзай стал характеризовать отношения между двумя страна
ми как «очень хорошие»22.
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Важным аспектом взаимодействия между Кабулом и Тегераном 
являлась борьба с трафиком наркотиков из Афганистана. Иран еще 
в начале 1980-х годов резко ужесточил национальное законодатель
ство в целях прекращения транзита наркотиков через свою террито
рию23. Российская дипломатия стремилась использовать этот аргумент 
в пользу Ирана для выведения последнего из международной изоля
ции24. Отчасти это было обусловлено проработкой вопроса о возмож
ности строительства российским концерном «Газпром» трубопровода 
из Ирана в Пакистан и Индию, который мог составить конкуренцию 
или даже стать альтернативой проекту ТАПИ25.

Перспектива компромисса между США и движением 
«Талибан» в связи с выводом американских войск 
из страны
Политику США в сфере формирования международного режима в свя

зи с ситуацией в Афганистане определяли четыре фактора26. Первым из 
них была ставка на односторонние действия Вашингтона и «свободу 
рук» в отношении любых возникающих проблем. Игнорировался тот 
факт, что помимо уже существующих общих вызовов безопасности для 
государств—соседей Афганистана США своими действиями провоци
ровали новые.

Вторым фактором было стремление США опираться исключитель
но на помощь традиционных союзников в Европе и Азии, а также на 
услуги вновь приобретенных партнеров в регионе, лояльность кото
рых покупалась щедрыми программами помощи. Это обстоятельство 
структурировало международные усилия в Афганистане согласно воле 
Соединенных Штатов и позволяло Вашингтону игнорировать сущест
вование других мнений об афганской ситуации, в том числе принадле
жащих государствам-соседям.

Третьим фактором стало искаженное восприятие многих проблем 
региональной безопасности, связанных с этническим сепаратизмом, 
религиозным экстремизмом и трафиком наркотиков. Многие регио
нальные процессы в государствах Центральной Азии, Западном Китае, 
Иране и даже союзном Пакистане в Вашингтоне по инерции рассма
тривали как противостояние тиранических режимов и свободолюби
вых повстанцев.

Последним, четвертым фактором американской политики было 
терпимое отношение ко многим острым угрозам региональной безо
пасности, исходящим из Афганистана, связанное с удаленным геогра
фическим расположением США от эпицентра этих угроз.
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Начиная с 2011 г. США взяли курс на постепенный вывод своих 
войск и «афганизацию» войны. Целью этой стратегии было передать 
ведение боевых действий вооруженным силам Афганистана и вывести 
американские войска к 2014 г. Решающий этап в реализации этой про
граммы наступил в 2013 г., когда в большинстве афганских провинций 
руководство боевыми действиями перешло в руки афганских команду
ющих и вооруженных сил. Количество потерь правительственных войск 
резко увеличилось, что сделало осеннюю военную кампанию 2013 г. са
мой кровопролитной со времени вторжения США в Афганистан27.

Американскими и коалиционными силами в Афганистане с фев
раля 2013 г. командовал генерал Дж. Данфорд, который был вынуж
ден заниматься и политическими вопросами: удерживать президента 
X. Карзая от деструктивных шагов в отношении американских планов 
и обеспечивать поддержку непопулярной войны на «домашнем фрон
те» — в США. Оба направления политической деятельности были 
трудны. Афганская кампания давно перестала находиться в центре 
внимания американского общества и оказалась заслонена другими во
просами, требовавшими энергичных действий Белого дома. На фоне 
острого долгового кризиса политический истеблишмент США принял 
решение о сокращении военных расходов на ближайшее десятилетие. 
Необходимость продолжать дорогостоящую войну в Афганистане вы
зывала недовольство. К середине 2013 г. число погибших американских 
солдат в этой самой продолжительной за всю историю войне США пре
высило 2100 человек, а раненых — 19 тыс. Опросы общественного мне
ния показывали, что число сторонников продолжения войны сократи
лось до минимума (28% в июле 2013 г.), в том числе среди сторонников 
Республиканской партии28.

К 2013 г. «Аль-Каида» в Афганистане перестала представлять зна
чимую угрозу. По американским оценкам, в стране насчитывалось 
менее ста представителей движения29. Ни один из крупных терактов 
«Аль-Каиды» за пределами региона в 2009—2014 гг. не был спланиро
ван в Афганистане. В мае 2011 г. на территории Пакистана в резуль
тате специальной операции ЦРУ был ликвидирован лидер «Аль-Ка
иды» Усама бен Ладен, который укрывался в пригороде Исламабада. 
Несмотря на эти успехи, военный истеблишмент США настаивал на 
продолжении участия в афганском конфликте после 2014 г. Предла
галось сохранить присутствие в масштабе пяти военных баз и около 9 
тыс. человек для поддержки действий армии Афганистана против та
либов: логистической, разведывательной и технической. Общей це
лью американских военных и гражданских властей Афганистана было
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избежать видимости военного поражения и по возможности удержать 
политические достижения США в этой стране. Однако Белый дом, во
преки мнению Пентагона, продолжал рассматривать так называемый 
нулевой вариант — возможность полного вывода американских войск 
в конце 2014 г. К этому побуждала не только позиция американской об
щественности, но и возрастающее сопротивление, которым встречали 
в Кабуле действия США.

Партнерские отношения между Соединенными Штатами и Афга
нистаном в начале 2010-х годов развивались трудно. Причиной были не 
только участившиеся случаи ошибочного поражения американскими 
войсками скоплений мирного населения и военные преступления от
дельных американских военнослужащих, но и стремление Вашингтона 
достичь соглашения с руководством движения «Талибан» в обход Ка
була30. Переговоры США о перемирии с различными фракциями тали
бов шли по крайней мере с 2010 г.; Кабул инициировал свою программу 
переговоров еще в 2008 г. Вашингтон и Кабул вели переговоры попере
менно и совместно, а иногда и параллельно друг другу. На протяжении 
нескольких лет были опробованы различные варианты возможного пе
ремирия — начиная от локального соглашения на уровне провинции 
и отдельного полевого командира. В Афганистане был создан Высший 
совет мира во главе с экс-президентом Б. Раббани (он погиб в результате 
теракта в 2011 г.), который небезуспешно вел переговоры с влиятельным 
руководителем талибов Г. Хекматиаром. Однако в конце концов союз
ники по НАТО пришли к выводу, что устойчивым станет только мас
штабное перемирие, которое санкционирует высшее руководство (шура) 
движения «Талибан» в Кветте. Главным препятствием на этом пути стало 
твердое нежелание талибов иметь дело лично с X. Карзаем и его ближай
шим окружением. США были вынуждены искать компромисс, в детали 
которого не всегда посвящали своих партнеров в Афганистане.

Это вызывало острый протест в Кабуле. Недовольный непрозрач
ностью для него процесса переговоров между американскими предста
вителями и руководством движения «Талибан» в Катаре (где талибы 
создали официальное представительство), президент X. Карзай угро
жал сорвать подписание соглашения с США о долгосрочном пребы
вании в стране американских войск31. Однако это не останавливало 
Б. Обаму, который исходил из необходимости достичь прочного пере
мирия с «Талибаном» и создать основы легитимной смены власти в Ка
буле в ходе президентских выборов в 2014 г.

Позиция ядра «Талибан» с руководством в Кветте по вопросу 
о примирении оставалась двойственной, однако в ней все четче про
слеживалась воля к политическому урегулированию. Формула, на ко
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торую талибы были готовы согласиться, выглядела так: превращение 
«Талибана» в легитимную политическую силу Афганистана путем на
ционального примирения под исламскими лозунгами без намека на 
поражение талибов в войне32. Требование Вашингтона и Кабула при
нять конституцию Афганистана как отправную точку для переговоров 
отметалось лидерами «Талибана», которые настаивали на переговорах 
без предварительных условий.

Постепенно вызревала почва для компромисса. Руководство дви
жения было согласно на отмежевание от «Аль-Каиды», которую та
либы обвиняли в создании предпосылок для разрушения исламского 
государства в Афганистане в 2001 г. Несмотря на нежелание иметь дело 
с X. Карзаем, талибы были готовы в принципе взаимодействовать с по
литической силой, которую он возглавлял. Шура «Талибана» в Кветте 
также не имела принципиальных возражений против действовавшей 
в Афганистане конституции. Институтом, в рамках которого было воз
можно достижение компромисса по этим и другим вопросам, талибы 
называли Всеафганскую ассамблею Лойа Джирга.

Материалы интервью с представителями руководства движения 
«Талибан» позволяли предположить, что талибы были готовы обсу
ждать возможность долгосрочного военного присутствия США в Афга
нистане при условии невмешательства в дела страны33. Более того, они 
предусматривали в будущем возможность трансформации американской 
военной помощи в экономическое содействие.

Другие крупные силы движения «Талибан» — сеть Хаккани и сто
ронники Г. Хекматиара — не участвовали в диалоге США с руковод
ством талибов в Кветте. При этом имелись свидетельства, что отряды 
Хаккани были связаны с группой отставных военных разведчиков из 
Пакистана34. Однако считалось, что авторитет руководителя «Талибан» 
муллы М. Омара по-прежнему непререкаем среди рядовых талибов 
и что его призыв окончить войну (в случае достижения договоренности 
с США) будет услышан и исполнен.

Выводы
1. Эффективность созданного в Афганистане государства оста

ется низкой. Решимость США добиться успеха в Афганистане 
натолкнулась на препятствие в виде угрозы очаговой «талибани- 
зации» всего региона. Кабул не в состоянии обеспечить экономи
ческую и социальную стабилизацию в стране.

Кабульскому режиму удалось при содействии стран НАТО соз
дать крупные силы внутренней безопасности и армию, которые
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в совокупности составляют до 350 тыс. человек. Несмотря на мас
совое дезертирство и высокие потери в боях с талибами, эта в целом 
боеспособная сила позволяла гарантировать военную неуязвимость 
центрального правительства в Кабуле. Однако финансирование 
афганских армии и полиции осуществлялось преимущественно за 
счет средств международной помощи, и в случае ее прекращения 
ситуация может измениться.

2. Косвенным следствием формирования стабильных воору
женных сил в Афганистане стало возникновение сильного аф
ганского военного истеблишмента. В ходе правления президента 
X. Карзая эта политическая группа не дерзала выступать самосто
ятельно во внутриполитической борьбе, однако была нацелена на 
нее. Благодаря внешнему финансированию военного строительст
ва в Афганистане складывались условия, которые выводили на пер
вые роли военную элиту при снижении реального влияния прези
дента, как это в предыдущие десятилетия происходило в Пакистане 
и Египте.

3. Президентские выборы в Афганистане, прошедшие в 2014 г., 
усугубили политический кризис в стране и привели к ситуации 
двоевластия. Продолжающийся постепенный вывод иностранных 
войск из Афганистана не только не приведет к окончанию кон
фликта, но и может вызвать его новый виток.

4. Россия реагирует на стратегию Соединенных Штатов в аф
ганском конфликте избирательно. Ориентируясь главным образом 
на безопасность СНГ, Москва ведет себя активно в Афганистане, 
оказывая на определенных условиях помощь США и отдельным 
странам НАТО. В ряде случаев это заметно повышает эффектив
ность кампании союзников против талибов. Непосредственная 
помощь России в осуществлении кампании в Афганистане заклю
чается в предоставлении транспортного коридора для перевозки 
персонала и грузов невоенного назначения, а также в координации 
усилий по борьбе с наркотрафиком. Опосредованная помощь со
стоит в дипломатической поддержке американских инициатив по 
линии отношений России с граничащими с Афганистаном государ
ствами Центральной Азии.

Среди основных задач политики России на афганском направ
лении остается борьба с наркотрафиком и трансграничной пре
ступностью. Это побуждает руководство Российской Федерации 
проявлять инициативу в вопросе о формировании многосторонне
го режима противодействия угрозам, исходящим из Афганистана.
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По вопросу о перспективах «талибанизации» ситуации в Афгани
стане российское руководство проявляет сдержанность. Россия 
не только не готова использовать силу, чтобы воспрепятствовать 
талибам, но и не торопится осуждать перспективу их возможного 
возвращения к власти.

Кроме того, в задачи политики России в Афганистане входит: 
способствовать усилению пророссийских сил на севере и северо- 
востоке страны, использовать потенциал сотрудничества с Индией 
по противодействию экстремистам, избегать военного вовлечения 
в регулирование ситуации и продолжать поиск путей равноправно
го сотрудничества НАТО и ОДКБ.

Ключевые слова
Конфликт в Афганистане, политика США в Афганистане, афгано-паки
станские отношения, политика России на Среднем Востоке.

Контрольные вопросы
1. Каковы были приоритеты политики США в Афганистане в 2009— 

2016 гг.?
2. Каковы были оценки США относительно развития ситуации в Афгани

стане в связи с планами по выводу войск из этой страны?
3. Какие политические требования выдвигало движение «Талибан» к ре

жиму в Кабуле?
4. Каковы интересы России в связи с развитием ситуации в Афганистане?
5. Чем обусловлено отсутствие взаимодействия между ОДКБ и НАТО по 

ситуации в Афганистане?
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j a  ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ  
1  ^  ВО ВНЕШ НЕПОЛИТИЧЕСКОЙ  

СТРАТЕГИИ СШ А

Цель —  анализ основных направлений политики США в Центральной Азии.
Объект —  политика США в Центральной Азии в начале XXI в.

Десять лет назад США в рамках «антитеррористической операции» 
получили военное присутствие в Центральной Азии. На этой основе 
Вашингтон в начале 2000-х годов попытался выстроить систему парт
нерских отношений с центральноазиатскими странами1. Эта попытка 
оказалась неудачной: к середине «нулевых» годов Соединенные Штаты 
утратили большую часть политического и военного присутствия. По
пыткой компенсировать уход из Узбекистана стал отчасти рост аме
рикано-индийского взаимодействия. Однако в то время партнерство 
Вашингтона и Дели было скорее декларативным, чем реальным с точ
ки зрения военно-политического взаимодействия. Стал популярным 
тезис об «уходе Америки из Центральной Азии».

Начало 2010-х годов стало временем возвратного интереса США 
к Центральной Азии2. С осени 2011 г. администрация Барака Обамы 
возродила диалог с центральноазиатскими странами о возврате к про
ектам взаимодействия в военно-политической сфере. Внутри ШОС 
и ОДКБ, как и в 2002 г., усилились трения и разногласия относительно 
целесообразности сотрудничества с США.

Появление американского присутствия
Политика США в Центральной Азии базируется на иных концеп

туальных основах, чем политика России или КНР. Американское по
нятие «Центральная Азия» (Central Asia) не тождественно советской 
«Средней Азии»3. В Советском Союзе понятие «Средняя Азия» вклю
чало в себя Узбекскую, Таджикскую, Туркменскую и Киргизскую ССР. 
К Центральной Азии в американской традиции относятся помимо этих 
стран Казахстан, западные районы КНР, Афганистан, Пакистан, иног
да — зона индо-пакистанского конфликта и Монголия4. Это разно
чтение имеет серьезный политический подтекст: расширенно трактуя
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понятие «Центральная Азия», американцы не признавали претензий 
России на приоритетное партнерство с республиками бывшего СССР5.

Термин «Центральная Азия» был впервые использован немецким 
географом Александром Гумбольдтом в 1843 г. Однако в США его 
концептуальная проработка началась примерно в 1980-х годах. Ввод 
советских войск в Афганистан (1979 г.) вызвал болезненную реакцию 
в Вашингтоне. Администрации Дж. Картера (1977-1980) и Р. Рейгана 
(1981—1988) опасались, что СССР через участие в афганском конфлик
те создает плацдарм для рывка к нефтегазовым ресурсам Персидского 
залива. Соединенные Штаты поддерживали афганских моджахедов 
для ослабления позиций СССР. Американская дипломатия наладила 
систему партнерства с Пакистаном и КНР на антисоветской основе. 
Поэтому американская литература 1980-х годов делала упор на важ
ность появления у США опосредованного присутствия в регионе6. 
Речь шла о необходимости выстраивания партнерских отношений 
с Пакистаном и КНР.

Ситуация изменилась после распада СССР. В Соединенных Шта
тах появились концептуальные работы по проблемам Центральной 
Азии7. Основное внимание их авторы (от умеренно академического 
М. Мандельбаума до жесткой М. Олкотт)8 уделяли четырем проблемам:

■ обсуждению проблем экспорта каспийских энергоносителей по 
альтернативным России маршрутам;

■ становлению системы российско-китайского стратегического 
партнерства, завершившегося подписанием 16 июля 2001 г. дву
стороннего Договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничест
ве («большой договор»);

■ созданию Шанхайской организации сотрудничества (ШОС);
■ усилению американо-китайской конфронтации, выразившей

ся в провозглашенной администрацией У. Клинтона стратегии 
«сдерживания Китая» {containment of China).

Из этого следовали две практические рекомендации.
1. Не допустить появления в Центральной Азии первой после окон

чания холодной войны системы региональной безопасности без участия 
США. Прообразом такой системы администрация У. Клинтона счита
ла в то время запущенный в 1996 г. «Шанхайский форум». Его задачей 
изначально было повышение мер доверия в пограничной зоне между 
Россией, КНР, Казахстаном, Киргизией и Таджикистаном. Но 23 апре
ля 1997 г. лидеры России и КНР подписали Декларацию о многополяр
ном мире, в которой осуждались гегемония и попытки ограничения го
сударственного суверенитета. Это вызвало болезненную реакцию среди
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американских исследователей, оценивших «Шанхайский процесс» как 
попытку Москвы и Пекина закрепиться в Центральной Азии9.

2. Разрушить фактическую монополию России на экспорт каспий
ских энергоресурсов через свою территорию. Действия США должны 
были быть направлены на реконструкцию регионального простран
ства (іreconstruction of Central Asia area). С середины XIX в. «централь
ноазиатское пространство» носило закрытый характер и находилось 
под контролем одного центра — Российской империи /  СССР. Теперь 
перед США ставилась задача «открытия» этого пространства и созда
ния в нем системы сдержек и противовесов не только России, но также 
КНР и всей системе российско-китайского партнерства10.

В 1990-х годах США не предпринимали значительных шагов по 
укреплению своего влияния в Центральной Азии, их инициативы ка
сались преимущественно энергетической сферы. В 1993 г. админи
страция Клинтона инициировала проект ТРАСЕКА (Transport Corridor 
Europe— Caucasus—Asia), предполагавший возможность создания серии 
нефте- и газопроводов из Центральной Азии в обход России. В мар
те 1997 г. помощник президента США по национальной безопасности 
С. Бергер заявил, что Центральная Азия и Южный Кавказ становятся 
приоритетным направлением американской дипломатии11. В августе 
1997 г. США объявили Каспийское море зоной своих жизненных инте
ресов. 3 августа 1999 г. конгресс США принял Акт о стратегии Шелко
вого пути (Silk Road Strategy Act), предусматривавший создание транс
портных и энергетических коридоров на пространстве от границ КНР 
и стран Центральной Азии до Черного моря12.

Вашингтон оказал дипломатическую поддержку проекту «Баку— 
Тбилиси—Джейхан». Начало его реализации связано с политикой 
Турции, которая 1 июля 1994 г. ужесточила регламент прохода нефте
наливных судов через проливы Босфор и Дарданеллы. (Косвенно это 
означало частичный пересмотр Конвенции Монтрё 1936 г., которая га
рантировала свободу коммерческого судоходства через проливы.) Это 
решение Анкары вело к удорожанию экспорта нефти через российский 
порт Новороссийск. Под воздействием этих событий американский 
концерн Unocal начал в августе 1994 г. переговоры с Азербайджаном, 
Казахстаном и Туркменистаном о поиске альтернативных маршрутов 
транспортировки каспийской нефти13. Эти переговоры всемерно под
держивал помощник советника президента США по национальной бе
зопасности Сэмюэл Бергер.

