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В.Б. Петров, О.В. Филатова* 

КАК НАЗВАТЬ СВОЮ СТАТЬЮ? 

Правильный и удачный выбор названия для научной 
статьи является очень важным условием для привлечения к ней 
читательского интереса. Перефразируя известное изречение, 
можно сказать: «Как статью Вы назовете – так ее потом прочтут». 
Название статьи отражает, насколько сам автор понимает смысл и 
содержание написанного им текста, поэтому оно является 
существенным фактором, формирующим научный имидж 
исследователя среди его читателей-коллег, которые по названию 
судят, стоит ли читать данную статью, а после прочтения 
оценивают, выполнил ли автор обещания, данные в заголовке. И 
если название статьи малопривлекательно или не вполне 
соответствует ее содержанию, то в следующий раз, встретив 
статью такого автора в каком-нибудь журнале или сборнике, 
читатель-эксперт просто пропустит ее, так как не будет ожидать 
ничего интересного и полезного для себя.  

Авторы по-разному относятся к выбору заголовка для 
своих научных статей. Одни выбирают заголовок довольно легко, 
не придавая особенного значения стилистике, другие выбирают 
заголовок тщательно, очевидно, обращая особенное внимание на 
стилистические приемы. Но и у тех, и у других могут получиться 
как удачные, так и неудачные заголовки. В данной статье будет, 
приведена типология названий, встречающихся как в 
отечественных, так и в зарубежных научных изданиях, даны 
некоторые рекомендации по выбору названия для статьи, а также 
отмечены часто встречающиеся ошибки в выборе названий.  

																																								 																					
*	Петров Василий Борисович – к.ф.н., доцент.  
Филатова Ольга Викторовна – к.с.н., ст. преподаватель. 
Филатова Ольга Викторовна – к.с.н., ст. преподаватель. 
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Изучение публикаций в российских и зарубежных 
высокорейтинговых журналах (индексируемых в WoS/Scopus), 
дает основания полагать, что как правило, используются одни и те 
же типы заголовков. Можно выделить три наиболее 
распространенных типа конструкций названий.  

• Конструкция с двоеточием. Такая конструкция 
позволяет в названии дать читателю более полное 
представление о содержании статьи, например: 
«Behavioral Public Administration: Combining Insights 
from Public Administration and Psychology» [2], 
«Трудовые отношения в России: между партнерством и 
конфронтацией» [10]. Так, журнал The Journal of Public 
Affairs Education опубликовал за 2016 год 4 выпуска, в 
который вошло всего 43 статьи, из них 26 имело 
заголовки с двоеточием [3]. Журнал Political Analysis за 
2016 опубликовал 41 статью, 12 из них также имели 
заголовки, содержащие основную и уточняющую части 
[7]. Такая конструкция дает больший простор для 
описания содержания статьи. В том случае, если автор 
выбирает конструкцию с двоеточием, ключевые слова 
должны быть помещены первыми, а после двоеточия – 
конкретизирующее уточнение, специфический ракурс 
рассмотрения темы.  

• Конструкция, содержащая вопрос (может сочетаться с 
конструкцией с двоеточием). Иногда используются 
вопросительные конструкции, например, статьи с таким 
названием опубликованы в журнале Political Analysis, c 
2005 по 2015 гг. входящего в первый квартиль журналов 
по социологии и политическим наукам [4]: «Did that 
Scare You? Tips on Creating Emotion in Experimental 
Subjects» [5]. А вот статья с названием такого же типа в 
российском журнале: «От экономического кризиса к 
политическому? Динамика протестных требований в 
российских регионах (2008-2012 гг.)» [12]. Отметим, что 
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в российских журналах такой тип названия встречается 
реже, чем в зарубежных.  Важное преимущество этой 
конструкции в том, что, при постановке острого, 
неожиданного или даже шутливого вопроса она 
облегчает задачу привлечения внимания читателя.  

• Краткое название (до 5 слов). Довольно часто работам 
даются краткие названия, например, «The Influence of 
Emotion on Trust» [6], «The Social Bases of Philanthropy» 
или название такого же типа из российского Журнала 
исследований социальной политики - «Семантика 
миграционных терминов» [11]. Преимущество такого 
названия – лаконичность и запоминаемость. Однако, 
выбирая именно эту конструкцию, нужно помнить о 
том, что она обязывает к точности.   
Исследование публикаций ряда журналов позволяет 

утверждать, что встречаются перечисленные типы примерно с 
одинаковой частотой. Однако есть некоторые особенности: в 
российских журналах чаще используют конструкции с 
двоеточием и краткие названия, а названия, содержащие вопрос, 
встречаются реже, чем в зарубежных изданиях. Этот тип названия 
встречается в зарубежных изданиях значительно чаще, чем в 
российских. Можно также отметить, что и в зарубежных, и в 
российских высокорейтинговых изданиях названия статей, 
независимо от типа используемой конструкции, нацелены на 
привлечение внимания и интерес читателя. Более того, статьи 
потенциально рассчитаны на довольно широкий круг читателей - 
заголовки для статей выбраны так, что могут привлечь не только 
специалистов, но и вызвать спонтанный интерес профессионала 
из другой области.  

Таким образом, можно сформулировать несколько 
достаточно универсальных рекомендаций, актуальных для всех 
приведенных типов названий научных статей.  
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Во-первых, заголовок должен отражать содержание 
статьи. Читателю должно быть понятно из названия, о чем статья. 
В противном случае у читателя может появиться сомнение в 
целесообразности чтения текста.  

Во-вторых, заголовок должен быть привлекательным для 
читателя [1]. Чтобы выбрать привлекательный заголовок, нужно 
иметь представление о потенциальном читателе. Для научных 
статей потенциальные читатели – это все профессиональное 
сообщество, коллеги, интересующиеся аналогичными вопросами, 
что и автор статьи, в некоторых сферах социально-гуманитарного 
знания, возможно, и специалисты из неакадемической сферы, чья 
деятельность так или иначе связана с рассматриваемой автором 
проблематикой. Так что рассчитывать следует на 
подготовленного читателя, который, вероятнее всего, знаком и с 
работами других исследователей по аналогичной проблематике. 
Авторам, работающим на стыке дисциплин следует также 
учитывать, что у их работ могут быть читатели, работающие в 
смежных сферах социально-гуманитарного знания [о 
междисциплинарности в социально-гуманитарных науках см. 
подробнее - 9]  

В-третьих, название должно быть настолько кратким, 
насколько это возможно без ущерба для соответствия замыслу и 
содержанию статьи. В среднем это 7-10 слов и, как правило, 
неполные односоставные предложения. Однако в том случае, если 
сокращение названия в недостаточной степени отвечает 
содержанию текста, оставляют формулировки, наиболее полно 
отражающие содержание.  

Ошибки, которые встречаются в статьях, как правило, 
довольно типичны. Укажем на наиболее распространенные из 
них:  
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1. Несоответствие названия содержанию статьи. Для того, 
чтобы этого избежать, можно порекомендовать 
тщательное и критическое изучение итогового текста 
статьи.  

2. Лишние слова в названии. Как правило, лучше 
запоминаются лаконичные названия, поэтому если 
слово в названии статьи можно убрать – его нужно 
убрать.  

3. Банальность названия. Название не должно просто 
описывать тему работы, не раскрывая специфики ее 
освещения («Некоторые аспекты патриотического 
воспитания молодежи в вузе»). В названии следует 
избегать клише и избитых формулировок («Псковская 
область: вчера, сегодня, завтра», «Пути и перспективы 
развития отечественного животноводства») 

4. Выбор слишком общих названий, которые 
соответствуют названию параграфа в учебнике 
(например, «Органы исполнительной власти в 
Российской Федерации»). Название не должно 
подразумевать очень широкого спектра тем – оно 
должно быть настолько конкретным, чтобы читатель 
сразу мог составить верное представление о содержании 
статьи.  

5. Употребление в названии параллельных конструкций, 
причастных, деепричастных и сравнительных оборотов: 
они выглядят слишком громоздко.  