Реализация проекта «Баку—Тбилиси—Джейхан» началась 29 октя
бря 1998 г.; в Анкаре президенты Азербайджана, Грузии, Турции и Уз
бекистана в присутствии министра энергетики США Уильяма Ричар-
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дсона подписали декларацию. Политическое решение было принято 
на Стамбульском саммите ОБСЕ 18—19 ноября 1999 г. Нефтепровод 
вступил в строй 4 июня 2006 г. Ключевой проблемой его функциониро
вания оставалась, однако, хроническая недозагрузка нефти. Ситуация 
несколько улучшилась после того, как через нефтепровод начались по
ставки казахстанской (2008 г.) и туркменской (2010 г.) нефти. Дальней
шие проекты предусматривали строительство нефте- и газопроводов 
по дну Каспийского моря, однако до настоящего времени они находят
ся в замороженном состоянии из-за незавершенности споров о разделе 
Каспийского моря*.

В политической сфере ключевым событием центральноазиатской 
политики администрации Клинтона стало подключение стран Цен
тральной Азии к программе «Партнерство ради мира» (ПРМ). В 1994 г. 
в нее вступили Казахстан, Киргизия, Туркмения и Узбекистан. В ав
густе 1995 г. узбекские и киргизские подразделения впервые участ
вовали в военных учениях в рамках ПРМ, проводившихся в штате 
Луизиана. Весной 1996 г. США поддержали совместную инициативу 
Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана по созданию Центрально- 
Азиатского батальона, который участвовал в учениях ПРМ в Луизиа
не. Этот шаг не имел в то время серьезных политических последствий. 
За исключением «центральноазиатского турне» генерального секрета
ря НАТО Хавьера Соланы в начале 1997 г. Вашингтон не предприни
мал каких-либо значительных попыток расширить военные связи со 
странами Центральной Азии. Однако в перспективе вступление цент
ральноазиатских государств в ПРМ создавало базу для двусторонних 
отношений в военной сфере.

Ситуация изменилась после начала антитеррористической опе
рации Соединенных Штатов в Афганистане. 7 октября 2001 г. США 
и Узбекистан подписали соглашение об использовании военной базы 
«Карши-Ханабад», на которой были размещены эскадрилья воен
но-транспортных самолетов С-130, около 10 вертолетов Black Hawk 
и около 1500 американских военнослужащих. 1 декабря 2001 г. после
довало аналогичное соглашение НАТО и Киргизии о создании военно

* Россия и Иран выступают за признание Каспия морем и применение к нему Кон
венции ООН по морскому праву 1982 г. В этом случае государства получат под свою 
юрисдикцию 12 миль от побережья и 200 миль особой экономической зоны, в то время 
как остальная часть Каспия останется нейтральной. Азербайджан, Казахстан и Туркме
ния считают Каспий озером, требуя его секторального раздела. США официально не 
поддержали ни одну из сторон. Только в ходе визита в Вашингтон президента Казахстана 
Нурсултана Назарбаева президент У. Клинтон заявил, что «позиция Казахстана — это 
наша позиция».

221



Раздел II. Анализ международных ситуаций

воздушной базы «Манас». Коалиция была представлена 12 странами; 
в частности, помимо ВВС США на базе дислоцировались воздушные 
суда французских (три топливозаправочных самолета КС -135) и ис
панских (военно-транспортный самолет С -130) ВВС. Назначением 
базы «Манас» было обеспечение грузовых и пассажирских перевозок 
для нужд операции «Несокрушимая свобода», проводимой США и их 
союзниками в Афганистане. Право промежуточной посадки самолетам 
коалиции предоставили также Таджикистан (аэропорты Куляб и Кур
ган-Тюбе) и Казахстан (аэропорт Луговой).

Постепенно Соединенные Штаты начали расширять масштаб сво
его присутствия в Центральной Азии. 23 января 2002 г. американский 
главнокомандующий в Афганистане Т. Фрэнкс заявил, что Соединен
ные Штаты готовы помочь центральноазиатским странам в их борь
бе с собственными исламскими радикалами14. 13 марта 2002 г. США 
и Узбекистан подписали Декларацию о стратегическом партнерстве 
и основах сотрудничества. 20 февраля 2002 г. к программе «Партнер
ство ради мира» присоединился Таджикистан. 18 апреля 2002 г. ми
нистр иностранных дел Таджикистана Т. Назаров и заместитель Госу
дарственного секретаря США Р. Армитидж выступили с совместным 
заявлением о намерении строить «качественно новые долгосрочные 
отношения, опирающиеся на решение общих задач». 20 апреля 2002 г. 
коалиция впервые использовала в Афганистане истребители F-16 с 
авиабазы «Манас». 1 июля 2002 г. Центральная Азия была включена 
в зону ответственности специально созданного центрального командо
вания вооруженных сил США15.

Политические сдвиги были зафиксированы на слушаниях в сенате 
27 июня 2002 г.16 В ходе дебатов два помощника госсекретаря США — 
Линн Паско и Лорн Крейнер — выступили за расширение партнерства 
со странами Центральной Азии. Речь шла о возможности подписания 
Соединенными Штатами соглашения о военном партнерстве с Узбе
кистаном и Казахстаном. В перспективе не исключалось и расширение 
партнерства с Таджикистаном. Одновременно оба чиновника заявили 
о намерении Вашингтона усилить внимание к проблематике прав че
ловека в регионе.

Американские СМИ обсуждали более амбициозные проекты17. На 
случай провала переговоров об участии США в ШОС американские 
эксперты предполагали возможность подписания «антитеррористиче- 
ского пакта» с участием Афганистана, Пакистана, Узбекистана, Кыр
гызстана, США и, возможно, Таджикистана. Другой проект предусма
тривал воссоздание Организации Центрального договора (СЕНТО).
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Эта организация, созданная на базе Багдадского пакта 1955 г., вклю
чала в себя Турцию, Ирак, Иран, Великобританию и Пакистан; США 
участвовали в работе ее органов на правах наблюдателя. Теперь речь 
могла идти о создании «обновленного СБИТО», предназначенного для 
борьбы с транснациональным терроризмом, с участием США, неко
торых стран Центральной Азии (например, Узбекистана и Киргизии), 
Афганистана и Пакистана.

Новый взгляд на роль Центральной Азии был закреплен в «Стра
тегии национальной безопасности США» (сентябрь 2002 г.)18. Евразия 
и Ближний Восток были объявлены в документе приоритетными ре
гионами с точки зрения национальных интересов Соединенных Шта
тов. В то же время такой традиционно приоритетный регион, как Ев
ропа, был отодвинут на третью позицию. В документе утверждалось, 
что в Центральной Азии сосредоточены «вызовы и возможности» для 
Америки в новом веке. К первым относились транснациональный тер
роризм, радикализация ислама и наркотрафик. Ко вторым — наличие 
больших (хотя и недоказанных) запасов углеводородов и возможность 
ограничения влияния КНР.

Администрация Дж. Буша-младшего объявила, таким образом, ба
зовые идеи американской центральноазиатской политики. Во-первых, 
Центральная Азия важна для Америки как сосредоточение потенци
альных вызовов и возможностей. Во-вторых, присутствие в Централь
ной Азии позволяет Соединенным Штатам решать комплекс военно
политических задач: от борьбы с транснациональным терроризмом 
до ограничения ресурсов России и «сдерживания» КНР. В-третъих, 
ни Ташкентский договор 1992 г., ни ШОС не препятствуют США вы
страивать свою систему отношений с центральноазиатскими государ
ствами. Эта система могла совпадать, а могла и не совпадать с интере
сами России и КНР. Поэтому расширение американского присутствия 
в Центральной Азии объективно повысило потенциал региональной 
конфликтности.

Сокращение американского присутствия
Американское военное присутствие в Центральной Азии перво

начально было воспринято Россией положительно. После событий 
11 сентября 2001 г. российские политики сделали ряд заявлений о том, 
что (1) операция против талибов соответствует российским интересам, 
а (2) американское военное присутствие в Центральной Азии не угро
жает безопасности Российской Федерации. Выступая перед бундеста
гом Германии 25 сентября 2001 г., президент В. В. Путин заявил, что
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Россия и ее центральноазиатские партнеры готовы оказать Соединен
ным Штатам военную помощь. На встрече с президентом США в Кро
уфорде 12 ноября 2001 г. В. В. Путин подчеркнул, что американское 
присутствие в Центральной Азии не противоречит российским инте
ресам. Формально соглашения США и стран Центральной Азии об от
крытии военных баз подписывались до окончания антитеррористиче
ской операции в Афганистане.

По мере укрепления региональных позиций США ситуация стала 
меняться. Весной 2002 г. администрация Дж. Буша-младшего стала 
зондировать возможность вступления США в ШОС или предоставле
ния им статуса ассоциированного члена этой организации. Предложе
ния Белого дома поставили организацию на грань кризиса19. Узбеки
стан поддерживал американские предложения. Китай выступил против 
подключения Вашингтона к ШОС. Россия оказалась в сложном поло
жении: она стремилась сохранить единство организации и в то же вре
мя не желала ссориться с США (в условиях 2002 г. последнее означало 
трудности в отношениях с Узбекистаном). Только выведя за скобки во
прос об американском присутствии, страны ШОС приняли Устав орга
низации на Санкт-Петербургском саммите 7 июня 2002 г.

Другой комплекс противоречий складывался в отношениях США 
с ОДКБ. Эта организация была создана 29 апреля 2003 г. на Душанбин
ском саммите стран—участниц ташкентского Договора о коллектив
ной безопасности 1992 г. Однако ни США, ни Североатлантический 
альянс не признали ОДКБ. Не последовало официальной реакции 
Вашингтона и Брюсселя на объявленные 8 июля 2004 г. предложения 
генерального секретаря ОДКБ Н. Н. Бордюжи о сотрудничестве между 
ОДКБ и НАТО. Государственный департамент США не поддерживал 
проводившиеся ОДКБ с 2008 г. операции «Канал» по перехвату нарко
трафика на таджикско-афганской и таджикско-узбекской границах.

К середине 2000-х годов между Соединенными Штатами и стра
нами Центральной Азии возник комплекс серьезных противоречий. 
Главной их причиной были попытки администрации Дж. Буша-млад- 
шего взять курс на «ускоренную демократизацию» Центральной Азии. 
Еще 20 августа 2002 г. Госдепартамент США выпустил специальный 
информационный доклад, в котором указывалось на необходимость 
содействия развитию демократии в Узбекистане и Киргизии20. 14 ян
варя 2003 г. конгресс США принял резолюцию Маккейна—Либермана 
(Совместную резолюцию № 3), предусматривавшую расширение фи
нансирования демократических организаций в центральноазиатских 
государствах. Авторы резолюции подчеркивали, что Соединенные
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Штаты не должны менять принципы демократии на политическую ло
яльность авторитарных режимов. В практическом плане документ тре
бовал от лидеров стран Центральной Азии:

■ прекращения насаждения в обществе атмосферы страха перед 
неограниченным насилием силовых структур;

■ создания возможности для деятельности оппозиционных пар
тий и движений и независимых СМИ;

■ демонополизации средств массовой информации;
■ оглашения своих доходов, что должно стать главным основанием 

в борьбе с коррумпированностью государственных служащих;
■ реформирования выборного законодательства в соответствии 

с демократическими принципами.

Ситуация обострилась после того, как 23 января 2003 г. в поддержку 
резолюции Маккейна—Либермана выступил Казахстанский междуна
родный фонд поддержки политических заключенных. МИД Казахс
тана оценил действия Вашингтона как недопустимое вмешательство 
во внутренние дела страны. Другие государства Центральной Азии 
воздержались от жестких заявлений. Однако резолюция М аккейна- 
Либермана породила у центральноазиатских элит опасения, что США 
пытаются финансировать политическую оппозицию в их государствах.

Эти опасения усилились в ходе «революции тюльпанов» в Кирги
зии. Еще 13 сентября 2004 г. посол США в Киргизии С. Янг выразил 
надежду, что президент А. Акаев не будет выдвигать свою кандидатуру 
на новый президентский срок. 10 октября 2004 г. президент Киргизии 
обвинил оппозицию в том, что она финансируется иностранным ка
питалом. На фоне начавшихся волнений особый резонанс получило 
выступление одного из лидеров оппозиции Р. Отумбаевой в Москов
ском центре Карнеги 11 февраля 2005 г. Именно там она заявила о го
товности киргизской оппозиции идти вплоть до свержения президента 
А. Акаева. 26 марта 2005 г. Государственный департамент США заявил 
о признании «временного правительства» К. Бакиева. В ответ 14 апреля 
2005 г. новый президент Киргизии на встрече с министром обороны 
США Д. Рамсфельдом заявил, что его страна выполнит свои междуна
родные обязательства по базе «Манас» в полном объеме.

Иначе развивалась ситуация в американо-узбекских отношениях. 
22 сентября 2004 г. конгресс США заморозил военное сотрудничество 
с Узбекистаном, обосновав это тем, что там «нарушаются права чело
века». В мае 2005 г. Вашингтон осудил президента Узбекистана И. Ка
римова за «непропорциональное» применение силы при подавлении
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мятежа в Андижане. (В частности, 15 мая 2005 г. Государственный де
партамент США потребовал проведения независимого расследования 
событий в Андижане.) В ответ 5 июля 2005 г. страны ШОС приняли де
кларацию, требующую от Соединенных Штатов определить сроки вы
вода военных баз из Центральной Азии. 29 июля 2005 г. МИД Узбекис
тана потребовал от США свернуть военное присутствие до конца года. 
27 августа 2005 г. сенат Узбекистана денонсировал американо-узбек
ское соглашение о военном сотрудничестве 2001 г. Американский во
енный контингент в декабре 2005 г. окончательно покинул базу «Хана- 
бад». Узбекистан, напротив, в августе 2006 г. присоединился к ОДКБ.

Свертывание военных баз в Узбекистане сократило американские 
ресурсы в регионе. В распоряжении США осталась только военная база 
НАТО в Манасе (Киргизия). 17 октября 2005 г. Государственный се
кретарь США К. Райс и президент Киргизии К. Бакиев договорились 
перевести на эту базу американский военный контингент из Узбекис
тана. В феврале 2009 г. в СМИ появились сообщения о намерении 
Киргизии закрыть военную базу НАТО «Манас». 22 июня 2009 г. после 
напряженных переговоров Киргизия и США договорились о перепро
филировании авиабазы «Манас» в Центр транзитных перевозок, дейст
вующий в международном аэропорту «Манас».

Несмотря на сокращение ресурсов, США не свернули внешнепо
литическую активность в Центральной Азии. В 2006 г. при Государ
ственном департаменте США было создано новое Бюро Центральной 
и Южной Азии. В мае 2007 г. состоялся визит в Вашингтон министра 
иностранных дел Республики Казахстан М. Тажина, давший старт воз
обновлению американо-казахстанского диалога. После смерти пре
зидента С. Ниязова 21 декабря 2006 г. в американской политологии 
началось осторожное переосмысление роли Туркменистана. В 2007 г. 
в США появилась серия публикаций о том, что новый президент 
Г. Бердымухамедов начнет политику осторожной либерализации турк
менской политической системы. Популярным стало сравнение ситу
ации в Туркменистане с событиями в СССР в период между смертью 
И. Сталина (1953 г.) и XX съездом КПСС (1956 г.)21. Эти дискуссии не 
побудили администрацию Дж. Буша-младшего изменить отношение 
к Туркменистану, но они доказали, что улучшение возможно, если 
туркменское руководство будет считаться «более либеральным»22.

Развитие партнерства с Индией вторая администрация Дж. Буша- 
младшего считала более перспективным. Подписанное 2 марта 2006 г. 
американо-индийское соглашение о сотрудничестве в сфере мирного 
использования атомной энергии означало частичное признание Сое-
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диненными Штатами ядерного статуса Индии. 15 марта 2007 г. была 
запущена «инициатива четырех» — практика совместных военно-мор
ских учений США, Австралии, Индии и Японии. 19 июля 2009 г. по
следовало американо-индийское соглашение о мониторинге конеч
ного пользователя. Индийская сторона получила право на закупку 
американской военной техники, а Соединенные Штаты — возмож
ность отправлять военные миссии в индийскую армию. Партнерство 
с Индией позволяло США присутствовать в непосредственной близо
сти от Центральной Азии и, главное, приобрести в лице Дели союзника 
по продвижению инициатив в сфере безопасности.

В целом к концу 2000-х годов российские эксперты23 прогнози
ровали два варианта развития межгосударственного взаимодействия 
в Центральной Азии. Первый — «северный» ориентировался на ин
теграцию вокруг ШОС и ОДКБ. Второй, «южный», — на механизм со
трудничества США с Индией. В случае стабилизации ситуации в Аф
ганистане и Пакистане к нему могли присоединиться также страны 
Центральной Азии.

Центральноазиатская стратегия 
администрации Б. Обамы
Толчком к новой активизации американской политики в Цен

тральной Азии стал Лиссабонский саммит НАТО 20—21 ноября 2010 г. 
В ходе саммита было принято решение о выводе в 2014 г. вооружен
ных сил альянса из Афганистана. В результате в Афганистане должны 
остаться только вспомогательные силы НАТО для тренировки афган
ских сил самообороны. Перед США встал вопрос о маршруте вывода 
контингента НАТО. Теоретически вывод сил альянса можно было осу
ществить двумя маршрутами:

■ «южным» — через Пакистан и, возможно, Индию;
■ «северным» — через Центральную Азию.

После конфликта с Пакистаном в конце 2011 г. перспективы ис
пользования «южного» маршрута вызывали сомнения. Это предопре
делило растущее внимание Белого дома к «северному» направлению. 
В свою очередь, страны Центральной Азии проявили интерес к возро
ждению взаимодействия с США. 27 сентября 2010 г. было подписано 
Соглашение между КНР и Российской Федерацией о сотрудничестве 
в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом. На саммите 
ШОС в Астане 3 июня 2011 г. лидеры России и КНР поставили вопрос 
о закреплении его положений на уровне организации. Эти события
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вызвали настороженное отношение Узбекистана и Таджикистана, ко
торые были обеспокоены растущим влиянием России и КНР. Вашинг
тон попытался воспользоваться открывшимся «окном возможностей» 
в Центральной Азии.

Ключевым направлением американской стратегии выступает под
ключение Вашингтона к деятельности ШОС. Весной 2011 г. Соединен
ные Штаты начали вновь, как и в 2002 г., ставить вопрос об усилении 
взаимодействия с ШОС. В сентябре 2011 г. администрация Б. Обамы 
дважды подтвердила эти намерения. В ходе «центральноазиатского 
турне» в октябре 2011 г. Государственный секретарь СШАХ. Клинтон 
подтвердила, что администрация готова начать переговоры с ШОС 
о формате сотрудничества. При этом американская дипломатия допу
скает для Соединенных Штатов два возможных статуса — наблюдателя 
или партнера по диалогу. В Белом доме хотели бы видеть такую ШОС, 
в которой американцы (не важно — самостоятельно или через союз
ников) влияли бы на процесс выработки решений. Если предложения 
США будут реализованы, формат деятельности ШОС изменится.

Поворот на этом направлении был обозначен еще осенью 2010 г. 
Тогда Совет по международным делам выступил с проектом расшире
ния взаимодействия США со странами Центральной Азии по вопросам 
вывода сил НАТО из Афганистана24. 11 мая 2011 г. в поддержку этого 
проекта выступил помощник госсекретаря США Р. Блэйк25. С этого вре
мени Соединенные Штаты преследуют в отношении ШОС две задачи.

Во-первых, Белый дом стремится получить доступ к процессу при
нятия в ШОС политических решений. Статус партнера по диалогу не 
предполагает доступа к закрытым документам. Но партнер может оз
накомиться с их содержанием, обратившись с запросом к одному из 
членов ШОС, например к Киргизии или Узбекистану.

Во-вторых, Вашингтон поддерживает проекты увеличения числа 
партнеров ШОС. Американцы поддержали заявку Турции на полу
чение статуса партнера, выступили за интеграцию в ШОС Пакистана 
и Индии — стран, которые активно взаимодействуют с США в военно
политической сфере. Кроме того, в запасе у американцев есть японские 
инициативы 2003 г. о создании системы безопасности в Азии.