6. Ошибки словоупотребления. Часто встречаются как в 
названиях, так и самих текстах. Например в названии, 
начинающемся со слов «О некоторых аспектах 
кадрового состава…» корректность употребления слова 
«аспект» со словосочетанием «кадровый состав» 
вызывает сомнения. Слово аспект может быть 
употреблено в том случае, когда автор рассматривает 
явление с определенной точки зрения – так может быть 
правовой или социально-экономический аспект какой-
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либо проблемы. В данном случае уместнее было бы 
употребить слово «особенности» или «специфика».  
Отдельно следует сказать о недопустимости 

элементов публицистики в названиях научных статей («По 
окрику из Вашингтона»: внешняя политика восточно-
европейских государств в начале XXI в.»). В случае 
использования подобных формулировок научная ценность 
самой статьи оказывается под сомнением. 

Мы перечислили только некоторые ошибки в выборе 
названия статьи, которые часто допускают начинающие авторы. 
Для того, чтобы развить этот специфический навык – 
придумывание оригинальных названий для статей, таким авторам 
можно порекомендовать при чтении статей, опубликованных в 
научных журналах, обращать внимание не только на их 
содержательную часть, но и на специфику «исполнения»: 
название, композицию, аргументацию, авторский стиль. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 

СОВРЕМЕННОСТИ 
Аль Сабри  Хенд* 

 
ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА В ЙЕМЕНЕ:  РАЗВИТИЕ И 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗРЕШЕНИЯ КОНФЛИКТА 
 
После Арабской весны 2011 года 3 страны арабского мира 

погрузились в пучину гражданских войн, которые не 
прекращаются до сих пор. Одна из этих стран – Йемен. Но в 
отличие от той же Сирии, к которой приковано внимание всех 
мировых СМИ, новости из Йемена редко прорываются на первые 
страницы прессы и многие процессы для человека со стороны 
являются непонятными по причине фрагментарности сведений, 
которые можно услышать из коротких сводках или новостей. В 
чем причина конфликта в Йемене и чем он отличается от других 
конфликтов? 

У конфликта сразу несколько причин, которые тесно 
переплетаются друг с другом: конфессиональная, политическая, 
экономическая, геополитическая и сепаратизм южного Йемена. 

Йеменский конфликт отчасти похож на сирийский. Йемен, 
также как и Сирия, населен арабами двух основных конфессий: 
шиитами и суннитами. Шииты проживают на севере, в центре и 
горных районах. До объединения с южным Йеменом в 1992 году в 
Йемене шииты были большинством, но после объединения с 
южанами, где проживали в основном сунниты, шииты стали 
меньшинством. Власть постепенно стала переходить в руки 
суннитов,  вместе с ней и экономические рычаги.  

Казалось бы, президенту-шииту Салеху, который 
объединял Йемен, нужно было бы опираться на шиитское 
население. Однако, шииты тоже не являются монолитной 
группой, значительная часть шиитов поддерживает 
восстановление монархии, свергнутой в 1966 году. Их интересы 
выражает военизированная группировка хуситов. Хуситы не раз 

																																								 																					
*	Аль Сабри Хенд – магистрант кафедры сравнительной политологии. 
Научный руководитель – к.п.н., ассистент О.А. Фролова.	
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поднимали мятежи против Салеха, но до Арабской весны ему 
удавалось их подавлять. 

В свою очередь на юге пытались вернуть себе 
независимость, что привело к гражданской войне (1994), таким 
образом, президент по большому счету не мог рассчитывать 
полностью ни на одну из групп населения. 

В неоднозначной политической обстановке в 2011 году 
возникла и проблема с террористической группировкой Аль-
Кайеда, действия которой были особенно успешны в восточном 
Йемене [1]. 

Как и в Сирии, где основой Исламского Государства 
(группировки, запрещенной в РФ) были сунниты, недовольные 
господством алавитов и президента Асада или в Ираке, где костяк 
ИГ составили бывшие суннитские военные из армии Саддама 
Хусейна, оставшиеся в разоренной войной стране не у дел; 
сунниты в Йемене тоже часто взаимодействовали с Аль-Кайедой.  

На момент начала Арабской весны президент Салех не 
имел поддержки ни юга, ни севера, и его падение после 
нескольких десятилетий правления было предопределено. 
Основные причины Арабской весны известны: это безработица 
среди молодежи из-за роста числа населения, опережающего 
экономический рост, коррупция, социальные проблемы и 
расслоение, а также не работающие социальные лифты – 
образованные молодые люди после окончания университета не 
смогли найти себе применения по профессии в стране из-за 
местничества и непотизма. После свержения Салеха в стране 
фактически началась гражданская война, особенно разгораясь 
после 2014 года. К противоборствующим сторонам – хуситам, 
вооруженным сторонникам бывшего президента Салеха, 
правительственным войскам и отрядам Аль-Кайеды добавляется 
иностранный фактор в виде Саудовской Аравии и Ирана,  что 
было обусловлено уже и геополитической причиной [2]. Йемен 
контролирует Баб-эль-Мандебский пролив, через который идет 
основной нефтяной трафик из Персидского залива в Европу. А 
учитывая, что значительная часть страны - шииты, то интерес 
шиитского Ирана к Йемену понятен. Насколько широка 
поддержка Ираном шиитов – вопрос открытый, но даже 
гипотетически такая ситуация является критичной как для США и 
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Европы, так и для соседней Саудовской Аравии, противостояние 
которой с Ираном длится уже много лет. Более того, 10-15% 
населения самой Саудовской Аравии является шиитами, в 
основном в пограничных с Йеменом районах, закладывая мину 
сепаратизма внутри королевства.  

Неудивительно, что Саудовская Аравия вмешалась в 
гражданскую войну на стороне суннитского правительства, 
однако не вступая в наземные операции (кроме приграничных 
столкновений), а поддерживая войска правительства с воздуха и 
моря [3]. Это объясняется не только страхом Саудовской Аравии 
увязнуть в войне с большими потерями, но и недостаточной 
подготовленностью войск королевства. 

Расклад между воюющими сторонами постоянно 
меняется, бывшие противники вступают в коалиции или 
ситуационные союзы. Так, экс-президент Салех действует 
совместно с хуситами, с которыми он боролся до начала Арабской 
весны, а правительственные войска – с сепаратистами из южного 
Йемена, требующими независимости. 

К конфликту официальные власти пытаются привлечь 
Египет и Российскую Федерацию, а хуситы – Иран, тем самым 
еще более увеличив географию и количество участников [4].  

Количество погибших исчисляется десятками тысяч, 
постоянно происходят террористические акты, 
несовершеннолетние дети вербуются в солдаты, в стране во 
многих районах голод. 

Каковы препятствия в урегулировании конфликта? На 
данный момент мирный процесс затруднен несколькими 
факторами. Во-первых, в арабском мире как правило конфликты 
решаются предпочтительно по формуле нулевого результата, то 
есть победитель имеет все. Это крайне затрудняет любые 
переговоры о мире и порождает недоверие сторон конфликта друг 
к другу. Во-вторых, в стране действует третья сила в виде 
несистемной Аль-Кайеды, переговоры с которой или невозможны 
или не осуждаются со стороны мирового сообщества. В-третьих, 
противоречащие друг другу интересы внешних игроков. Мирная 
перспектива возможна только в случае решения этих 
противоречий.  
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В решении проблемы можно использовать 
положительный пример Ливана. Закрепленные квоты во властных 
структурах между общинами позволили в стране завершить 
гражданскую войну, длившуюся несколько десятилетий. 
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ОТНОШЕНИЙ 
 

Мыслители социалистической направленности 
неоднократно замечали тесную взаимосвязь капиталистической 
экономики (в частности, - капиталистического производства) и 
политики правящих классов (внешней и внутренней), определяя 
характер такой связи как репрессивный, антиобщественный и, во 
многом, эксплуататорский. Однако, если марксисты считали 
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государство средством уничтожения капитализма, а также 
катализатором социального развития в направлении 
экономического равенства, то анархисты предполагали 
ликвидацию капитализма лишь с одновременным уничтожением 
государственного механизма. 