Политике администрации Б. Обамы соответствует обозначившая
ся в начале 2010-х годов тенденция к расширению состава ШОС. Еще 
в 2004—2005 гг. статус наблюдателей в организации получили Мон
голия, Индия, Пакистан и Иран. На Пекинском саммите 6—7 июня 
2012 г. Афганистан получил статус наблюдателя, а Турция — партнера 
по диалогу. 2 октября 2013 г. министры иностранных дел России и Ин-
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дии заявили о начале процесса вступления в ШОС Индии и Пакистана. 
В случае принятия варианта «реформы через расширение» Вашингтон 
сможет использовать ресурсы этих стран (особенно Индии) для блоки
рования ведущей роли Москвы и Пекина в ШОС.

Менее удачной оказалась попытка наладить взаимодействие США 
с ОДКБ. Вашингтон негативно отнесся к подписанному 20 января 
2011 г. российско-афганскому соглашению об экономическом пар
тнерстве, которое подразумевало возможность поставки российской 
военной техники Афганистану. (Американские СМИ сравнивали его 
с советско-афганским договором 1978 г., который предусматривал 
возможность оказания СССР военной помощи Афганистану.) Прово
дившиеся в марте 2012 г. консультации генерального секретаря ОДКБ 
Н. Н. Бордюжи с помощником Государственного секретаря США 
С. Эллиот о взаимодействии в рамках операции «Канал» завершились 
безрезультатно. 27 марта 2012 г. спецпредставитель президента России 
по Афганистану 3. Кабулов заявил об их неудаче.

Новые стратегические задачи США в Центральной Азии были на
мечены в выступлении помощника Государственного секретаря США 
Р. Блэйка в Комитете по иностранным делам палаты представителей 
конгресса 24 июля 2012 г.26 «Центральная Азия становится все важнее 
для Соединенных Штатов, и мы работаем с каждой страной по широ
кому кругу политических приоритетов», — подчеркнул Р. Блэйк. При
оритетное внимание предполагалось вновь, как и в 1999 г., уделить 
развитию «Шелкового пути» как системе транспортных маршрутов 
и экспорта углеводородов. В отношениях с отдельными странами при
оритеты были обозначены как:

■ усиление взаимодействия с Казахстаном в рамках ОБСЕ и в соз
дании Сил безопасности Афганистана;

■ сохранение Центра транзитных перевозок в Киргизии (Манас);
■ содействие Туркменистану в вопросах экспорта энергоносите

лей в южном направлении;
■ расширение экономического партнерства с Таджикистаном, 

включая поддержку его вступления во Всемирную торговую ор
ганизацию;

■ расширение формата военно-политического диалога с Узбеки
станом.

Примечательно, что проблемы взаимодействия США с Казахста
ном и Туркменистаном были обозначены как более приоритетные по 
сравнению с Узбекистаном. Администрация Б. Обамы, видимо, полага

229



Раздел II. Анализ международных ситуаций

ла, что диалог с Ташкентом уже восстановлен. Речь должна идти об уси
лении взаимодействия с другими центральноазиатскими партнерами.

Взаимодействие США с отдельными странами 
Центральной Азии
На этом фоне Вашингтон пытается выстраивать собственную 

стратегию взаимодействия с различными государствами Центральной 
Азии. Ключевую роль для США играет Узбекистан. Контакты между 
двумя странами возобновились в ходе визита в Ташкент спецпред
ставителя НАТО Р. Симмонса 12 ноября 2007 г. Почти одновременно 
в январе 2008 г. Ташкент посетил глава Центрального командования 
США адмирал У. Феллон. 21 августа 2009 г. глава Центрального ко
мандования США генерал Д. Пэтрэус подписал в Ташкенте соглаше
ние о военном сотрудничестве в сфере профессиональной подготовки 
военнослужащих. В феврале 2011 г. в Ташкенте прошли консультации 
о перспективах развития отношений между Узбекистаном и США по 
широкому спектру направлений политического и экономического со
трудничества.

22 сентября 2011 г. конгресс США отменил действовавшие с 2004 г. 
ограничения на оказание военной помощи Узбекистану. 22—23 ок
тября 2011 г. Государственный секретарь СШАХ. Клинтон посетила 
с официальным визитом Ташкент. Детали ее переговоров с президен
том Узбекистана И. Каримовым остались закрытыми. Но не исклю
чено, что именно в ходе этих переговоров была достигнута договорен
ность о приостановлении членства Узбекистана в ОДКБ.

Тенденция к расширению американо-узбекского партнерства уси
лилась после приостановления Ташкентом членства в ОДКБ. 26 июля 
2012 г. помощник госсекретаря США по делам Южной и Централь
ной Азии Р. Блэйк заявил о готовности США расширить партнерство 
с Узбекистаном по широкому кругу вопросов, включая вопросы безо
пасности. Детали взаимодействия стали предметом переговоров в ходе 
визита Р. Блэйка в Ташкент в августе 2012 г. На протяжении 2013 г. 
состоялось четыре раунда американо-узбекских переговоров на уровне 
министров иностранных дел.

Менее удачными были попытки американской дипломатии рас
ширить партнерство с Киргизией. В мае 2010 г. Вашингтон осторожно 
выступил против возможного ввода в эту страну миротворческих сил 
ОДКБ. Это привело к стремлению киргизского руководства усилить 
контакты с Вашингтоном27. Министр обороны США Л. Панетта заявил 
13 марта 2012 г. о намерении Вашингтона использовать Центр тран
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зитных перевозок «Манас» после 2014 г. Министерство обороны Кир
гизии позитивно восприняло это заявление. 22 мая 2012 г. Киргизия 
подписала с НАТО соглашение о возможности транзита натовских гру
зов в Афганистан наземным маршрутом через ее территорию. Однако 
26 июня 2013 г. президент Киргизии одобрил денонсацию соглашений 
с США 2009 г. по вопросам использования «Манаса». 14 ноября 2013 г. 
киргизское руководство уведомило США о намерении закрыть базу 
«Манас» 11 июля 2014 г.

Менее ясны перспективы взаимодействия Вашингтона с Таджи
кистаном. Администрация Б. Обамы пытается выстроить диалог с этой 
страной. 12 апреля 2011 г. помощник госсекретаря США Р. Блэйк и ми
нистр иностранных дел Таджикистана X. Зарифи провели переговоры 
о сотрудничестве по широкому комплексу вопросов, включая вопросы 
борьбы с транснациональным терроризмом. Эти же вопросы рассма
тривались в ходе состоявшегося 20—21 октября 2011 г. визита в Душан
бе Государственного секретаря СШАХ. Клинтон.

4 июля 2012 г. о намерении усилить взаимодействие в поздрави
тельной телеграмме по случаю Дня независимости США сообщил 
президент Таджикистана Э. Рахмон. Это заявление было подтвержде
но на состоявшейся 5 июля 2012 г. встрече президента Таджикистана 
с делегацией конгресса США. Диалог продолжился в ходе прошедшего 
17—18 июля 2012 г. визита в Душанбе старшего директора отдела Рос
сии и Евразии при Национальном совете безопасности США Э. Уэллс. 
Предметом переговоров стали не только вопросы взаимодействия в об
ласти безопасности, но и экономическое сотрудничество, включая воз
можное вступление Таджикистана в ВТО. Принципиальных соглаше
ний на этой встрече подписано не было.

Во второй половине 2013 г. американо-таджикский диалог усилил
ся. 19 августа США оказали техническое содействие Антинаркотиче
скому комитету Таджикистана. 22 ноября президент Таджикистана
Э. Рахмон принял командующего Транспортным командованием Во
оруженных сил США генерала Уильяма Фрейзера, с которым обсудил 
вопросы сотрудничества двух стран в политической, военной, эконо
мической, социальной сферах, а также в области безопасности. Эти 
подвижки показывают, что Вашингтон стремится уравновесить влия
ние России на политику Душанбе.

Подвижки в американо-туркменских отношениях стали замет
ны с конца 2010 г. 1—2 декабря 2011 г. в Ашхабаде прошли переговоры 
помощника Государственного секретаря США Р. Блэйка и президента 
Туркменистана Г. Бердымухамедова. Стороны объявили о намерении
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сотрудничать в вопросах обеспечения безопасности. Р. Блэйк высказал
ся также в поддержку энергетической стратегии Туркменистана. 12 июля 
2012 г. Ашхабад посетил министр ВМС США Р. Мабус. 26—27 ноября 
2012 г. в Ашхабаде прошел американо-туркменский экономический се
минар. 15—16 января 2013 г. помощник госсекретаря Р. Блэйк провел но
вый раунд переговоров с президентом Туркменистана.

Особой поддержкой США пользуется проект Туркменистан— 
Афганистан—Пакистан—Индия (ТАПИ). В середине 1990-х годов 
администрация У. Клинтона содействовала этому проекту через под
держку деятельности компании Unocal Corporation. После взрывов та
либами американских посольств в Кении и Танзании 7 августа 1998 г. 
компания вышла из консорциума CentGaz. Администрация Б. Обамы 
возрождает эту стратегию. В поддержку ТАПИ выступили советник 
Государственного департамента США Д. Штайн и руководитель 
пресс-службы В. Нуланд28. Последняя указала, что Белый дом пока не 
намерен участвовать в проекте ТАПИ, но готов оказать ему полити
ческую поддержку.

Такая политика помогает американцам укрепить позиции неза
висимо от перспектив реализации ТАПИ. США демонстрируют свою 
поддержку проектов диверсификации экспорта каспийских энергоно
сителей, обостряют трения между «Газпромом» и странами Централь
ной Азии, укрепляют партнерство с Индией, демонстрируя поддержку 
ее энергетических интересов. Вашингтон создает ощущение (не важ
но — реальное или иллюзорное), что каспийские энергоресурсы могут 
пойти не на восток, а на юг — в сторону Индийского океана. Это уси
ливает соперничество Индии и КНР.

Наименее удачными оказались попытки выстроить диалог США 
с Казахстаном29. В феврале 2012 г. Государственный департамент США 
выступил с предложением о переходе к стратегическому партнерству 
двух стран. В апреле 2012 г. стороны создали Комиссию по стратегиче
скому партнерству. В июле 2013 г. началась постоянная работа комис
сии под руководством министра иностранных дел Казахстана Эрлана 
Идрисова и Государственного секретаря США Дж. Керри. Однако ее 
функции пока ограничены обсуждением сотрудничества по стабилиза
ции ситуации в Афганистане.

Активизация политики США на центральноазиатском направле
нии привела к серьезным последствиям для России. Наиболее болез
ненными событиями стали выход Узбекистана из ОДКБ и возобнов
ление американо-узбекского диалога в военной сфере. 4 июня 2012 г. 
президент В. В. Путин прибыл в Ташкент с официальным визитом.
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По его итогам были подписаны Декларация об углублении российско- 
узбекского стратегического партнерства и Меморандум о взаимопо
нимании между двумя странами о дальнейших совместных мерах по 
присоединению Республики Узбекистан к Договору о зоне свободной 
торговли в рамках СНГ. Выход Ташкента из ОДКБ через три недели 
после подписания этих документов выглядел как неудача российской 
дипломатии.

Неудачи России на «узбекском направлении» — часть общей тен
денции. Современная политика России в Центральной Азии сфор
мировалась под воздействием дипломатических успехов середины 
2000-х годов. В период с 2003 по 2007 г. Москве удалось создать ОДКБ, 
вернуть в эту организацию Узбекистан, заключить выгодные контрак
ты на транзит туркменского газа и начать переговоры по созданию Та
моженного союза. Череда успехов породила представления, что страны 
Центральной Азии обречены на партнерские и даже союзнические от
ношения с РФ.

Обновленная стратегия Б. Обамы породила серьезные проблемы 
для России. Администрация Дж. Буша-младшего делала ставку на ин
дуцирование кризиса в ШОС и смену центральноазиатских элит. Это 
порождало недоверие к американской политике в Центральной Азии. 
Администрация Б. Обамы действует тоньше. Лозунг «смены режимов» 
Вашингтон снял или отложил «до лучших времен». Зато США претен
дуют на роль «критического балансира» растущему влиянию России 
и КНР, что повышает их шансы на выстраивание партнерских отноше
ний со странами Центральной Азии.

Как и в 2002 г., придется решать принципиальный вопрос: как 
выстроить диалог ШОС с США в условиях, когда Вашингтон заин
тересован в диалоге с центральноазиатскими странами в обход Рос
сии и КНР.

Выводы
1. США осуществили реорганизацию пространства Централь

ной Азии. Один из самых закрытых регионов мира стал открытым 
пространством взаимодействия «великих держав». Американское 
присутствие не подорвало ведущую роль России и отчасти КНР 
в региональной политике. Но Вашингтон посредством военно-по
литического партнерства с центральноазиатскими странами сумел 
создать систему ограничения российского и китайского влияния. 
Несмотря на ослабление позиций в 2005 г., США сохранили эту 
роль в региональной политике.
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2. Администрация Б. Обамы решила вернуться к амбициоз
ным проектам десятилетней давности. С 2011 г. Вашингтон стре
мится присоединиться к действующим механизмам принятия 
политических решений в Центральной Азии. Параллельно США 
вновь, как и в 2002—2003 гг., пытаются выстроить комплекс само
стоятельных военно-политических (а в идеале и энергетических) 
связей с центральноазиатскими государствами. Такая политика 
призвана сломать особый характер ШОС как первой организации 
обеспечения региональной безопасности без участия Соединен
ных Штатов.

Американская дипломатия прорабатывает два варианта уси
ления влияния в Центральной Азии. Первый — получение стату
са наблюдателя в ШОС. Второй — получение статуса партнера по 
диалогу с ШОС. Этот статус не предполагает доступа к закрытым 
документам организации, но партнер может ознакомиться с их со
держанием по запросу к одному из членов ШОС.

Вашингтон стремится вовлечь Индию в региональные процес
сы, подчеркивается важность ее участия в процессе урегулирования 
афганского конфликта. Белый дом поддерживает проект газопро
вода ТАПИ (Туркменистан—Афганистан—Пакистан—Индия), что 
вписывается в общую тенденцию американской политики сделать 
Индию противовесом КНР.

3. Интеграция Индии в ШОС может изменить ситуацию в сто
рону большей координации ее действий с Россией, КНР и странами 
Центральной Азии. В этом случае индийский ресурс станет скорее 
поддержкой, чем альтернативой планам налаживания взаимодей
ствия Афганистана с ОДКБ. В случае успеха это позволит воссоз
дать региональный форум в более широком формате: например, за 
счет присоединения к старой «Душанбинской четверке» Индии, 
КНР и, возможно, Узбекистана.

Не исключен и другой вариант. Индия может поддерживать 
США, что поможет им получить статус партнера по диалогу и до
ступ к закрытым документам ШОС. В этом случае американская 
администрация получит возможность влиять на решения ШОС, 
в том числе по афганской проблеме.

4. Перед внешней политикой России встают новые задачи: оце
нить потенциал влияния США в Центральной Азии и выработать 
обновленную стратегию взаимодействия с республиками бывшего 
СССР в условиях растущей конкуренции за влияние в регионе.
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и  Л  БЕЛОРУССИЯ В ПОЛИТИКЕ  
I  «  ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮ ЗА

Цель —  проанализировать перспективы изменения места Белоруссии в конфигура
ции многосторонних отношений на пространстве «общего соседства».
Объект — деятельность ЕС в отношении Белоруссии.

В системе многосторонних отношений на постсоветском простран
стве1 присутствие Европейского союза стало устойчивым фактором, 
оказывающим влияние на все комплексы взаимодействий. Пример Бе
лоруссии представляет собой крайнюю точку в спектре моделей отно
шений, которые выстраиваются между ЕС и государствами-соседями. 
Однако этот пример наиболее наглядно позволяет проанализировать 
общие параметры, определяющие стратегическую рамку восточной по
литики ЕС, и сделать выводы относительно их прогностической цен
ности и расширительного применения.

Проблемные узлы политики ЕС на постсоветском 
пространстве
Деятельность ЕС строится на трех ключевых принципах: желании 

упрочитъ независимость постсоветских государств от России; необхо
димости — особенно после расширения 2004 г. — иметь стабильные кон
структивные отношения с непосредственными соседями; и стремлении 
играть роль ценностного игрока, настаивая на политической либерализа
ции режимов в государствах-партнерах. Именно эти принципы, стол
кнувшись с практикой постсоветского политического развития, сфор
мировали базовые противоречия во внешней политике Европейского 
союза в отношении государств-соседей.

Это важно ^ ^ ^
Первое противоречие, определяющее весь комплекс взаимодействий Ев
ропейского союза с новыми независимыми государствами, заключается 
в соотношении региональных и двусторонних форматов.

На фоне постепенной региональной дифференциации подходов 
ЕС к постсоветскому пространству неизменной остается идея о необ
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ходимости развития «горизонтальной» региональной интеграции меж
ду странами-партнерами. Отсутствие необходимых предпосылок для 
нее определяет сосуществование, не всегда логичное, зонтичных ини
циатив и разноуровневых двусторонних отношений.

Очевидна способность Европейского союза оказывать существен
ное влияние если не на развитие регионального сотрудничества, то на 
восприятие новыми независимыми государствами себя как части не
кой субрегиональной общности. Характерен в этой связи тот факт, что, 
например, представители государств Южного Кавказа очень часто не 
склонны рассматривать себя как отдельный регион: Грузия настаивает 
на своей принадлежности к «Большому Средиземноморью» и считает 
себя частью европейской цивилизации; Азербайджан предпочитает 
развивать более тесное сотрудничество с тюркоязычными странами; 
Армения склоняется к преференциальному сотрудничеству с Россией 
и видит себя скорее в составе больших постсоветских интеграционных 
форматов. При этом вину за возникшую концептуальную неясность го
сударства Закавказья возлагают на внешних акторов, подчеркивая, что 
их региональная общность представлялась таковой сначала из Москвы, 
а затем и из Брюсселя. То же можно сказать и о возникновении фено
мена «новой Восточной Европы»: группа стран, не являющихся клас
сическим международно-политическим регионом, в силу нахождения 
между двумя мощными игроками воспринимается таковым.

С начала 2000-х годов во внешней политике Европейского союза на 
восточном направлении стало преобладать стремление обеспечить без
опасность своей периферии. Инструментальное отражение эта тенден
ция нашла в выработке в 2003 г. Европейской политики соседства (ЕПС), 
которая выросла из идеи построитъ более тесные отношения с Украиной, 
Белоруссией и Молдавией и получила гораздо более широкий географиче
ский размах. В концептуальном плане Европейская политика сосед
ства2 сочетала в себе региональный и индивидуальный подход: в рамоч
ном формате «нового соседства» Европейский союз подписывал планы 
действий, разработанные для каждой страны с учетом ее особенностей 
и уровня отношений с ЕС.

Конкретизация стремления наладить горизонтальные связи меж
ду странами региона приняла форму тематических программ в рамках 
развития проекта «Восточного партнерства», реализация которых на
чалась в конце 2009 — начале 2010 г.: «Интегрированное управление 
границами», «Региональные энергетические рынки и энергетическая 
эффективность», Фонд поддержки малых и средних предприятий, про
ект по борьбе с катастрофами, природоохранная программа.
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В 2010-х годах определяющей характеристикой политики ЕС на 
восточном направлении является гармонизация национальных зако
нодательств стран—партнеров проекта «Восточного партнерства» 
с нормами права Европейского союза. Первоочередной задачей ставится 
законодательное регулирование торговли и совершенствование природо
охранного законодательства. ЕС настаивает на адаптации странами- 
партнерами технических стандартов и нормативных актов ЕС, каса
ющихся торговли и инвестиций. В первую очередь рассматриваются 
вопросы, связанные с фитосанитарным контролем, защитой права 
интеллектуальной собственности, государственными закупками, тех
ническими стандартами и т.д. Адаптация государствами-партнерами 
европейских норм и стандартов заложена в основание тематической 
платформы «Энергетическая безопасность»3, задачами которой яв
ляются развитие транспортной инфраструктуры и диверсификация 
поставок энергоносителей. Реализация этой платформы осложняется 
в первую очередь тем, что единый энергетический рынок ЕС находит
ся только на стадии становления и перспективы его развития зависят 
от исхода внутриевропейской борьбы в сфере либерализации рынков 
газа и электричества в ЕС.