Попытки приверженцев марксизма были воплощены в 
жизнь лишь частично – капитализм не был уничтожен. В 
отношении же анархистов, необходимо отметить факт пресечения 
попыток уже в начале их деятельности (собственно, происходило 
это, в том числе, и по вине самих анархистов). Это позволяет 
делать вывод о большей жизнеспособности капитализма, нежели 
марксизма и анархизма: конкурентные товарно-денежные 
отношения все же развивались одновременно с социумом. Однако 
вместе с этим к капитализму приспосабливался и анархизм, 
который противопоставлялся рыночным отношениям. 

Последствием указанного процесса явилось формирование 
неортодоксальной концепции – анархо-капитализма (или, иными 
словами – рыночный анархизм, анархизм свободного рынка) в 
1960-е годы. Теория возникла в рамках либертарианства, который 
представлял собой специфический «ультралиберализм». Иными 
словами, анархо-капитализм есть своего рода высшая фаза 
либерализма.    

Принципы либертарианства следующие: 
- индивидуализм (признание свободы и достоинства 
индивида). Важно отметить, что именно это является основой 
другого важного принципа - принципа естественных прав 
личности; 
- спонтанный процесс социального развития, без особого 
централизованного руководства; 
- верховенство права: определяет подчинение человека 
общеприменимым и спонтанно появившимся нормам права. 
Указанные нормы должны иметь целью защиту свободы человека, 
а не направление его к достижению заданных кем-либо 
результатов; 
- гармония интересов участников социально-экономических 
процессов; 
- рассредоточение власти (ограниченное правительство) как 
условие свободы личности и экономического роста. 
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 Приведённые принципы обусловливают такое видение 
деятельности государства в рамках либертарианства, как 
минархизм - максимальное ограничение государственных 
функций, и являются фундаментом для анархо-капитализма. И то, 
и другое направления сходятся в одном: капитализм, не 
ограниченный ничем, - это лучшая экономическая система, 
обуславливающая эволюцию всех сфер общественной жизни. В 
рамках данной концепции уничтожение государства способствует 
росту индивидуальной независимости в границах капитализма, 
что поможет исключить возможность принуждения, обмана. Так, 
М. Ротбард утверждал: «Капитализм - это наиболее полное 
выражение анархизма, а анархизм – наиболее полное выражение 
капитализма» [1]. Ротбард определял и две основные 
капиталистические формы: 
- свободный и мирный обмен; 
- капитализм государства (обуславливает монополизацию 
рынка и контролирует последний с помощью средств 
принуждения). 
 Государственный аппарат существует на налоги частных 
лиц и организаций, что говорит, в соответствии с 
либертарианством, о его паразитической природе: «Государство 
представляет собой законный, упорядоченный, систематический 
канал паразитирования на собственности производителей; оно 
гарантирует паразитической касте общества обеспеченную, 
безопасную и сравнительно мирную жизнь» [1]. Необходимо 
сказать больше: предприятия, принадлежащие государству, 
абсолютно неэффективны, так как отсутствует стимул к 
эффективности: «Руководители таких предприятий овладевают 
мастерством не производителей, а политиков – как лебезить перед 
вышестоящими, как демагогией завоёвывать популярность, как с 
наибольшей эффективностью использовать рычаги политического 
и административного давления» [2].  Критикуется и структура 
расходов государства, которая, по сути своей, является 
корыстным использованием ресурсов социума. Представители 
либертарианства говорят о собственном реалистичном отношении 
к жизни и понимании природы государства. Консерваторы 
представляются непрактичными утопистами, не позволяющими 
экономике и обществу развиваться в полной мере. 
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 Ключевой пункт концепции либертарианства - постулат о 
ненападении и агрессии [3]. Он подразумевает отказ от любой 
формы агрессивных проявлений, направленных против человека и 
собственности: это обеспечивается не только установлением 
права, но и нравственного закона.  
 Общественный идеал исследуемой концепции – социум, 
который существует на базе принципов естественного права, 
договорных отношений и прагматизма.  Естественное право в 
слиянии с принципами договора и обмена представляет собой 
основу рыночных отношений (которые, в свою очередь, 
формируются благодаря деятельности своих участников и в 
рамках норм частного права), практически свободных от 
политики. Важно отметить, что свобода, в данном случае, не 
является синонимом «вседозволенности» - напротив, она 
базируется на последовательной защите прав человека и 
установлении рамочных правил той или иной деятельности. 