В долгосрочном плане Евросоюз намеревается создать Экономическое 
сообщество соседства, которое должно обеспечить условия для участия 
постсоветских стран в едином европейском рынке. Договоры о созда
нии углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли с ЕС 
вступили в силу с Молдавией, Украиной и Грузией. Армения, вступив 
в Евразийский союз, ищет альтернативных возможностей экономи
ческого сближения с Европейским союзом. Место Белоруссии в этом 
процессе пока не определено.

Место Белоруссии в «Восточном партнерстве»
Существует ряд факторов, пока не позволяющих судить о перспек

тивах включения Белоруссии в реализацию программы «Восточного 
партнерства». Есть трудности, связанные с вступлением страны в ВТО, 
отсутствием четкого перечня отраслей, которые могут быть подвергну
ты либерализации торгового обмена. Белоруссия, в отличие от Мол
давии и Украины, минимально вовлечена в многосторонние субрегио
нальные форматы в Центральной и Юго-Восточной Европе4.

Региональный трек «Восточного партнерства» изначально выз
вал энтузиазм белорусских властей. Активный диалог по техническим 
вопросам повлек за собой сближение норм и стандартов в сферах та
моженного контроля, управления границами, в сельском хозяйстве5.
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С конца 2009 г. наметилась активизация деятельности Минска на этом 
направлении. Заинтересованность правящих элит в «Восточном парт
нерстве» в основном состояла в надежде привлечь крупные западные 
инвестиции в транспорт, энергетику и развитие инфраструктурных 
проектов. Белорусское руководство рассматривало активизацию ре
гионального сотрудничества как возможность снизить зависимость 
от импорта из России, диверсифицировать поставки энергоносителей 
и развивать транзитные возможности по линии Север—Юг. Белорус
сия в период обострения противоречий с Россией начала проект по 
импорту нефти из Венесуэлы, выступила с предложением создать Бал- 
то-черноморскую транспортную сеть. В сентябре 2010 г. были пред
ставлены пять приоритетных проектов: расширение нефтепровода 
Одесса — Броды с ответвлением до Мозырскою нефтеперерабатываю
щего завода; развитие проекта комбинированных контейнерных пере
возок «Викинг» (Одесса—Клайпеда)6; модернизация шоссе и железной 
дороги Киев—Вильнюс и интегрирование энергосистем.

Однако развитие экономических связей зачастую затрудняется 
сложным политическим фоном отношений. В Белоруссии ошибочно 
решили, что могут выбирать из набора предложений программы «Вос
точного партнерства» только то, что представляет наибольший интерес 
для развития республики, оставив в стороне заложенные в программу 
требования по либерализации экономики и политического режима. Но 
это не соответствует плану ЕС, чьи действия и предложения обусловле
ны конкретными требованиями.

Это важно -
Общая характеристика политических отношений ЕС и Белоруссии в ре
гиональном и двустороннем контексте отражает второе противоречие 
внешней политики ЕС: конфликт ценностей и интересов, применительно 
к постсоветскому пространству преломляющийся как противоречие меж
ду желанием демократизации и необходимостью стабилизации в госу- 
дарствах-партнерах.

Специфический характер акторности Европейского союза опреде
ляет доминирование в его отношениях с партнерами ценностно-ори
ентированного подхода, который понимается как необходимость более 
широкого распространения европейских либерально-демократических 
ценностей. Для решения политических задач, в частности мотивиро
вания к внутренним реформам, Европейский союз преимущественно 
использует экономические инструменты: политическую обусловлен
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ность экономической помощи и развития сотрудничества (позитивная 
мотивация) и применение санкций (негативная мотивация).

В течение 1990-х годов Европейский союз пытался использовать 
структурные механизмы для общей стабилизации ситуации на постсо
ветском пространстве. Обладая мощным экономическим потенциалом 
и широким спектром внешнеэкономических инструментов, Европей
ский союз начал свою деятельность на данном направлении с разработки 
широкой программы технической помощи, в рамках которой осуществ
лялось взаимодействие ЕС со странами региона — ТАСИС7 (с 2007 г. 
заменена новой программой международной технической помощи — 
«Европейский инструмент партнерства и добрососедства»). Перед про
граммой были поставлены две основные цели: поддержание экономи
ческого развития и создание рыночной экономики; а также построение 
правового государства и защита прав человека и демократии, для чего 
планировалось использовать инструменты экономического взаимо
действия. В ходе реализации программы ТАСИС Европейским союзом 
главными были финансовые инструменты, призванные обеспечить вы
полнение амбициозных политических целей: укрепление регионального 
сотрудничества и создание экономических и политических предпосы
лок для стабилизации и демократизации новых независимых государств.

Это важно — ^
Принцип политической обусловленности положен и в основу функциони
рования Соглашений о партнерстве и сотрудничестве (СПС), подписанных 
Европейским союзом со всеми новыми независимыми государствами. Эта 
же идея заложена и в принцип функционирования Европейской политики 
соседства, где двусторонние Планы действий подписываются на основе 
анализа параметров внутриполитического развития государства-партнера.

В базовом документе Европейской политики соседства констати
руется, что «если в процессе демократизации Белоруссии произойдут 
значительные изменения в лучшую сторону, то возможно более актив
ное развитие отношений с белорусскими властями на политическом 
уровне»8. Белоруссия — единственное государство «Восточного парт
нерства», которое не имеет базового соглашения с ЕС (СПС с Белорус
сией так и не было ратифицировано) и не вступило в фазу подготовки 
индивидуального Плана действий.

Несмотря на формальную вписанность в предлагаемые Европей
ским союзом региональные программы, Белоруссия фактически не 
принимает в них участия. Деградация официальных политических от
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ношений после президентских выборов в Белоруссии в декабре 2010 г. 
привела к тому, что Белоруссия не была представлена на очередном 
саммите «Восточного партнерства» в сентябре 2011 г., не стала участ
ницей формата межпарламентского сотрудничества EuroNest.

Даже минимальный уровень политической обусловленности, включен
ный в правовую базу сотрудничества ЕС с государствами СНГ\ не может 
быть действенным инструментом для мотивирования внутриполитиче
ских изменений.

Наряду с ограничениями принципа политической обусловленности 
во внешней политике ЕС существует отсутствие консенсуса относительно 
необходимости кардинальных внутриполитических изменений в государст- 
вах-партнерах, так как помимо демократизации ближайшей периферии 
ЕС в неменьшей степени заинтересован в поддержании стабильно
сти у своих границ. Этот аспект требует более прагматичного подхода, 
с меньшим акцентом на продвижение либерально-демократических 
ценностей. В первый раз в случае с Белоруссией смещение акцентов 
в сторону прагматизации произошло после «кавказской войны» августа 
2008 г., когда на передний план европейской политики на постсоветском 
пространстве вышел интерес поддержания суверенитета независимых 
государств и более активной их вовлеченности в отношения с ЕС. Край
ним выражением этой позиции прагматизма стало заявление президента 
Литвы Далии Ерибаускайте, которая в ноябре 2010 г. охарактеризовала 
А. Лукашенко как «гаранта стабильности в Белоруссии и подтверждение 
того, что в этой стране, на границе Литвы, не будет России»9.

Это важно ^ ^
Пример Белоруссии показывает, что принцип политической обусловлен
ности не работает линейно в отношениях с государствами, экономиче
ские отношения с которыми демонстрируют высокую степень взаимо
действия. Достаточно диверсифицированная номенклатура торговых 
обменов, развитая система приграничного сотрудничества в формате 
«еврорегионов» делают экономические отношения с Белоруссией важ
ным фактором для внешней политики многих государств ЕС.

По словам литовского министра иностранных дел Л. Линкявичуса, 
в ЕС «не собираются поставить экономические интересы выше прав 
человека, но грузы в Клайпеде важны и для Белоруссии, и для Литвы»10. 
Эта точка зрения является выражением позиции ЕС о необходимости 
развития торгово-экономических обменов в качестве одного из ин
струментов «мягкого» влияния.
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Политические и экономические санкции применяются Европей
ским союзом в отношениях с соседними государствами редко, что свя
зано с желанием оградить от негативных последствий санкций населе
ние государств-объектов. С этим связан и характер тех ограничений, 
которые ЕС использует в своей внешней политике, в частности в отно
шениях с Белоруссией. В первую очередь это запрет на въезд в страны 
Европейского союза официальных лиц государства, приостановка на 
неопределенный срок переговоров по Совместному временному пла
ну, который был призван заменить отсутствующий базовый договор. 
Экономические ограничения касаются приостановления проектов 
трансграничного сотрудничества, взаимодействия по линии европей
ских финансовых институтов.

Одновременно в рамках европейской парадигмы отделения обще
ства от режима в феврале 2011 г. была проведена конференция «Со
лидарность с Белоруссией», в которой приняли участие официальные 
лица и представители НПО из европейских государств. По итогам 
конференции на нужды развития белорусского гражданского обще
ства, становления демократии и помощи репрессированным было 
выделено 87 млн евро. Две трети этой суммы составило финансиро
вание от стран и институтов ЕС (в частности, Европейская комиссия 
увеличила объем помощи Белоруссии в 4 раза — с 4 до 16 млн евро). 
Помимо расширения финансового содействия Европейский союз 
принял решение о начале переговоров по облегчению визового режи
ма с Белоруссией.

Такая амбивалентность в политике ЕС отражена в данных социо
логических опросов, которые показывают достаточно спокойное, если 
не безразличное, отношение в белорусском обществе к западным санкци
ям (табл. 1,2).

Случай с политическими санкциями показателен и тем, что ЕС 
привязал отмену ограничений и активизацию сотрудничества к одному 
вопросу политической жизни Белоруссии — освобождению политиче
ских заключенных, арестованных после президентских выборов 2010 г. 
В августе 2015 г. А. Лукашенко помиловал шестерых человек, признан
ных международными организациями политическими узниками, в их 
числе был экс-кандидат в президенты Николай Статкевич. Этот шаг 
повлиял на принятие в ЕС окончательного решения о снятии боль
шинства визовых и финансовых ограничений.

Таким образом, Европейский союз далеко ушел от изначальной 
цели проведения широких демократических реформ и остановился на 
очень узкой трактовке принципа политической обусловленности.
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Таблица 1
Динамика ответа на вопрос об экономических санкциях ЕС 

и США в отношении руководства Белораруси, %

Вариант ответа «ЕС и США расширяют 
санкции по отношению 
к лицам из руководства 

Беларуси, которых 
считают ответственны
ми за фальсификацию 
итогов президентских 
выборов и репрессии 

против участников мир
ных акций протеста. 
Некоторые считают, 
что это хорошо, дру
гие — что плохо. А 
как считаете Вы?»

«Недавно Европейский 
союз и США ввели 

новые экономические 
санкции против не

скольких белорусских 
предприятий, доходы от 
которых, по их мнению, 

укрепляют политиче
ский режим, подавля
ющий демократию и 
права человека. Как 

Вы оцениваете введе
ние этих санкций?»

«Несколько 
лет назад ЕС 
и США ввели 

санкции по 
отношению 

к руководству 
Беларуси. Как 
Вы оцениваете 
введение этих 

санкций?»

Июнь 2011 г. Сентябрь 2011 г. Март 2015 г.
Положительно 25,6 19,5 16,9
Отрицательно 33,3 40,6 36,8
Безразлично 32,8 39,6 37,8
зо/но 8,3 0,3 8,5

Источник: Интегрироваться, не забывая себя / /  Независимый институт 
социально-экономических и политических исследований. Март 2015. 
[Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.old.iiseps.org/03-15-06.html.

Таблица 2
Распределение ответов на вопрос: «В последнее время наблюдается потепление 
отношений между белорусскими властями и Европейским союзом, а в феврале 
ЕС отменил большинство санкций по отношению к Беларуси. По поводу этого 

высказываются разные мнения. С каким из них вы согласны в большей степени?»

Вариант ответа %
Евросоюз поступил правильно, он должен уважать выбор белорусского на
рода и сотрудничать с той властью, которая пользуется поддержкой народа 39,3

Евросоюз поступил правильно, поскольку какая бы власть в Беларуси ни 
была, главное — ослабить зависимость Беларуси от России 18,1

Евросоюз предал свои принципы, идя навстречу белорусским властям 17,7
Евросоюз поступил неправильно, так как он пытается оторвать Беларусь 
от России 10,5

Затрудняюсь ответить 16,6

Источник: Беларусь—ЕС: оттепель не лето / /  Независимый институт социально- 
экономических и политических исследований. Март 2016. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.iiseps.org/?p=4268.
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Динамика политических шагов, предпринимаемых Белоруссией 
в отношениях с ЕС, показывает, что ситуация в сфере взаимодействия 
ЕС и Белоруссии носит по-прежнему маятниковый характер, не оказы
вая при этом существенного влияния на процесс внутренней демократи
зации. В истории взаимоотношений ЕС и Белоруссии уже был период, 
когда санкции были приостановлены осенью 2008 г., затем они были 
вновь введены с февраля 2011 г., после президентских выборов 2010 г.

Введенные санкции носили не только непоследовательный, но 
и весьма неустойчивый характер, не требовали кардинальных усту
пок со стороны официального Минска и в итоге были сняты в нача
ле 2016 г. под влиянием международно-политической обстановки на 
западном фланге постсоветского пространства, а не в результате вну
триполитических изменений в Беларуси. В Европейском союзе снова 
возобладал прагматичный подход, основанный на понимании необ
ходимости поддержания стабильности в государствах соседства, пусть 
и путем сотрудничества с авторитарными режимами.

Это важно —
Стремление Европейского союза оказывать определяющее влияние на 
процессы либерализации и демократизации, особенно в странах своего 
непосредственного соседства, наталкивается на еще одно существенное 
противоречие, которое можно охарактеризовать как «ловушка европеи
зации».

Основным камнем преткновения для любых серьезных сдвигов 
в политике ЕС на восточном направлении является вопрос возможно
сти членства государств-соседей в Европейском союзе. С одной сторо
ны, ЕС понимает, что только перспектива полноправного членства в его 
институтах может стимулировать внутренние реформы в заинтересован
ных государствах; с другой — очевидно желание Евросоюза вырваться из 
логики расширения. Так, в базовых документах Европейской политики 
соседства подчеркивается, что программа разработана для государств, 
для которых в ближайшем будущем исключена возможность обретения 
членства в Европейском союзе. В официальных выступлениях и нео
фициальных интервью европейские чиновники, однако, отмечают, что 
в более отдаленной перспективе членство в ЕС возможно для всех госу
дарств, которые соответствуют требуемым критериям.

Одной из основных причин нежелания более жестко заявить о невоз
можности дальнейшего расширения ЕС является боязнь потерять такой 
важнейший инструмент внешней политики, как европеизация. В случае 
со странами Центральной и Восточной Европы перспектива их вступле
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ния в ЕС стала основным двигателем развития европейских ценностей 
и норм в экономической, политической и социальной жизни. Стремясь 
не допустить разочарования региональных элит и их отказа от внутрен
них реформ, лидеры ЕС уходят от определенного ответа. Подчеркивает
ся, что не следует делать слишком категоричных заявлений, так как это 
может разочаровать политические силы в странах, стремящихся в Евро
союз и продолжающих двигаться, пусть и медленно, по пути экономи
ческих и политических реформ. Указывается, что государствам региона 
нужна «вдохновляющая идея возможного вступления в ЕС».

В случае с «Восточным партнерством» аналитики отмечают, что 
программа в очередной раз стремится подчеркнутъ активное нежелание 
Европейского союза продолжатъ расширение на восток, предлагая заин
тересованным государствам у своих границ иные форматы сближения. 
Одновременно в Европейском союзе прошедший с момента начала ра
боты программы «Восточного партнерства» период оценивается как не 
принесший позитивных сдвигов в процесс демократизации стран реги
она. Не только в государствах, которые так или иначе считаются авто
ритарными (Белоруссия, Азербайджан, Армения), но и в странах, ранее 
определяемых как демократические — Украине и Грузии, — развитие 
событий считается неудовлетворительным11. В ЕС все больше крепнет 
убеждение, что риторика евроатлантической интеграции, деклариру
емое стремление принять либерально-демократические ценности ис
пользуются отдельными странами, как инструмент в традиционном 
балансировании между двумя крупными игроками: ЕС и Россией.

Эксперты отмечают, что незначительный прогресс в проведении 
демократических реформ связан не только с недостаточно эффек
тивным механизмом позитивной политической обусловленности, но 
и с тем, что государства-партнеры воспринимают необходимость ре
формирования лишь в жесткой привязке к европейской помощи: если 
реформы осуществляются только под давлением или при поощрении 
ЕС, то их успех неочевиден в силу ограниченных возможностей Ев
росоюза оказывать экономическую и финансовую помощь в рамках 
предлагаемых программ12.

Неоднозначность продолжения выстраивания отношений с со
седями для самого ЕС нашла отражение не только в отсутствии четко 
прописанных критериев для вступления/невступления для государств- 
партнеров, но и в сохранении патерналистского отношения к задейст
вованным странам. В Европейском союзе не увидели явных изменений 
в самопозиционировании государств постсоветского пространства в си
стеме континентальных отношений и продолжают рассматривать их как 
объекты приложения своего внешнеполитического инструментария.

246



Глава 13. Белоруссия в политике Европейского союза

Парадокс европеизации в случае с Белоруссией также актуален, как 
и с другими государствами, находящимися в поиске оптимального со
отношения внешнеполитических ориентаций и внутриполитических 
практик. Если в отношениях с Украиной Брюсселю важно не обмануть 
ожиданий политической элиты, то во взаимодействии с Белоруссией 
Европейский союз стремится поддержать интеграционные устремле
ния в общественных настроениях и у представителей оппозиции, кото
рые рассматриваются как движущие силы будущих изменений.

Это важно ^ ^ ^ —
Ограничения инструментов политической обусловленности и сведе
ние поля деятельности с общественными организациями и институтами 
к поддержанию связей с оппозицией приводят к тому, что ЕС не имеет 
возможности в своей политике опереться на более широкое обществен
ное мнение.

Таблица 3
Динамика ответов на вопрос: «Если бы пришлось выбирать между объединением 

с Россией и вступлением в Европейский союз, что бы Вы выбрали?», %

Вариант
ответа

Декабрь Март
20162008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Объединение 
с РФ 46,0 42,3 38,1 41,4 37,7 36,6 44,9 53,5 48,0

Вступление
вЕС 30,1 42,1 38,0 39,1 43,4 44,6 34,2 25,1 31,2

ЗО/НО 23,9 15,6 23,9 19,5 18,9 18,8 20,9 24,1 20,8

И ст очник: Беларусь—ЕС: оттепель не лето / /  Независимый институт социально- 
экономических и политических исследований. Март 2016. [Электронный 
ресурс]. — Режим доступа: http://www.iiseps.org/?p=4268.

Как видно из табл. 3, базовые предпосылки для развития процес
сов сближения с Европейским союзом в белорусском обществе су
ществуют. Одновременно представленная здесь динамика колебаний 
общественного мнения говорит о взаимозависимости показателей 
влияния привлекательности Европейского союза и России. Очевидное 
доминирование прагматического видения целей внешней политики, 
демонстрируемое данными социологических опросов в Белоруссии, 
подчеркивает слабость ценностно ориентируемого проекта Европей
ского союза. В условиях сложной внутриэкономической ситуации бе
лорусское общество заинтересовано в форматах, которые будут иметь 
заметную добавленную стоимость для национального развития.
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Существующие проблемы подчеркивают, что восточный вектор внеш
ней политики ЕС вписывается в долгосрочное видение модернизации 
со стороны Брюсселя. «Восточное партнерство», как и остальные 
проекты ЕС, направлено на создание благоприятных условий для ре
формирования и модернизации, однако наталкивается на желание 
элит государств-партнеров получать немедленный результат.