Охрана порядка в обществе, согласно анархо-
капиталистической концепции общественного устройства, 
осуществляются частными организациями, которые прямым 
образом заинтересованы в высокой эффективности своего труда. 
Аналогичные принципы работы относятся и к поставщикам 
юридических услуг. Таким образом, предполагается, что на рынке 
формируется конкурентная среда в предоставлении услуг, 
подталкивающая к развитию более дешёвых и качественных 
охранных и юридических услуг. 
 Последователи М. Ротбарда (в частности, С. Конкин и Д. 
Шульман) предложили идеологию агоризма. Она более 
определённо демонстрирует средства и методы анархо-
капиталистической «контрэкономики», которая прямо 
противостоит политической элите (игнорирует налоговое бремя; 
занимается несанкционированной торговлей и контрабандой и 
т.д.). Иными словами, то, что в традиционной экономической 
науке определяется термином «чёрный рынок», на деле в 
условиях анархо-капитализма является свободными рыночными 
отношениями. 
 В момент формирования и вплоть до настоящего дня 
концепция анархо-капитализма подвергается резкой критике, в 
том числе иными анархическими направлениями.  
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И это вполне объяснимо: анархизм противопоставляется 
капитализму, обозначая проявление частной собственности как 
причину неравенства, эксплуатации и указывая на тесную связь 
государственных структур и капитала. Анархисты левого толка 
убеждены, что даже в ситуации уничтожения государственного 
контроля над рынком, конкуренция приведёт к образованию 
государственной власти (или похожей структуры). Таким 
образом, появление монополии на власть неизбежно. 
 В современном мире анархо-капиталистические 
общественно-политические организации существуют в разных 
странах, в том числе в США («Либертарианская партия США) и 
Российской Федерации (Либертарианская партия РФ).  
 Так или иначе, обозначенные в своё время М. Ротбардом 
проблемы обладают высокой степенью актуальности: особенно в 
ситуации глобализации рыночных отношений. Если избежать 
таких отношений не представляется возможным, то рост 
вмешательства государства в экономику вовсе не является 
неизбежным. Возможность формирования сети социально-
экономических взаимоотношений в таком случае предоставляется 
организациям и частным лица, составляющим основу рыночной 
экономики. 
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В.В. Горецкая* 

ТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ УГРОЗА  

В ГЕРМАНИИ И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НЕЙ 

Актуальность темы статьи связана, в первую очередь с 
тем, что в XXI веке борьба с терроризмом стала проблемой 
мирового масштаба и затронула большинство стран мирового 
сообщества. Не обошла она и Германию – одного из 
экономических и политических лидеров Европейского союза.  

Проблема терроризма в ФРГ имеет почти полувековую 
историю [2]. В Германии борьба с терроризмом началась не после 
2001 г., а в 1968 г., когда немецкая леворадикальная организация 
Фракция Красной Армии (Rote Armee Fraktion – RAF) 
осуществила первый поджог, затем перейдя к атакам насилия. 
Череда покушений привела к тому, что были приняты первые 
законы, ограничивающие права граждан (например, «запрет на 
профессию»). Однако собственно первый антитеррористический 
закон появился в ФРГ  
19 декабря 1986 г. (8). Он является законом о внесении изменений 
и дополнений в Уголовный кодекс ФРГ и в Закон о 
судоустройстве ФРГ с тем, чтобы приспособить их нормы к 
нуждам борьбы с терроризмом (7). 