Перспектива доступа на европейские рынки является отдален
ной и в условиях текущего кризиса зыбкой, а необходимость решать 
насущные внутренние экономические и социальные проблемы в го- 
сударствах-соседях стоит остро. Это противоречие в подходах способ
ствует потере привлекательности программы, политики ЕС вообще 
и расширению поля для маневрирования между двумя центрами интег
рационного притяжения.

«Восточное партнерство» в системе отношений 
с восточными соседями: фактор России
Политика Европейского союза на восточном направлении по- 

прежнему определяется невозможностью — исходя из всех вышеописан
ных противоречий — выработать консолидированную позицию в отноше
нии России: в ЕС нет консенсуса ни относительно стратегии отношений 
с Россией, ни относительно восприятия ее роли на пространстве «об
щего соседства».

Вплоть до середины 2000-х годов для всего восточного вектора 
внешней политики ЕС была актуальна так называемая стратегия «сна
чала Россия» (‘Russia first' strategy). Российский вектор оставался глав
ным на восточном направлении, выстраивание основных принципов 
взаимодействия в экономической и политической сферах между Рос
сией и Европейским союзом было определяющим для всего комплекса 
международных отношений на континентальном уровне.

По мере развития политического инструментария и вовлеченности 
Европейского союза в события на постсоветском пространстве сфе
ры интересов России и ЕС неизбежно начали пересекаться. Развитие 
Европейской политики соседства как самостоятельного направления 
внешней политики ЕС де-факто создало пространство «общего сосед
ства» России и Евросоюза на постсоветском пространстве. ЕС стре
мился отказаться — во многом под влиянием новых членов Европей
ского союза — от видения лидирующей роли России на постсоветском 
пространстве, что на практике отразилось в резком сужении сфер для 
конструктивного диалога.
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Развитие восточной политики Европейского союза, с одной 
стороны, и формирование действенного интеграционного проек
та с центром в Москве — с другой, привели к созданию ситуации от
крытого противостояния двух центров интеграционного притяжения. 
Государства «общего соседства» в сложившейся ситуации вынуждены 
выбирать между стремлением к сближению с Европейским союзом или 
сохранением преференциальных связей с Россией, что означает всту
пление в Евразийский экономический союз. Украинский кризис про
демонстрировал, до какой степени обострения может привести необ
ходимость выбирать между двумя альтернативными интеграционными 
проектами13.

Одновременно сложившаяся «альтернативность» внешнеполитиче
ских векторов позволяет элитам государств «общего соседства» актив
но маневрировать между двумя крупными игроками и пытаться полу
читъ наибольшие политические и экономические дивиденды. Результатом 
такого воинственного балансирования со стороны Украины стало 
чрезмерно нервозное внимание России и ЕС к вопросу подписания 
Договора о всеобъемлющей зоне свободной торговли между Киевом 
и Брюсселем, что привело к одному из наиболее существенных охла
ждений в отношениях между Брюсселем и Москвой за всю историю 
их развития.

Это же обострение было с выгодой использовано политическим 
режимом в Минске, который еще больше поднял свою значимость 
для реализации интеграционного проекта на постсоветском простран
стве. Белоруссия на фоне политического кризиса в отношениях с ЕС 
в 2011—2013 гг. сумела получить масштабную финансовую поддержку 
со стороны России в обмен на лояльность в ходе активной работы по 
дальнейшему интегрированию пространства Таможенного союза. 
Россия, в отличие от Европейского союза, не настаивает на проведе
нии реформ в качестве условия для получения финансовых вливаний 
в экономику Белоруссии, что играет на руку правящему режиму респу
блики. Одновременно в Минске на фоне кризиса в отношениях меж
ду Россией и Европейским союзом наметилась тенденция к активиза
ции дипломатических контактов с ЕС и продвижению экономических 
проектов сотрудничества. А. Лукашенко неоднократно подчеркивал 
потенциальную роль республики в рамках «сотрудничества по форму
ле „от Лиссабона до Владивостока64», указывая на место Белоруссии 
в программе «Восточное партнерство», которое «поможет значительно 
связать Восток и Запад», а также заявил о значимой роли Белоруссии 
и ее вкладе в общую структуру европейской безопасности.
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Участие Белоруссии — хотя пока номинальное — в программе 
«Восточное партнерство» проходит отдельной строкой в повестке от
ношений Белоруссии и ЕС. В 2015 г., в ходе председательства Латвии 
в Совете Европейского союза, «укрепление отношений Евросоюза 
и Белоруссии» стало ключевым приоритетом Риги. Так, в рамках этой 
повестки состоялся рабочий визит в Минск министра иностранных дел 
Латвии Э. Ринкевича, который заявил о работе по упрощению визо
вого режима с Белоруссией, а также о существующем потенциале для 
политического и экономического диалога. Кроме этого, глава МИД 
Латвии подчеркнул, что в ЕС «уважают выбранный Белоруссией курс» 
и не собираются «кого-то куда-то перетягивать».

Снятие западных санкций, активная дипломатическая деятель
ность Минска с целью проявить себя в качестве нейтрального посред
ника в украинском кризисе способствуют дальнейшему вовлечению 
Белоруссии в общеевропейскую восточную политику. Все это поддер
живает и развивает предпосылки для неожиданного внешнеполитиче
ского маневра Белоруссии в случае кардинальных внутриполитических 
изменений.

Выводы
Рассмотренные тенденции в политике ЕС в отношении Бело

руссии через призму выделенных ключевых характеристик евро
пейской политики на восточном направлении позволяют сделать 
ряд обобщений, применимых для более широкого анализа мно
госторонних взаимодействий на пространстве «общего соседства» 
России и Европейского союза.

1. Европейский союз испытывает значительные трудности при 
выработке единой согласованной позиции в отношении государств 
постсоветского пространства. Главная проблема состоит в отсутствии 
консенсуса между государствами-членами, имеющими различные, 
порой противоречащие друг другу внешнеполитические интересы.

2. Единственной базой для достижения консенсуса стал цен
ностно ориентированный подход к деятельности ЕС в ближайшем 
соседстве, определяющий продвижение либерально-демократиче
ских ценностей — внутриевропейских норм, стандартов и проце
дур — в качестве основы взаимодействия с государствами-соседями.

Слабость данного подхода обусловлена недостаточными сти
мулами, заложенными в ключевые программы взаимодействия 
ЕС с государствами-партнерами (ЕПС, «Восточное партнерство») 
в отсутствие четкой перспективы членства. Ценностно ориенти
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рованный подход наталкивается на сформировавшиеся за годы 
независимости в государствах-соседях социально-политические 
практики, которые делают его применение неадекватным сложив
шимся реалиям.

3. Европейский союз заинтересован в сохранении стабильных 
суверенных государств на своей периферии, поэтому помимо цен
ностного подхода сохраняется дополнительный импульс к разви
тию прагматичного подхода и поддержанию оптимального уровня 
практического сотрудничества со всеми государствами-соседями, 
вне зависимости от характера их политических режимов.

Как показывает пример соотношения экономического и поли
тического взаимодействия между ЕС и Белоруссией, Европейский 
союз хочет продемонстрировать намерение повлиять на процесс 
внутреннего реформирования в государствах-партнерах, однако не 
готов существенно сократить сотрудничество с ними и ограничи
вается определенным набором политических символов (например, 
запрет на въезд в ЕС высших чиновников Белоруссии).

4. Е[ри анализе перспектив внешней политики ЕС в отноше
нии Белоруссии следует учитывать конфигурацию многосторонне
го взаимодействия, сложившуюся после украинского кризиса. ЕС 
пытается, с одной стороны, развивать преференциальные отноше
ния с государствами «Восточного партнерства», с другой — больше 
не готов активно противостоять планам России по созданию кон
курентоспособного интеграционного формата. В условиях, когда 
в ЕС не выработан консенсус в отношении взаимодействия с Ев
разийским экономическим союзом, устойчивость такой политики 
представляется маловероятной.

5. Конфликтность отношений Россия—ЕС поддерживается по
литикой балансирования государств «общего соседства», которые 
видят в ней потенциал для повышения собственной значимости 
и получения прямых экономических дивидендов.

Белоруссия имеет заметный потенциал самостоятельного вли
яния на многосторонние региональные процессы, и ее политика 
балансирования способна оказывать существенное влияние на раз
витие внешнеполитических инициатив на пространстве «общего 
соседства».

Ключевые слова
«Восточное партнерство», «общее соседство», внешняя политика Евро
пейского союза, Белоруссия, отношения Россия— ЕС.
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Контрольные вопросы
1. Каковы ключевые интересы и цели внешней политики Европейского 

союза на постсоветском направлении?
2. Каковы основные программы и инструменты политики ЕС в отноше

нии государств постсоветского пространства?
3. Какое место отводится Белоруссии в программе «Восточного партнер

ства»?
4. Есть ли предпосылки для изменения внешнеполитического вектора Бе

лоруссии в средне- и долгосрочной перспективе?

Примечания
1 В отечественной научной литературе используется несколько терминов 

для обозначения ареала бывшего СССР: постсоветское пространство, пост
советские страны, постсоветский ареал, новые независимые государства и др. 
В американской литературе для обозначения этого пространства использовался 
термин «Россия и Евразия», впоследствии были отдельно выделены восточно
европейские страны из числа новых независимых государств, т.е. ареал бывше
го СССР был как бы «разорван» по разным регионам. В российской литературе 
также используется подсистемный подход в характеристике постсоветского 
пространства, введен термин «Малая Евразия» как подсистема, что предпола
гает иной уровень характеристики и объяснения того, что происходит в ареале 
бывшего СССР. Россия является объединительным центром. См. подробнее: 
Мегатренды. Основные траектории эволюции мирового порядка в XXI веке /  
Под ред. Т. А. Шаклеиной и А. А. Байкова. М.: Аспект Пресс, 2013. Гл. 4, 16.

2 Европейская политика соседства (ЕПС) — комплекс мер, разработан
ных в ЕС для развития отношений с государствами, которые стали соседями 
Европейского союза после расширения 2004—2007 гг. Она включила страны, 
имеющие морскую или сухопутную границу с ЕС: Алжир, Армению, Азербай
джан, Беларусь, Грузию, Египет, Израиль, Иорданию, Ливан, Ливию, Марок
ко, Молдавию, Палестинскую автономию, Сирию, Тунис и Украину. Первые 
документы, сформировавшие основы ЕПС, — обращение Европейской ко
миссии «Расширенная Европа — Новое соседство», март 2003 — СОМ (2003) 
104 final и Стратегия Европейской политики соседства, опубликованная в мае 
2004 г. -  СОМ (2004) 373 final.

3 Многостороннее взаимодействие в рамках программы «Восточного парт
нерства» структурировано по четырем направлениям, сгруппированным в виде 
тематических платформ: 1) демократия, хорошее управление и стабильность; 
2) экономическая интеграция; 3) энергетическая безопасность; 4) контакты 
между людьми. Кроме того, был запущен проект Межпарламентской ассамб
леи стран-участниц (EURONEST) и создан ежегодный Форум гражданского 
общества для привлечения НПО в реализацию программы.

4 Имеются в виду такие форматы, как Центрально-Европейская инициати
ва (ЦЕИ); Центрально-Европейская ассоциация свободной торговли (ЦАСТ, 
CEFTA); Европейское энергетическое сообщество. Белоруссия входит только
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в ЦЕИ — форум общего характера, что отражает стремление ЕС поддерживать 
в отношениях с республикой максимально возможный уровень политического 
и гуманитарного диалога.

5 Marin A. Saving What Can Be: What the Eastern Partnership Could (still) Bring 
to Belarus / /  Eastern Partnership Review. November 2011. No 3. URL: http://www. 
eceap. eu/ul/Review_N о 3 .pdf.

6 «Викинг» — совместный проект железных дорог Литвы, Украины и Бела
руси, а также портов Клайпеда, Ильичевск и Одесса. Маршрут проходит через 
Украину, Беларусь и Литву и соединяет транспортную систему Балтийского ре
гиона с аналогичной системой Черного, Средиземного и Каспийского морей.

7 Программа ТАСИС /  TACIS {Technical Assistance for the Commonwealth of 
Independent States, Техническая помощь Содружеству Независимых Госу
дарств) — программа, разработанная Европейским союзом в 1991 г. для содей
ствия процессу экономических реформ в государствах СНГ и Монголии. Осно
вывалась на предоставлении грантов, закрыта в 2006 г.

8 European Commission, European Neighbourhood Policy Strategy Paper, Brus
sels, COM (2004) 373. P. 11.

9 Литва вступилась за президента Белоруссии / /  Коммерсант. 08.02.2011. [Электрон
ный ресурс]. — Режим доступа: http://www.kommersant.ru/doc/1581205.

10 Sanctions vs Engagement: Is Belarus On The Western Agenda? / /  Belarus 
Digest. 16.01.2013. URL: http://belarusdigest.com/story/sanctions-vs-engagement- 
belarus-western-agenda-12777.

11 Gromadzki G. An Urgent Challenge for Today’s Europe: The Eastern Part
nership / /  Internationale Politik. 2011. No 3. URL: http://library.fes.de/pdf-files/ 
ipg/2011-3/03_gromadzki.pdf.

12 REP Conference Summary: The Eastern Partnership and the Future of EU 
Engagement. 16.03.2011. URL: http://www.chathamhouse.org/sites/default/files/ 
public/Research/Russia%20and%20Eurasia/16031 lsummary.pdf.

13 Интересную теоретическую призму для анализа сложившейся ситуации 
см.: Троицкий М., Чарап С. Дилемма интеграции на постсоветском простран
стве / /  Россия в глобальной политике, 7 ноября 2013 г. http://www.globalaffairs. 
ru/number/Dilemma-integratcii-na-postsovetskom-prostranstve-16177.
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КО Н Ф Л И КТЫ  БУДУЩ ЕГО :
1 4  СЦЕНАРНО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ  

ПРОГНОЗ

Цель —  проанализировать перспективы и способы разрешения возможных конфлик
тов XXI в.
Объект —  силовая система XXI в.

Вся предшествующая история человечества прошла под знаком по
давляющего превосходства войны над миром. Лишь редкие годы зна
меновались отсутствием кровопролития в том или ином регионе мира. 
Как подсчитали норвежские исследователи, с 3600 г. до н.э. человече
ство лишь около 300 лет жило в условиях мира, а все остальное время 
воевало, проведя 14,5 тыс. войн продолжительностью более 26 тыс. лет.

Только за два века — XVIII и X IX — войны заняли 128лет из истории 
мирового сообщества. Народы мира как бы свыклись с парадоксальной ре
альностью: каждый год прогресса и цивилизованных отношений взыскивал 
обильную данъ в виде крови и разрушений.

С каждым столетием войны становились все изощреннее и опас
нее; их молох поглощал миллионы жизней, в качестве прямых 
и косвенных потерь человечество заплатило ему свыше 3,5 млрд че
ловеческих жизней. В среднем на земном шаре одновременно ве
лось не менее трех войн в год, каждая из которых уносила около 240 тыс. 
человеческих жизней. Подвергались опустошению обширные террито
рии, канули в Лету многие цивилизации, иногда безвозвратно терялись 
эволюционные завоевания предшествующих поколений.

Встает вопрос о роли и месте силовых (военно-силовых) способов 
разрешения противоречий в условиях постиндустриального развития. 
Станет ли военная сила средством самоуничтожения человечества, или 
она трансформируется в иные мощные силовые методы? Останется ли 
сила, как и прежде, непременным атрибутом мировой политики и по
литики отдельных стран, и если так, то какой она может быть по содер
жанию и характеру?

Анализ всего происходящего в XXI в. позволяет предположить, 
что сила (военная сила) останется решающим средством разрешения 
межцивилизационных и межгосударственных споров.
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Возможное содержание и характер способов силового 
разрешения противоречий на рубеже 20 15-2 020  гг.
Центральное место в зарождающейся силовой системе XXI в. зай

мут, по всей вероятности, информационные аспекты силовых действий 
и установления господства в воздушно-космической сфере. Со време
нем границы, разделяющие сферы силового противоборства, будут все 
более размытыми.

Представляется, что когда эти преобразования будут завершены, 
боевые действия на оперативно-тактическом уровне станут в полном 
смысле слова многомерно-асимметричными; существенные измене
ния претерпят также классические стратегические действия и дей
ствия в условиях отсутствия крупномасштабного силового противо
борства.

Главным изменением в характере силового противоборства будущего, 
наиболее вероятно, будет формальный отказ от ядерной войны.

Тем не менее ядерное оружие, подвергаясь неуклонному сокраще
нию, превращаясь в средство стратегического сдерживания, не перестает 
быть силовым инструментом политики государств и оружием поля боя.

В связи с этим у мирового сообщества есть только один стратеги
ческий выбор решения ядерной проблемы: всем государствам следует 
отказываться от применения его первыми.

С прекращением глобальной конфронтации и изменением расста
новки военно-политических сил в мире на рубеже 2020—2025 гг. пред
ставляется маловероятным всеобщий крупномасштабный вооруженный 
конфликт (мировая война).

Но сохранится опасность возникновения локальных войн и воору
женных конфликтов, способы ведения которых, очевидно, выделяются 
в особый раздел силового противоборства. Не исключается также воз
можность перерастания конфликтов в крупномасштабную войну в тех 
или иных регионах (региональная война).

Новые не классические силовые методы разрешения противоречий 
на рубеже 2020—2025 гг. могут внести кардинальные изменения в воен
ную политику государств.

Могут измениться координаты военного насилия. Во всех войнах 
прошлых «поколений», в том числе и в нынешнем, две координаты ос
новных усилий противоборствующих сторон лежали на поверхности 
земного шара (ширина, глубина наступления или обороны), а третья — 
вертикальная (главным образом воздушная) использовалась лишь как 
вспомогательная, обеспечивающая действия на земле. В войнах буду
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щего все может поменяться местами. Основные усилия могут быть сос
редоточены на вертикальной — воздушно-космической координате, 
там будут идти главные боевые действия, от исхода которых будет зави
сеть исход военно-силового противоборства. Наземные «координаты» 
могут стать обеспечивающими.

В военно-силовом противоборстве будущего могут претерпеть измене
ния многие привычные представления не только в области стратегии, но 
и в оперативном искусстве и тактике.

Главная особенность возможной крупномасштабной (региональной) 
обычной войны будет состоять в том, что в ходе нее с обеих сторон мо
гут активно применяться новейшие средства радиоуправляемого и са- 
монаводящегося оружия, роботизированных боевых систем, разведы
вательно-ударных комплексов, боеприпасов повышенного могущества 
ит.п.

Война может вестись как в традиционных, так и в нетрадиционных 
формах. Особую роль в ее ведении приобретет обмен массированны
ми и групповыми ракетно-огневыми ударами, как на поле боя, так 
и в стратегическом тылу.

Кардинально может измениться понятие «победа». Во всех войнах 
прошлых «поколений» для достижения победы требовалось завоева
ние территории противника, т.е. нужно было солдатским сапогом сту
пить на территорию противника. Порой эта оккупация длилась многие 
годы, десятилетия.

В вооруженной борьбе более отдаленного будущего победа может 
быть достигнута без оккупации, лишь в результате проведения воздуш
но-космической наступательной акции и выигрыша в информацион
ном противоборстве.

Сегодня уже очевидно, что основная угроза безопасности для ряда 
стран будет заключаться в технологическом отставании по разработке 
и быстром принятии на вооружение новейших видов высокоточного 
оружия, информационных средств и средств радиоэлектронной борьбы.

Если эти страны не будут способны создать такое оружие, то уже 
к концу нынешнего века они могут отстать от наиболее развитых стран 
мира как минимум на целое поколение вооружений. А это значит, что 
они вынуждены будут делать ставку на живую силу в войне, на прош
лые формы и способы действий.

Силовое противоборство, в котором встретятся противники, спо
собные вести войны различных «поколений», безусловно, будет выиг
рана тем, кто готов любую войну вести оружием и не традиционными 
силовыми методами будущего, а не прошлого.
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Перспектива и масштабы ожидаемых преобразований 
и использования силы
Способы использования силы в широком спектре конфликтов, по- 

видимому, претерпят ряд фундаментальных изменений (табл. 10), ко
торые будут заключаться в следующем:

■ появление новых средств ведения вооруженной борьбы в страте
гическом масштабе — неядерных высокоточных систем оружия, 
средств информационной войны и биологического оружия, со
зданного на основе генной инженерии, — может существенно 
повысить вероятность нападения на территорию противника на 
разных уровнях противоборства;

■ театры войны, или зоны ответственности, нарезанные по геогра
фическому принципу, могут потерять значительную часть своей 
«стратегической автономности», поскольку все большее влияние 
на исход силового противоборства будет оказывать применение 
средств поражения, находящихся вне театров;

■ неклассические и военно-силовые способы воздействия на про
тивника приобретут значительно больший пространственный раз
мах и станут более скоротечными. Вместе с тем резкое возра
стание темпов и размаха силового противоборства совсем не 
обязательно приведет к сокращению длительности силового 
противостояния;

■ технические достижения в информационной сфере многократно 
увеличат возможности по управлению разнородными, широко 
рассредоточенными силами и средствами военной организа
ции, благодаря чему будет создана «система систем» — домини
рующая структура стратегического управления новой эпохи;

■ распространение «умных» ракет большой дальности, все более 
широкое применение средств снижения заметности и управления 
ими приведут к доминированию наступательных систем. Стацио
нарные объекты и цели с высокими уровнями демаскирующих 
признаков (аэродромы, порты, пункты управления и связи, 
крупные склады, авианосные и амфибийные соединения, круп
ные группировки сухопутных войск, обычные самолеты и ИСЗ, 
расположенные на низких орбитах) могут стать чрезвычайно 
уязвимыми;

■ значительно возросшая поражающая сила боевых средств может 
сделать поле боя фактически безлюдным; большая часть важных 
функций в бою перейдет от людей к машинам-роботам;
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■ маневр на «информационном поле боя» будет играть главенству
ющую роль по отношению к маневру на местности. Информа
ционная защита может вытеснить традиционные представления 
о защите физической;

■ значительно более сложным может стать достижение государ
ства во всех сферах: в воздухе, на суше, на море, в космосе 
и в информационной сфере;

■ влияние революционных преобразований в военном деле на 
государственную власть может быть как центробежным, так 
и центростремительным.

Таблица 10
Возможные изменение характера военно-силового противоборств 

на театре войны

Конец XX в. 2020 г.
Географические зоны ответственности
Обычные боеприпасы
Ближний бой
Физическая защита
Огромные складские запасы («горы
железа»)
Вертикальные связи управления

Функциональные зоны ответствен
ности
«Умные» боеприпасы 
Глубокие удары 
Информационная защита 
Гибкое и целенаправленное мате
риально-техническое обеспечение 
Сетевые связи

Сценарно-аналитический прогноз возможного силового 
противоборства во втором десятилетии XXI века
Сценарий 1. Война развитого «севера» и отсталого «юга».
Успех или неудача в войнах будущего во многом будут определяться 

еще до фактического начала боевых действий в ходе подготовки к войне.
Это будет характерно для войн обоих видов, но вот подготовка к ним 
будет принципиально различной.

В футурологической войне технологически развитого условного 
государства «север» против условного государства «юг», отстающего на 
порядок в развитии (из-за отсутствия современных технологий, при
чем такое отставание может увеличиваться), необходимо сразу опреде
литься с целью войны и способами ее достижения.

«Северным» необходимо захватитъ территорию «южных», но при этом 
нельзя допуститъ неприемлемых для себя последствий. Речь идет о том, что, 
учитывая разрушительный характер современных средств поражения, на
личие большого количества экологически опасных объектов на террито
рии «южных», подлежащих захвату, необходимо добиться успеха, не со
творив при этом экологической катастрофы на захваченной территории.
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В этом случае подготовка к агрессии должна быть проведена в от
носительно короткие сроки, при этом упор может быть сделан на про
ведение специальной подготовительной операции. Это может быть 
многоплановая акция, проводимая государством, а не только его во
оруженными силами. Здесь и различные мероприятия по подрыву 
экономики «южных» и психологическая война, давление на население 
через средства массовой информации и разложение руководства госу
дарства и вооруженных сил противника путем подкупа для обеспече
ния несвоевременного принятия ответных мер при подготовке отраже
ния агрессии. Одновременно с добыванием информации о положении 
и состоянии войск «южных», «северные» осуществляют мероприятия по 
срыву функционирования системы управления государством и воору
женными силами «южных», поражению компьютерных систем управ
ления и разведки войск противовоздушной обороны.

Использованием космических средств обеспечивается радиоэлектрон
ное разрушение систем управления и связи противника, одновременно на
чинается применение новых специальных видов вооружения, использование 
которых может бытъ «южными» не обнаружено сразу. Просто внезапно 
перестают работать компьютеры, начинаются какие-то сбои в энерге
тической системе страны, нарушается радио- и телефонная связь, а лич
ный состав дежурных смен испытывает странное недомогание (ничего не 
происходит, но руководство почему-то не может принимать решения, 
а транспорт в городах парализован из-за отсутствия света).

Начинается паника в государстве, вызванная нарушением энер
госнабжения больших городов, а руководство вооруженных сил с изу
млением обнаруживает, что единая система ПВО страны фактически 
выведена из строя, нарушена работа всех гражданских и военных аэро
дромов государства из-за отсутствия связи. И при этом на страну пока 
никто не нападает, но «северные» демонстративно готовят «акцию 
возмездия», приводят в готовность вооруженные силы, открыто го
ворится о каком-то новом сверхэффективном оружии, выдвигаются 
ультиматумы.

То есть, по классическим канонам, боевые действия еще фактически 
не начаты, но войска «северных» в них уже участвуют — будущую победу 
обеспечивает оружие нового поколения, созданное за счет технологиче
ского превосходства. В этих условиях дело до «классических» боевых дей
ствий может и не дойти.

С началом боевых действий «южные» неожиданно обнаруживают, 
что после распыления с самолетов «северных» химических аэрозолей 
двигатели танков и боевых машин выходят из строя и вот техника уже
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обездвижена, а электронные приборы выведены из строя каким-то из
лучением. Взлетные полосы аэродромов покрыты клейким составом, 
делающим невозможным их использование.

Преимущество «северных» в качестве вооружения решающим обра
зом обеспечивает им успех в проведении операции по принципу «блиц
крига».

Сценарий 2. Война между технологически развитыми «Западом» 
и «Востоком».

Подготовка к футурологической войне технологически высоко
развитого условного государства «Запад» с технологически развитым 
условным государством «Восток» будет осуществляться в гораздо более 
продолжительные сроки, составляющие несколько лет. Это время ис
пользуется на то, чтобы заложить в компьютерные системы «восточ
ных» вирусные «мины» замедленного действия, приводимые в исполь
зование по особому сигналу, другие мероприятия подобного рода.

Государственный план взятия под постепенный экономический 
контроль «западным» государством «восточного» должен быть глубоко 
и всесторонне проработан соответствующими службами и осуществ
ляться в мирное время по различным направлениям. Но хотелось бы 
более подробно остановиться именно на возможных способах ведения 
боевых действий в возможной войне XXI в.

Развязыванию боевых действий будет предшествовать длительный 
период скрытого ведения действий, которые, по современным взглядам, 
нельзя отнести к боевым.

В первую очередь начнется борьба за господство в сфере информа
ции. Для этого противника необходимо прежде всего постепенно вы
теснить из космоса, но сделать это так, чтобы он и не понял, что это не 
просто случайные аварии и прекращение функционирования разведы
вательных спутников и спутников системы навигации, а целенаправ
ленные действия. Иными словами, речь не идет о физическом унич
тожении спутников, что грубо и очень заметно. А просто постепенно 
начинаются такие ошибки в информации, получаемой со спутников, 
что их пребывание на орбите становится бессмысленным. Но это по
нятно не сразу, как и трудно определить, где происходит сбой на спут
нике или в центре управления полетом.

Автоматизированная система управления войсками и оружием 
«восточных» функционирует устойчиво, но при передаче определен
ных важных команд почему-то не срабатывает, а контрольные сигналы 
проходят.
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Начинается стремительное развитие событий. Целью первого эта
па «классического» ведения боевых действий со стороны «западных» 
может быть достижение превосходства в информации на всех уровнях.

Наличие боевых систем с цифровой системой отображения инфор
мации, позволяющих передавать информацию о ходе боя в реальном 
масштабе времени между всеми ведущими формированиями, имеет 
решающее значение для успеха на поле боя будущего. В результате соз
дания «цифрового поля боя» данные о тактической обстановке будут из
вестны экипажам и расчетам общевойсковой части или подразделения. 
Это даст возможность синтезировать с помощью электроники огром
ное количество данных, полученных от различных систем, и быстро 
и точно проанализировать опасность со стороны противника с после
дующей ее ликвидацией.

Такое знание обстановки во всех звеньях обеспечивает и другие 
преимущества. Становится возможным автоматизированное управле
ние войсками на ходу, что позволяет еще больше ускорить принятие 
решений. Значительно сократится вероятность нанесения ошибочных 
ударов, а также время от обнаружения цели до применения против нее 
средств поражения. Командир, располагающий гораздо более точной 
и расширенной информацией о «картине поля боя», сможет быстро со
средоточивать свои силы на решающих участках. Победа в информаци
онной войне на поле боя, несомненно, обеспечит успех «западным» в ходе 
всей компании.

Но главная особенность ведения боевых действий «западными», 
которая сможет обеспечить им успех, это применение «оружия не
прямого действия» в комплексе с применением оружия направленной 
энергии, которое сможет временно выводить из строя личный состав 
и делать негодной боевую технику незаметно для противоборствую
щей стороны.

Промахи по оценке и своевременному обнаружению факта агрес
сии уже невозможно будет компенсировать ни людскими ресурсами, 
ни большим количеством современной боевой техники. Превентивное 
применение новых средств ведения войны в совокупности с психотропны
ми средствами и победой в информационной войне обеспечит последующий 
успех в «классических» боевых действиях, хотя их масштабы ничем не бу
дут напоминать боевые действия периода Второй мировой войны.

Итак, главной особенностью боевых действий будущего будет их ве
дение с использованием принципиально новых средств воздействия на 
противника и наличием длительного периода «незаметного» ведения дей
ствий, по сути, не боевых, а по разрушительным последствиям еще и хуже
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«боевых». Тогда достижение победы в войне произойдет без экологиче
ских катастроф и прочих, неприемлемых для победителя последствий.

Выводы
В XXI в., как и прежде, государства вряд ли смогут (хотя долж

ны стараться) решить все свои проблемы и противоречия за столом 
переговоров. Можно прогнозировать, что мир вступит в период 
региональных, локальных войн и вооруженных конфликтов, ве
дущихся нетрадиционными формами и способами. В перспекти
ве внутри- и межгосударственные конфликты будущего, если они 
состоятся, будут проводиться без явного применения оружия и без 
объявления войны.

Какое самое эффективное оружие пустят в ход в XXI в.? Эк
сперты дают неожиданный ответ — ЭКОНОМИКУ. Например, со
зданный искусственно природный или экономический катаклизм, 
может поставить противника на грань острого кризиса и даже со
циально-экономического коллапса, оставит его без материальных 
ресурсов, дестабилизирует обстановку в стране, вынудит его пойти 
на все условия.

Уникальность разворачивающегося периода будет заключаться 
в том, что высокоразвитые государства могут использовать оружие 
несмертельного действия (ОНСД), которое способно нейтрализовать 
противника или лишитъ его возможности вести боевые действия без 
нанесения ему невосполнимых потеръ живой силы, разрушений мате
риальных ценностей.

Как указывается в зарубежной прессе, в настоящее время основ
ные работы по развитию технологий ОНСД проводятся в Управлении 
перспективных исследований Министерства обороны {Department 
of Defense Advanced Research Projects Agency — DARPA), Ливерморской 
и Лос-Аламосской лабораториях, Центре разработок вооружения 
Пентагона и т.д. Наиболее близки к принятию на вооружение раз
личные типы лазеров для ослепления личного состава, химические 
средства для его обездвиживания, специальные боеприпасы, выводя
щие из строя двигательные установки самолетов, кораблей и боевых 
машин, неядерные генераторы электромагнитного импульса (ЭМИ), 
отрицательно влияющие на работу электронной техники.

ОНСД можно разделить на два типа (по объектам поражения):
■ оружие, предназначенное для поражения только материальных 

объектов (вооружение, военная техника, обеспечивающие объ
екты и др.),
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■ оружие для поражения живой силы без нанесения необратимо
го вреда (смертельного поражения, увечья и т.д.).

ОНСД можно рассматривать как часть перехода от войн ин
дустриальной эры с истреблением противника к войнам эры ин
форматики, в которых акцент делается на том, чтобы парализовать 
противника, не обязательно уничтожая его.

* * *

Прогнозы, как правило, делаются для того, что заострить внима
ние политиков и экспертов на наиболее острых мировых проблемах. 
Следующий этап — это этап действий, базирующихся на всестороннем 
знании, действий научно обоснованных и решительных, направленных на 
достижение мирного развития общества.

Обеспечение мира — важнейшая задача мирового сообщества. Что
бы ее решить, необходимо четко понимать тенденции в использовании 
«жесткой силы» разными государствами (а также негосударственными 
акторами) в разных ее ипостасях. Человечество может и должно при
ступить к ликвидации корней конфликтов, строить прочный фунда
мент эры безопасности, справедливости и творческого созидания.

Ключевые слова
Война, военная сила, конфликты, войны будущего, Запад— Восток, 
Север— Юг

Контрольные вопросы:
1. Каковы особенности современных войн?
2. В чем заключается роль военной силы в XXI веке?
3. Охарактеризуйте новые типы войн и конфликтов.
4. Какие известны ядерное оружие и новые виды вооружений?
5. Каковы возможные линии противоречий и конфликтов в современном 

мире?



Программа курса
«ВВЕДЕНИЕ В ПРИКЛАДНО Й АНАЛИЗ  
М Е Ж Д УН А Р О Д Н Ы Х  СИТУАЦИЙ»
(в сокращении)*

Раздел I. Организационно-методический
Место курса в образовательной программе
Курс «Введение в прикладной анализ международных ситуаций» отно

сится к группе базовых дисциплин и предназначен для студентов-бакалавров, 
обучающихся по направлениям «Международные отношения» и «Мировая по
литика».

Особое место данного курса в учебном процессе определяется форматом 
работы, когда анализ выступает скорее как форма работы, нежели предмет изуче
ния. В рамках дисциплины предполагается восполнить пробел между теорети
ческим объяснением процедуры анализа и самим анализом. Лекции проводятся 
в интерактивном формате и выстроены по формуле «активная аудитория — 
лектор/координатор», что создает предпосылки для вовлечения каждого 
слушателя в процесс исследования ситуации, причем совместно с другими 
слушателями. Роль преподавателя в ходе семинаров состоит из разъяснения 
методологических нюансов работы с информацией (матрица первичного анали
за) и контроля за методологически правильно проведенной экспертизой.

В дальнейшем полученные знания и умения будут совершенствоваться 
в рамках читаемых Кафедрой прикладного анализа международных проблем 
(ПАМП) дисциплин, вводимых по принципу восходящей сложности: «Основы 
системного подхода» (4-й курс бакалавриата), «Анализ международных ситуа
ций» и «Практикум анализа международных ситуаций» (магистратура, 1-й год 
обучения). Слушатели, которые будут продолжать обучение в аспирантуре, 
могут быть вовлечены в программу проведения ситуационных анализов, реа
лизуемую на регулярной основе Кафедрой ПАМП (научный руководитель — 
профессор Т. А. Шаклеина).

Цель и задачи курса. Образовательные результаты
Цель курса: 1) освоить и отработать известный в международно-полити

ческой науке инструментарий анализа международных ситуаций; 2) повысить 
общий уровень знаний студентов о протекающих в мире процессах и возни
кающих в них конфликтных узлах, изучение которых помогает не только раз-

* Программа разработана д-ром полит, наук А. Д. Богатуровым, д-ром полит, наук 
Т. А. Шаклеиной, канд. полит, наук А. А. Байковым.
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вивать навыки прикладного исследования, но и прививать системное видение 
разворачивающихся в мирополитическом пространстве трендов.

С точки зрения повышения компетентности студентов МГИМО ставятся 
следующие задачи:

— изучить особенности деятельности экспертных сообществ — на приме
ре РФ (СССР) и США, феномен и типологию «мозговых центров»;

— освоить матричный подход в организации исследования и подготовке 
аналитических материалов;

— научить критически осмысливать потоки политической информации, 
различать в ней элементы реального политического значения, «фак
туру» и привнесенные либо сознательно вброшенные в медийное про
странство манипуляционные «шумы»;

— развить и закрепить способность самостоятельно судить о происходя
щем, минимизируя долю погрешностей восприятия при помощи пре
подаваемых аналитических методик;

— повысить креативность практической работы выпускников, воспиты
вая в них способность находить нестандартные углы зрения на ситуа
ции, выходить за рамки «навязанных информационных полей» и выра
батывать потенциал вынесения оригинальных оценок;

— дать представление о конкретной применимости аналитических ква
лификаций в различных областях и сферах деятельности по профилю 
приобретаемой специальности.

Методический инструментарий курса направлен на формирование у сту
дентов общей логики исследовательского процесса, заключающейся в опре
делении причинно-следственных связей между явлениями на базе сформули
рованных допущений, критерием истинности которых является внутренняя 
логическая непротиворечивость формулируемых выводов с обязательным эм
пирическим подтверждением.

Образовательные результаты курса
Прикладной анализ международных ситуаций рассматривается в контексте 

данной дисциплины как самостоятельное направление подготовки аналитиков- 
международников в системе профильного политологического образования. Разра
ботка и внедрение комплекса методик прикладного анализа международных 
ситуаций позволят сформировать у будущих исследователей политических 
процессов особую аналитическую призму, частично сместив акцент в восприя
тии слушателей на уяснение значимости конкретных характеристик и законо
мерностей международных ситуаций и проблем, имеющих четкую событийную 
обусловленность и пространственно-временную привязку.

Основной акцент в рамках курса делается как на получении определенной 
совокупности знаний, так и на формировании умений и навыков специали
ста, способного использовать полученные знания и умения в зависимости от 
меняющихся требований конкретной ситуации или проблемы. Уровень ком
петенции студентов определяется способностью самостоятельно справляться 
с анализом проблем и ситуаций современной мировой политики, решать по
ставленные перед ними задачи, обобщать и прогнозировать, делать сценарную 
разработку развития ситуаций.
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Раздел II. Содержание курса
Специфика курса состоит в том, что все лекционные занятия ведутся в инте

рактивном формате: помимо собственно лекции преподавателя на конкретных 
примерах отрабатывается матричный подход к анализу конкретных ситуаций. Се
минарские занятия также не имеют традиционного формата: они предполагают 
проработку (разбор) аналитических справок по предложенным темам (темы ме
няются каждый год) и презентации с использованием компьютерных технологий.

Т е м а  1. Специфика и назначение прикладной аналитики
Понятие и цели прикладной аналитической работы. Востребованность про

фессиональной аналитики при обеспечении процесса принятия внешнеполити
ческих решений. Особенности научно-академического и текущего прикладного 
(оперативного) анализа. Ознакомление слушателей с организационно-методиче
скими требованиями курса.

Т е м а  2. «Мозговыецентры»: история, типология, роль
Основные типы заказчиков—потребителей текущей прикладной аналити

ки. Исполнители оперативного политического анализа в России и Соединен
ных Штатах Америки.

Современный научно-исследовательский потенциал внешнеполитиче
ского экспертного сообщества США. Ведущие «мозговые центры» США. Исто
рия, типология, специфика деятельности, основные цели и формы работы.

История и современное состояние внешнеполитического анализа в Рос
сии. Основные научно-исследовательские центры. Особенности работы «моз
говых центров» в России.

Специфика современного состояния внешнеполитических исследований. 
Сравнительный анализ американского и российского опыта.

Т е м а  3. «Мозговые центры» США и России и их роль 
в формировании внешней политики
С е м и н а р  1
Вопросы к семинару.
1. История создания научно-исследовательских центров в США и РФ 

(СССР).
2. Типология «мозговых центров».
3. Особенности организации и деятельности американского экспертного 

сообщества.
4. Формы и задачи деятельности научно-исследовательских центров.
5. Современное состояние американского и российского экспертных со

обществ.

Т е м а  4. Внешнеполитический курс и внешнеполитическая 
ситуация
Определения и характеристики понятий «внешнеполитический курс» 

и «внешнеполитическая ситуация». Глобальный и партикулярный внешнепо
литический курс. Матрица определения географического «охвата» внешнепо-
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литической стратегии. Экстравертное и интровертное внешнеполитическое 
поведение. Дискуссия о возможности изолированного восприятия внешней 
и внутренней политики (Г. Моргентау, Г. Киссинджер, К. Уолтц). Полезность 
(эвристичность) разграничения внешне- и внутриполитических проблем. Эф
фект допустимого упрощения.

Т е м а  5. Выявление факта внешнеполитических событий.
Матричный подход и назначение матрицы
Основные составляющие информационного потока: значимые элементы 

и фоновые помехи, сознательно вводимые шумы. Принципы формирования 
информационного массива, необходимого для последующих аналитических 
обобщений.

Классификация информационных сообщений с точки зрения их достовер
ности и плотности содержания: факты, фиктивные сообщения (дезинформация), 
интерпретации (события и факты во вторичном аналитическом или идеологиче
ском отражении), избыточная информация; с точки зрения сферы: реальная (по
литика, экономика и др.) и виртуальная (область политической рефлексии, идео
логия); с точки зрения происхождения: естественные, спецоперации.

Сущность и история разработки «матричного» подхода. Виды матриц и па
раметры их конструирования. Познавательная способность матрицы и ее место 
в исследовательском процессе.

Сведение материала об основных единицах, субъектах и типах сообщений 
в информационном поле и их классификация по изложенным ранее параме
трам в перекрестную матрицу. Важность навыка распределения (сортировки) 
улавливаемых информационных сообщений по сегментам матрицы с целью 
последующей структуризации информационного массива.

Т е м а  6. Фокусированный анализ и стадии анализа
Матрица «фокусированного анализа». Выбор предмета (темы). Выбор 

аспекта (сужение, выборка). Установление пропорций текста (какой объем 
текста следует посвятить изложению того или иного аспекта) — «балансиров
ка». Фиксация в заголовке (выбор формулировки, «заострение» ключевого 
аспекта проблемы или предполагаемого аналитического результата). «Ожидае
мый» результат. Предварительная гипотеза.

Понятие «этапности» аналитической работы: составлению текста предше
ствуют подготовительные этапы (улавливание и распознавание сигнала, оцен
ка источника, формирование и структуризация информационного массива). 
Стадии работы с текстом: первичное фокусирование (определение значения 
переменных, следующих из исходных аналитических задач), группировка (вы
бор тех задач, на которых необходимо сосредоточиться при анализе; собст
венно построение текста).

Т е м а  7. Основные виды работы с источниками 
внешнеполитической информации
Матрица ценности источников информации. Основные типы и критерии 

оценки источников информации. Активные источники («контакты», интервью
ируемые лица, консультации экспертов). Пассивные источники информации 
(средства массовой информации, научно-исследовательская литература). Клас

267



сы периодических изданий (ежедневные издания, еженедельники, альманахи, 
регулярные обзоры): сопоставление их познавательных особенностей. Спосо
бы проверки правдивости сообщений (кросс-верификация, установление ря
дов повторяемости: «случайность—совпадение—закономерность/тенденция»; 
сведения о структуре собственности источника). Типология источников по 
отношению к власти (официальная пресса, официоз, оппозиционная печать, 
телерадиовещание), по отношению к государственной тайне (источники от
крытого доступа, секретные источники). Параметры измерения ценности 
источника — достоверность, оригинальность, информативность, оператив
ность.

Важность текстуального слоя аналитики и вербальных источников для 
внешнеполитических исследований. Особенности языкового отражения поли
тических реалий. Понятийный аппарат науки. Профессиональный лексикон. 
Публицистический жаргон. Полисемия и ее влияние на точность анализа.

Типы и специфика текстуальных источников внешнеполитического ана
лиза и связанные с ними жанры анализа. Программные заявления. Доктри
нальные документы. Интервью. Статистика. Мемуарная литература. Аналити
ческая справка. Аналитический доклад. Резюме.

Международный и внутриполитический контекст заявления. Особенно
сти используемой лексики. Фактор мероприятия/события, по случаю которо
го произносится заявление. Определение адресата (международное, внутрен
нее потребление). Учет общественной реакции на заявление (обзор оценок 
в средствах массовой информации). Учет реакции на заявление на государ
ственном уровне.

Характер содержания доктринальных документов. Их особенности в США 
(Стратегия национальной безопасности) и в России (Концепция внешней по
литики). Понятие внешнеполитической стратегии и тактики. Понятие внеш
неполитической идеологии. Фактор идеологической заданности.

Необходимость учета основных компонентов доктрины: идейно-эмоцио
нальное содержание текста (идеологический пафос), принципы, основные 
цели, конкретизирующие их задачи, допускаемые доктриной инструменты 
проведения внешней политики, иерархия региональных приоритетов. Учет 
фактора международной обстановки, преемственности доктрины. Учет факто
ра реакции в мире на заявленные в доктрине цели: на уровне общественности 
и государственных деятелей.

Важность фактора общественной дискуссии для формирования внешнепо
литической позиции США. Практика публикации «полуофициальных докла
дов» и влияние на двусторонние отношения. Фактор партийной ориентации 
«мозгового центра», выпустившего доклад. Фактор учета послужного списка 
и взглядов авторов, их сотрудничества с администрацией. Общественно-по
литическая значимость поднимаемых в докладах вопросов. Степень соответ- 
ствия/отклонения позиции докладов от официальной позиции.

Т е м а  8. Аналитические формы и их особенности в сфере 
исследования внешней политики
Виды аналитической обработки информации — формы приращенного 

(«добавленного») знания. Их предметная и целевая дифференциация. Резю
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ме. Структурирование. Наблюдение. Вывод. Рекомендация (отдельно и вместе 
с выводами). Комментарий. Сценарий (как правило, составляется в тех случа
ях, когда нет необходимости в выводах и рекомендациях). Прогноз (разновид
ность сценарной работы, возникающая в результате ранжировки сценариев по 
степени вероятности их реализации).

С е м и н а р  2.  Методы прикладного анализа и их практическое применение 
в деятельности внешнеполитических аналитиков

Вопросы к семинару:
1. Проверка знаний теории прикладного анализа: матричный подход.
2. Внешнеполитический курс и внешнеполитическая ситуация.
3. Аналитические формы и их особенности в сфере исследования внеш

ней политики.
4. Основные виды работы с источниками внешнеполитической информа

ции.

Тема 9. Целевое структурирование внешнеполитического анализа 
и особенности оперативной аналитической работы
Матрица аналитических задач. Различия между аналитическими матери

алами в зависимости от характера стоящих задач, полного/ограниченного их 
набора. Типы задач: определение установки анализа; формирование и струк
туризация релевантного информационного массива; определение субъектного 
содержания проблемной ситуации (действующие лица), определение объект
ного содержания проблемной ситуации (вокруг чего возник конфликт); опре
деление предметного содержания проблемной ситуации (какова повестка 
дня каждого субъекта в отношении объекта столкновения интересов: каждо
го в отдельности, общая для некоторых из них, общая для всех); определение 
механизмов детерминации динамики конфликта (почему структура интере
сов сложилась тем или иным образом, возможно ли управление конфликтом 
при таком соотношении интересов, чьей внешнеполитической стратегии оно 
соответствует в наибольшей степени); определение вектора конфликта, его 
перспектив; определение вариантов (сценариев) и последствий вследствие ак
туализации каждого из них; составление выводов. Выводы должны быть под
чинены ответу на два вопроса: (1) операционального — как можно повлиять на 
развитие ситуации в выгодном для пишущего или заказчика ключе; (2) прогно
стического — что из представленного наиболее вероятно.

С е м и н а р ы  3—5. Подготовленные групповые презентации по предложен
ной проблематике и их разбор в ходе дискуссий



Программа курса
«ОСНОВЫ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА  
К МИРОВОЙ ПО ЛИТИКЕ»*

Раздел I. Организационно-методический
1.1. Цели и задачи дисциплины, ее общая характеристика. В соответствии 

с назначением основной целью дисциплины является ознакомление студентов 
с методологией системного подхода и его применения в прикладных аналити
ко-прогностических исследованиях, а также обучение их навыкам его практи
ческого применения при моделировании политических явлений и процессов. 
В русле достижения данной цели реализация курса направлена на решение 
следующих задач:

— научить слушателей критически осмысливать потоки политической 
информации, различать в ней элементы реального политического зна
чения;

— развить и закрепить способность самостоятельно судить о происходя
щем, минимизируя долю погрешностей восприятия при помощи су
ществующих прикладных аналитических методик;

— повысить креативность слушателей, воспитывая в них умение находить 
нестандартные углы зрения на ситуации, вырабатывать потенциал вы
несения оригинальных оценок.

1.2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы.
Курс «Основы системного подхода к мировой политике» относится к группе 
специальных дисциплин вариативной части профессионального цикла ФГОС 
и предназначен для слушателей, специализирующихся на прикладном анали
тико-прогностическом исследовании мировой политики и международных 
отношений. Его освоение возможно на базе пройденного материала таких 
дисциплин, как «Введение в прикладной анализ международных ситуаций», 
«История международных отношений (1914—2000)», «Современные междуна
родные отношения (с 2001 г.)», «Основы теории международных отношений». 
Его непосредственная реализация должна осуществляться параллельно с чте
нием курса «Россия в глобальной политике».

Данная дисциплина выступает предшествующей по отношению к курсам 
магистерского уровня «Анализ международных ситуаций» и «Практикум ана
лиза международных ситуаций.

* Программа разработана д-ром полит, наук, проф. М. А. Хрусталевым, канд. полит, 
наук А. А. Байковым.
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1.3. Требования к результатам освоения дисциплины. В результате изучения 
дисциплины студенты должны:

1) з н а т ь  парадигмальную эволюцию научного знания, ее основные ста
дии, специфические особенности общенаучных теоретических подхо
дов; принципы субстанциональности и изоморфизма в развитии науч
ного знания, их соотношение в политическом исследовании; историю 
становления системного подхода, его основные понятия и принципы;

2) у м е т ь  осуществлять выбор адекватных информационно-аналитиче
ских методик при проведении аналитико-прогностического исследова
ния; формировать и структурировать релевантный информационный 
массив; осуществить презентацию результатов аналитико-прогности
ческого исследования; принять квалифицированное участие в дискур
се по проблемам политического моделирования;

3) в л а д е т ь  навыками фильтрации и группировки информации, а также 
ее верификации при проведении прикладного политологического ис
следования.

Раздел II. Содержание дисциплины
Ч а с т ь  1.  Нормативный политический анализ в контексте 
эволюции политологии как частнонаучной дисциплины
Т е м а  1.1. Политика как вид социальной деятельности и объект политиче
ской науки. Становление и эволюция политологии как частнонаучной дисци
плины
Общая характеристика курса, его место в системе современного полито

логического знания. «Основы системного подхода к мировой политике» как 
теоретическая суб дисциплина, представляющая собой синтез общенаучного 
и частнонаучного знания; соотношение принципов изоморфизма и субстан
циональности в современной науке. Интеграция и дифференциация научного 
знания.

Процесс интеграции научного знания и формирование частнонаучных 
теорий, их операционализация.

Политика как социальный феномен. Два подхода к определению ее ге
незиса: антропологистский и этатистский. Их достоинства и недостатки. По
лисемия термина «политика» и его универсализация. Власть — управление — 
политика. Административная и политическая деятельность, их соотношение. 
Диверсификация социальной деятельности как предпосылка выделения поли
тики в качестве ее самостоятельного вида. Профессионализация политической 
деятельности и возникновение государства.

Государственно организованное общество как социальная система и объ
ект управления, ее структура. Типология видов социальной деятельности. Ме
сто и роль политики в структуре социальной деятельности. Организационная 
функция политики — поддержание структурного баланса. Модернизаторский 
и охранительный политический курс.

Политология как частнонаучная теоретическая дисциплина. Тенденция ее 
превращения в прикладную. Политология и теория международных отноше
ний (ТМО). Операционализация политологического знания и развитие поли

271



тического моделирования. Компьютерное моделирование политических реа
лий, его возможности и ограничения.

Т е м а  1.2. Политический анализ как исследовательская практика. Типоло
гия политического анализа
Генезис политического анализа — обобщение эмпирической политиче

ской практики. Возникновение и развитие научной политической мысли, 
политическая история и политическая философия. Роль аналитической поли
тической истории в развитии ретроспективного политического анализа. Аль
тернативная аналитическая история, причины ее появления. Аналитическая 
история как источник формирования системы политических аналогий. Фаль
сификация истории и политическая мифология.

Эволюция политического анализа от элитарного к массовому. Необходи
мость повышения его эффективности в условиях демократии.

Исторический (ретроспективный) и прикладной (актуальный) политиче
ский анализ. Финализм исторического политического анализа, его послед
ствия. Прогностические и операциональные функции прикладного политиче
ского анализа. Прикладной политический анализ как начальная фаза процесса 
принятия политического решения.

Эмпирический и нормативный прикладной политический анализ. Здра
вый смысл как обобщенный социальный опыт. Жизненный и профессиональ
ный опыт, дилетантский и профессиональный эмпирический политический 
анализ. Нормативный политический анализ как научно-исследовательская 
деятельность. Политическая философия — политология — политическая исто
рия, их взаимосвязь. Научная теория и здравый смысл. Повышение наукоем
кости внутренней и внешней политики и усиление роли нормативного поли
тического анализа.

Т е м а  1.3. Виды нормативного политического анализа. Уровни методологии
политического исследования
Дифференциация нормативного политического анализа, влияние опера- 

ционализации и компьютеризации. Традиционное содержательное исследо
вание как форма индивидуального творчества. Вариативность его временного 
диапазона и геополитического масштаба. Его достоинства и недостатки. Вли
яние конформизма и идеологической заданности на его эффективность. Ти
пология видов содержательного политического исследования, их соотношение 
с аналитической историей.

Экспертное политическое исследование (политическая экспертиза), его 
целевые функции. Генезис политической экспертизы, эволюция ее форм. 
Псевдоэкспертизы, их инструментальная роль. Принципы организации по
литической экспертизы. Правила отбора экспертов. Требования к экспер
ту. Типология экспертов-политологов. Правила проведения коллективной 
экспертизы, методики оценки ее результатов. Повышение роли экспертизы 
в процессе разработки политического решения. Формирование экспертного 
политологического сообщества.

Модельное политическое исследование (политическое моделирование). 
Генезис политического моделирования, влияние военной науки. Типология
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политических моделей. Целевые функции политической модели. Объекты 
политического моделирования: проблема—ситуация—процесс. Статические 
и динамические модели. Модели слежения (мониторинга). «Ситуацион
ная комната». Перспективы компьютеризации моделей слежения. Критерии 
оценки эффективности политической модели. Содержательное политическое 
исследование, его пространственные и временные рамки. Ретроспективное 
и актуальное политическое исследование. Описательная и аналитико-прогно
стическая ориентация содержательного политического исследования. Экс
пертиза как политическое исследование. Типология политической эксперти
зы. Псевдоэкспертизы.

Понятие «методология» и его дефиниция. Методология как эпистемологи
ческая категория. Ее структура и уровни: исследовательский метод, теоретиче
ский подход, информационно-аналитические и операциональные методики. 
Научно-исследовательский метод, его особенности. Типология научно-иссле
довательских методов: логико-интуитивный, моделирования, исчисления. Те
оретические подходы. Принципы субстанциональности (предметности) и изо
морфизма. Парадигмальная эволюция современной науки и формирование 
общенаучных подходов, их соотношение.

Информационно-аналитические методики. Строгие и нестрогие алгорит
мы обработки информации. Компьютеризация информационно-аналитиче
ских методик, ее возможности и ограничения. Информационно-аналити
ческие методики как способы моделирования. Статистические методики 
и квантификация. Операциональные методики, их вспомогательная роль.

Ее основные компоненты: исследовательский (научно-исследователь
ский) метод, теоретический подход, информационно-аналитические методи
ки. Типология научно-исследовательских методов (логико-интуитивный, мо
делирования, исчисления).

Информационно-аналитические и операциональные методики.

Т е м а  1.4. Методологический дуализм в исследовании международных
отношений: л огико-интуитивный метод и моделирование
Соотношение качественных и количественных методов в современной 

политической науке. Традиционный логико-интуитивный метод (ЛИМ), его 
достоинства и недостатки. Интуиция — инсайт (озарение) — предвидение. 
Логика — формализация — квантификация. Компьютеризация социальной 
практики как стимулятор развития метода моделирования. Компьютерные по
литические модели, их возможности и ограничения. Причины падения эффек
тивности ЛИМ в современных условиях. Принципы ограниченной рациональ
ности Г. Саймона и принцип 7 ± 2 Г. Миллера.

Метод моделирования. Формализация и квантификация. Типология поли
тических моделей. Основные стадии построения модели. Компьютерные мо
дели, их перспективы. Метод исчисления и его использование в политическом 
исследовании. «Количественная теория международных отношений Д. Синге
ра» (QIR).

Теоретические подходы в политическом исследовании. Традиционный 
историософский подход, его достоинства и недостатки. Теоретический подход 
и здравый смысл. Методическое обеспечение политического исследования.
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Т е м а  1.5. Системный подход: история, основные положения и принципы
Становление системного подхода, его соотношение с другими общена

учными подходами. Организмическая концепция и структурный функциона
лизм. Его применение в теории международных отношений. Общая теория 
систем (ОТС), ее современное состояние. Понятие «система» и ее дефиниция. 
Принцип ее декомпозиции, три уровня исследования системы (состав, вну
тренняя и внешняя структуры). Классификация систем. Системообразующий 
элемент и структурообразующая связь (отношение).

Система международных отношений, комплексный характер ее внутрен
ней структуры. Политическая подструктура системы международных отноше
ний (СМО), ее конфигурация. Политика как вид социальной деятельности. 
Внешняя и мировая политика. СМО и ее среда, экологический и демографиче
ский императивы. Внешняя политика и война. Типология войн.

Часть 2. Системный взгляд на международно-политическую 
реальность
Т е м а  2.1. Система международных отношений (СМО): история становле
ния, основные этапы эволюции. СМО и мировая политика
Генезис СМО как результат перехода от родо-племеннного к государствен

но организованному обществу. Пространственная экспансия СМО в историче
ской ретроспективе (от трансконтинентальной к мировой). Диверсификация 
и количественный рост состава и внутренней структуры СМО, их волнообраз
ный характер. Гегемонистическая тенденция в эволюции СМО, «мировые» им
перии, великие державы и сверхдержавы.

Современное состояние СМО, перспективы формирования мирового го
сударства. Изменение соотношения конфронтационных и кооперативных свя
зей в ее структуре. Усиление влияния экономической подструктуры, формиро
вание мирохозяйственного комплекса. Повышение степени целостности СМО 
в ходе глобализации. Усиление регулятивной тенденции в эволюции СМО от 
стихийной саморегуляции к сознательному регулированию на интуитивной 
основе. Интегративные процессы в современной СМО.

Т е м а  2.2. Государство как системообразующий элемент СМО
Потребность и интерес. Классификация интересов и их ранжировка. 

Общественный и государственный интерес, их соотношение. Концепция 
национального интереса Т. Моргентау, внешнеполитический компонент 
государственного интереса. Институциональный механизм его формирова
ния, влияние на него внешнеполитической «триады» (МИД, министерство 
обороны, спецслужбы) и высших органов государственной власти. Роль го
сподствующей политической идеологии и характера политического режима. 
Идеологизация внешней политики, ее влияние на ранжировку государствен
ных интересов. Идеологическая заданность и идея всемирно-исторического 
«мессианства». Политическое «мессианство» в исторической ретроспективе, 
его типология. Современное американское «мессианство», его особенности. 
Политическое «мессианство» и война.

Милитаризация внешней политики, ее последствия для общества и го
сударства. Милитаризм как источник внешнеполитической агрессивности.
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Милитаризм и политический алармизм, военно-политическая мифология 
(концепции «заговора» и «предательства»). Милитаризм и гонка вооружений 
в ракетно-ядерную эру. Особенности отечественного милитаризма.

Т е м а  2.3. Модель внешнеполитической программы государства. Матрица
анализа концепции внешней политики государства
Понятие «ресурсы», их типология. Время и пространство как ресурс. Фи

зическое и социальное время, его многомерность. Географическое и соци
альное пространство. Концепция «ядра» и «периферии» СМО. Политическое 
пространство, его негативный и позитивный компоненты. Материальные, ин
формационные и организационные ресурсы. Экономическая и военная мощь 
в исторической ретроспективе. Природные ресурсы, возрастание их значи
мости. Информационные ресурсы: интеллект—информация—влияние. Сти
хийное и сознательное влияние. Идейное и политическое влияние в мировой 
политике. Роль научного влияния в современном мире, его использование во 
внешней политике. Организационные ресурсы (правящая политическая элита 
и госаппарат).

Ресурсный баланс и дисбаланс. Необходимые, дефицитные и избыточные 
ресурсы. Актуализация ресурсного потенциала, ее объективные и субъектив
ные трудности. Компенсаторные возможности компонентов ресурсного по
тенциала, роль организационных ресурсов в их реализации. Коалиционный 
ресурсный потенциал, пределы его использования. Оптимизация расхода ре
сурсов, политика как регулятор пределов их использования и распределения. 
Динамика порядка распределения ресурсов.

Цель как соотношение интересов и ресурсов. Пространственно-временная 
типология внешнеполитических целей. Пространственная сфера внешнеполи
тического целеполагания, ее динамика. Перспективная цель и ее идеологиче
ское обоснование. Политический прагматизм. Внешнеполитический ней
тралитет. Процесс внешнеполитического целеполагания, его особенности. 
Влияние на него внутриполитической ситуации. Ошибки и просчеты в ходе 
внешнеполитического целеполагания, влияние идеологической заданности.

Система внешнеполитических целей, принципы ее оптимизации. Ложные 
и недостижимые цели. Процедура их выявления (методика попарного сравне
ния). Целеполагание как основа внешнеполитического планирования. Кор
ректировка системы внешнеполитических целей в процессе их реализации, ее 
пределы и возможности. Социально-политические предпосылки смены систе
мы внешнеполитических целей, переориентация внешней политики.

Т е м а  2.4. Параметры внешнеполитического курса государства. Понятие по
литико-психологического климата, внешнеполитической проблемы и ситуации
Образ действий и его таксономический ряд (принципы, стратегия, такти

ка). Конвенциональный характер принципов. Принципы внешней политики 
и международное право. «Право сильного» в мировой политике. Принцип 
государственного суверенитета, право наций на самоопределение и права че
ловека. Внешнеполитические принципы и политическая идеология. Внешне
политическая идеология, ее основные составляющие. Идейно-политическая 
дивергенция. Внешнеполитический радикализм и экстремизм.
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Внешнеполитическая стратегия как система операций и акций. Их типо
логия. Комплексный характер внешнеполитической стратегии, ее военный 
компонент. Правовые ограничения использования вооруженного насилия 
в мировой политике. Вооруженное насилие как средство поддержания между
народной безопасности, миротворчество. Классификация внешнеполитиче
ских стратегий. Стратегическое планирование и стратегическая маскировка.

Внешнеполитическая тактика и дипломатия. Тактика как искусство. Так
тическое планирование. Ординарные и экстраординарные дипломатические 
акции. Персональная дипломатия на высшем уровне, тенденции ее развития. 
Тактика внешнеполитической пропаганды, «эффект бумеранга».

Внешнеполитическая доктрина и внешнеполитический курс. Общая 
и частные внешнеполитические доктрины, объективные и субъективные при
чины их рассогласования. Последовательный и непоследовательный внешне
политический курс. Влияние внутриполитической борьбы на формирование 
и процесс реализации внешнеполитического курса. Антивоенные движения.

Внешнеполитическая ситуация как результат реализации внешнеполи
тических курсов. Мировая политическая ситуация, роль великих держав в ее 
формировании. Региональные и глобальные конфронтационные оси. Влияние 
глобализации на мировую политическую ситуацию, становление мирохозяй
ственного комплекса. Структура внешнеполитической и международной си
туации, ее составляющие: проблемы соотношения сил, политико-психологи
ческий климат.

Политическая проблема как противоречие интересов. Классификация 
противоречий, строгий и нестрогий антагонизм. Мнимые интересы и псевдо
проблемы. Разрешение, урегулирование и «замораживание» проблем. Проб
лемная динамика и мировая проблемная диспозиция. Международные и гло
бальные проблемы, их специфика. Внешняя политика как их стимулятор.

Силовое и компромиссное разрешение внешнеполитических проблем. Ти
пология компромиссов. Компромисс и диктат. Принудительный компромисс 
и международное посредничество. Международное спонсорство как новый 
политический феномен, причины его возникновения. Диктат как реализация 
«права сильного», диктат и война. Урегулирование и «заморозка» внешнеполи
тической проблемы, условия их соблюдения.

Социальное восприятие внешней политики и международных отношений. 
Рациональный и эмоциональный аспекты восприятия. Уровни восприятия 
(элитарный и массовый). Оценочный компонент социального восприятия как 
система отношений. Политико-психологический климат, стереотипы и авто
стереотипы. Роль исторической памяти и господствующей политической иде
ологии в их формировании и закреплении.

Типология оценочных отношений, их проявление на элитарном и мас
совом уровне. Историческая память и формирование оценочных отношений. 
Политико-психологический климат как система оценочных отношений, вари
анты его состояния. Условия формирования благоприятного политико-пси
хологического климата, роль установления отношений взаимного доверия. 
Встречи руководителей государств как средство формирования отношений до
верия. Управление политико-психологическим климатом на массовом уровне, 
возможности политической пропаганды. Устойчивые политические мифоло
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гемы. Возможности формирования глобальной атмосферы доверия, дружест
венности и равноправия как средства обеспечения международного мира и бе
зопасности.

Ч а с т ь  3. Системная интерпретация государства как общественно- 
политического института
Т е м а  3.1. Государственно организованное общество как объект политиче
ского моделирования
Объекты политического моделирования: ситуации, проблемы, процессы. 

Классификация политических моделей. Динамические модели и модели сле
жения (мониторинга). Стадии построения политической модели. Квантифи
кация политических моделей, возможности и ограничения. Критерии эффек
тивности политической модели.

Генезис государства и становление политики как самостоятельного вида 
политической деятельности. Атрибутивные свойства политической деятельно
сти, ее операциональная дефиниция. Государственный аппарат как изначаль
ная политическая организация (институт). Его обособление и отчуждение от 
общества. Государственный аппарат как публичная корпорация, диверсифи
кация и универсализация его функций. Государственное управление и обще
ственное регулирование, эволюция их соотношения в исторической ретро
спективе. Кибернетическая модель государственно организованного общества 
Д. Истона.

Субъекты политики, их типология (социальные, институциональные, пер
сональные). Три уровня модели государственно организованного общества: 
социально-политический, макро- и микрополитический. Полная и неполная 
политическая модель, причины выбора последней. Внутриуровневая и меж
уровневая структура взаимодействия субъектов политики. Диспозиция кон
фликтных «узлов» и дестабилизация общества. Политическая анархия.

Социальные субъекты политики, их типология (этнические, конфессио
нальные, социально-классовые). Социально-политическая ориентация об
щества. Общая тенденция ее эволюции в исторической ретроспективе. Воз
можности изменения социально-политической ориентации государственной 
властью. Советский социально-политический эксперимент, замысел и реали
зация. Социально-политическая инженерия в современном мире, манипули
рование массовым политическим сознанием.

Т е м а  3.2. Социальная основа политического действия. Этническая и кон
фессиональная самоидентификация в политике
Этнические общности, их типология. Основные стадии этнической эво

люции. Нелинейный характер этнической эволюции. Этнический анабиоз. 
Внутриэтническая и межэтническая конвергенция и дивергенция. Этниче
ские свойства, их соотношение. Психический склад этноса, его структура 
и динамика. Этническое самосознание как ментальная система, его базовые 
компоненты: самоидентификация и самооценка. Этноцентризм и этническое 
мессианство. Шовинизм и национализм, их бытовые и политические формы. 
Националистическая идеология и концепция моноэтнического государства. 
Глобальные миграционные потоки и формирование диаспор, их типология.
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Этнополитология как научная дисциплина. Этнос и государство в истори
ческой ретроспективе. Государствообразующий этнос. Этническая ассимиляция 
и этнический сепаратизм. «Право наций на самоопределение» и распад поли
этнических государств. Этническая партиция и возникновение панэтнических 
движений. Их экспансионистский характер. Демографическое наступление эт
носов Юга и его политические последствия. Глобализация и нивелировка этни
ческих различий, «мультикультурализм». Методика построения динамической 
модели этносистемы государства, оценка ее состояния и развития.

Конфессиональная эволюция, ее основные стадии. Племенные и этниче
ские религии как органические компоненты этнической самоидентификации. 
Этноконфессиональный синкретизм. Становление симбиоза религии и госу
дарства, дивергенция светской и духовной власти. Их борьба за верховенство. 
Теократия. Этатизация этнических религий и ее последствия.

Возникновение мировых (универсальных) религий и формирование 
конфессиональных общностей как самостоятельных субъектов политики. 
Их интернациональная (полиэтническая) природа. Особенности их генези
са и эволюции. Их этнизация и этатизация. Таксономия конфессиональных 
общностей. Концептуальная модель религиозного вероучения, ее культовый 
и социальный компоненты. Морально-этический кодекс мировых религий, 
принудительная дисциплина и самодисциплина.

Секуляризация и ее политические последствия. Реакция мировых религий 
на развитие процесса секуляризации. Религиозный фундаментализм как поли
тическое движение и возрождение теократического идеала. Исламский фунда
ментализм (исламизм), «мировая исламская революция» и джихад. Межкон
фессиональная и внутриконфессиональная конфронтация. Инволюционные 
тенденции в развитии конфессиональной структуры современного мира.

Т е м а  3.3. Социально-классовые субъекты политики
Теория классов и теория социальной стратификации, их соотношение. 

Инструментальный характер теории социальной стратификации, ее достоин
ства и недостатки. Индекс Джини как индикатор социально-политической 
тревоги. Эволюция теории социальной стратификации, идея среднего класса 
как гаранта социально-политической стабильности. Концепция андеркласса 
Оunderclass) и его деструктивной социально-политической роли. Теория соци
альной стратификации как обобщение эмпирического отчета.

Теория классов, ее генезис и эволюция. Ее вульгаризация под влиянием 
идеологической заданности. Развитие родо-племенного общества и формиро
вание статусной дифференциации. Социально-политический феномен ари
стократизма. Сословно-кастовая диверсификация, ее сакрализация.

Становление государственно организованного общества и формирование 
социально-классовой структуры. Дуализм социально-классовой структуры до
капиталистического общества (сословие и класс). Классы и внеклассовые со
циальные слои, их эволюция в исторической ретроспективе. Внутриклассовая 
дифференциация и ранжировка. Классовое социально-политическое домини
рование. Классовая и внутриклассовая борьба, социально-классовые коали
ции. Типология внеклассовых социальных слоев, причины и последствия уси
ления их политической активности. Криминалы в политике, международная 
организованная преступность.
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Международная система социально-экономических индикаторов и ее 
использование для построения динамической модели социально-классо
вой дифференциации. Основные тенденции эволюции социально-классовой 
структуры современного общества. «Восходящие» и «нисходящие» классы 
и внеклассовые слои. Советский эксперимент построения бесклассового об
щества, его последствия. Органическая организованность класса и внеклассо
вого социального слоя и его самоорганизация в качестве социально-политиче
ского субъекта.

Т е м а  3.4. Институциональные и персональные субъекты политики
Политическая система государственно организованного общества, ее уп

равляющая и регулирующая подсистемы. Политический строй — структура их 
соотношения. Управляющая подсистема — государственный аппарат. Государ
ственный строй как состояние функционального и территориального разделе
ния властей. Правовое оформление государственного и политического строя.

Институциональные субъекты политики как элементы политической си
стемы. Типология институциональных субъектов политики. Квазиинституци- 
ональные субъекты политики (кланы, клики, клиентелы) и их роль в процессе 
эволюции политического строя. Советский эксперимент по созданию «нового 
политического строя», его инволюционный результат.

Политический режим как порядок взаимодействия государственной влас
ти и общества. Демократия и авторитаризм. Социально-классовая природа де
мократии и ее трансформация. Демократия и правовое государство. Сакраль
ный авторитаризм и диктатура. Типология диктатур. Латентные диктатуры 
и политическая мимикрия. Эволюция диктатур. Модель слежения за репрес
сивным поведением диктатур.

Политическая элита как совокупность персональных субъектов полити
ки. Политическое лидерство, его типология. Политическая и военно-поли
тическая харизма в исторической ретроспективе. Правящая и оппозиционная 
политическая элита. Особенности формирования политической элиты при 
авторитаризме и демократии. Механизм рекрутирования, ротации и санации 
политической элиты, его легальный и нелегальный компоненты. Политико
психологический портрет политического деятеля, методика его составления. 
Модель слежения за состоянием политической элиты.

Т е м а  3.5. Процесс политической борьбы
Социально-политическая ориентация общества как отражение уровня его 

развития. Постоянное и временное социально-политическое доминирование. 
Возможности и пределы изменения социально-политической ориентации. 
Структура социально-политических противоречий. Социально-политическая 
напряженность, методика слежения за ней. Государственная власть как регу
лятор социально-политической напряженности.

Социально-политические конфликты, их типология. Спонтанные соци
ально-политические выступления, их причины и последствия. Актуальные 
и потенциальные конфликтогенные зоны, методика слежения за их состояни
ем. Социально-политические коалиции, их формирование и распад.

Политическая борьба, ее основные формы. Правовое и морально-этиче
ское регулирование политической борьбы. Критерии оценки его эффектив
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ности. «Верхушечная» и принципиальная политическая борьба. «Фон» (эко
номический, психологический, международный) политической борьбы, его 
состояние и степень влияния на нее.

Участники политической борьбы и их группировки. Формальные и нефор
мальные коалиции участников. Социальный базис участников. Политические 
программы участников, степень их идеологизации и антагонизма. Реальные 
и декларативные цели участников. Политическая демагогия и популизм. Соот
ношение сил участников и методика его оценки. Возможности и ограничения 
мобилизации социально-политического базиса участников.

Изменение политической ситуации как результат политической борьбы. 
Цикличный характер развития политической ситуации. Политические кризи
сы и политическая дестабилизация. Социально-политическая и политическая 
напряженность, их взаимовлияние. Политические и социальные реформы.

Политические перевороты и социальные революции. Политическая анар
хия, ее социальные последствия. Гражданские войны, их типология. Диверси
онно-террористические войны в современном мире. Причины и последствия 
их глобализации. Критерии оценки эффективности диверсионно-террористи
ческой войны.

Примерные темы установочных докладов 
к семинарским занятиям

1. Взаимодействие естественных и общественных наук в процессе совре
менной научной эволюции.

2. Школа «модернизма» в американской теории международных отно
шений.

3. Количественная теория международных отношений Д . Сингера (QIR) .
4. Метод моделирования в исследовании мировой политики.
5. Формализация и квантификация в политическом исследовании.
6. Политическое мессианство и идеологическая борьба.
7. Милитаризация внешней политики, причины и последствия.
8. Американская концепция «нового мирового порядка».
9. Научное обеспечение внешней политики США.

10. Механизм внешнеполитического целеполагания (по странам).
11. Международное спонсорство как политический феномен.
12. Интернационализация внутриполитических конфликтов.
13. Потенциальные зоны конфликтогенности в современном мире.
14. «Демографическое наступление» Юга на Север и его политические по

следствия.
15. Перспективы диверсионно-террористической войны.
16. Влияние внутриполитической борьбы на формирование и реализацию 

внешнеполитического курса (по странам).
17. Формальные и неформальные коалиции в мировой политике.
18. «Социальная инженерия» в мировой политике.
19. Сравнительный анализ внешнеполитических идеологий России 

и США.
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Примерный список вопросов для подготовки к зачету
1. Научная революция в обществоведении, взаимодействие естествен

ных и общественных наук.
2. Парадигмальная эволюция научного знания и появление общенауч

ных теоретических дисциплин.
3. Понятие «система» и ее декомпозиция, три уровня анализа системы.
4. Система международных отношений (СМО), ее состав и структура.
5. Генезис СМО и основные стадии ее эволюции.
6. Государство как системообразующий элемент СМО. Статусная стра

тификация государств.
7. Структура СМО, международные отношения и мировая политика.
8. Правовое и институциональное регулирование структуры СМО.
9. Внешняя политика государств как структурообразующая связь в СМО.

10. Государственный интерес как стимул внешнеполитической деятель
ности.

11. Классификация интересов и их ранжировка.
12. Государственный и общественный интерес, их соотношение.
13. Формирование государственных интересов, роль господствующей по

литической идеологии и характера политического режима.
14. Политическое «мессианство», его генезис и современное состояние.
15. Милитаризация внешней политики, политический элармизм.
16. Ресурсный потенциал внешней политики, типология ресурсов.
17. Внешнеполитические цели, их типология.
18. Механизм внешнеполитического целеполагания.
19. Принципы внешней политики, их соотношение с правовыми и этиче

скими нормами.
20. Внешнеполитическая стратегия и тактика.
21. Внешнеполитическая идеология и внешнеполитическая доктрина.
22. Внешнеполитический курс, причины его переориентации.
23. Внешнеполитическая и международная политическая ситуация.
24. Внешнеполитические проблемы, их типология.
25. Способы разрешения международных политических проблем.
26. Мобильное превосходство и внешнеполитическая инициатива.
27. Способы нивелирования внешнеполитического превосходства.
28. Международный политико-психологический климат, его компоненты.
29. Политология как частнонаучная прикладная теория. Ее соотношение 

с политической философией.
30. Политический анализ, его типология.
31. Методология политического анализа.
32. Политическая экспертиза, ее основные формы.
33. Политическое моделирование, типология политических моделей.
34. Информационно-аналитические методики.
35. Субъекты политики, их соотношение.
36. Этнонациональные субъекты политики, их классификации.
37. Этнонациональная система и ее политическое значение.
38. Социально-классовая структура общества.
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39. Конфессиональные субъекты политики, их типология.
40. «Политизация» мировых религий, ее причины и последствия.
41. Социально-политическая ситуация. Общая ориентация и структура 

противоречий социально-политических субъектов.
42. Соотношение сил институциональных субъектов политики. Формаль

ные и неформальные коалиции.
43. Процесс политической борьбы, ее легитимные и иллегитимные формы.
44. Электоральная политическая борьба. Манипулирование обществен

ным мнением, политические (пропагандистские) технологии. Политический 
популизм.

45. Принципиальная и «верхушечная» политическая борьба.
46. Фоновые факторы политической борьбы.
47. Экономическое положение: индекс Джини как индикатор социально- 

политической тревоги, уровень социально-экономической дифференциации.
48. Психологическое состояние общества, влияние на него государствен

ной власти.
49. Иностранное вмешательство в процесс политической борьбы.
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