Германия и нарастающая проблема терроризма 
В последние годы в Германии произошел ряд 

террористических актов, которые позволяют нам говорить о 
возрастании террористической угрозы в этом государстве. 

В связи с обострившейся обстановкой германские 
политики дискутировали о проблеме в отношении беженцев и 
иммигрантов. В июле 2016 года в результате кровопролития в 
																																								 																					
*	Горецкая Вера Вадимовна – студентка 2 курса кафедры теории и 
истории международных отношений. Научный руководитель – к.и.н., ст. 
преподаватель А.В. Цвык.  
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Баварии погиб сам смертник – 27-летний сириец, ожидавший 
депортации.  

Так, 24 июля 2016 г. германская полиция сообщила о 
взрывном устройстве, сработавшем в городе Ансбах к юго-западу 
от Нюрнберга, унесшее жизнь самого террориста. В результате 
теракта получили ранения 12 человек, сообщила полиция  
(2). Данный теракт вызвал серьезный общественный резонанс в 
стране. 

«Ужасно, что человек, приехавший в нашу страну в 
поисках убежища, совершил столь омерзительный акт и ранил 
множество людей, для которых Германия – родной дом». «…Это 
ещё одна ужасная атака, которая усилит и без того серьезные 
опасения наших граждан о собственной безопасности. Мы 
должны сделать всё возможное, чтобы предотвратить 
распространение подобного насилия в нашей стране, 
совершаемого людьми, которые приехали просить убежища», - 
высказал мнение министр внутренних дел Баварии Йоахим 
Херрманн.  

Погибший жил в отказавшей ему в убежище Германии в 
ожидании депортации в Болгарию (2). 

Министр внутренних дел Баварии сказал, что не 
исключает вероятность исламистских мотивов атаки в Ансбахе, 
отметив, что рюкзак сирийца был заполнен взрывчатыми 
веществами и металлическими деталями, которых бы хватило для 
убийства большего числа людей. Херрманн отметил, что органы 
внутренних дел будут кропотливо расследовать обстоятельства и 
мотивы нападавшего.  

22 июля 2016 г. в Баварии произошел еще один теракт. 18-
летний немец иранского происхождения расстрелял десятерых 
около торгового центра в Мюнхене и покончил жизнь 
самоубийством. Мотивы остаются неясными, однако, полиция 
ФРГ подозревает, что юноша был психически болен, увлекался 
виртуальными играми с сюжетами насилия, и не располагает 
доказательствами, что за атакой стояли радикальные исламисты  
(2). 

Еще одна трагедия произошла в Германии 19 декабря 2016 
г. – грузовик въехал в толпу людей, находящихся на 
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рождественской ярмарке на улице Курфюрстендамм, что в самом 
центре Берлина. В результате теракта пострадало 50 человек, 48 
отправлены в больницу, число жертв увеличилось до 12. ИГИЛ 
взяла на себя ответственность за кровавое нападение (2). 

Основные угрозы 
В связи с тем, что экономический уровень Германии и уровень 
социальных гарантий очень высок, мигранты стараются подольше 
«задержаться» в стране. Принято более миллиона мигрантов. 
Германия стала основным пунктом назначения для беженцев из 
стран Ближнего Востока и Африки. Однако многие немцы 
критикуют политику «открытых дверей» канцлера ФРГ Ангелы 
Меркель, и это усиливает позиции крайне правых партий (1). Так, 
комиссар германского правительства по вопросам миграции 
Айдан Озогуз предложила наделять мигрантов 
ограниченными избирательными правами. По мнению 
политика, Германии пора смириться с ролью «страны 
иммигрантов». Немецкие правые, в свою очередь, осудили 
проект, назвав его безрассудным [1]. 

Тема «Беженцы, мигранты: Германия» осложняется тем, 
что немецкое общество опасается малейших обвинений в 
ксенофобии и расизме, что связано с памятью об ужасах Второй 
мировой войны. По этой причине ксенофобские и 
антиэмигрантские движения поначалу здесь не получили такого 
размаха, как в некоторых странах Европы. СМИ и политические 
элиты в Германии активно навязывают гражданам «позитивный 
образ» беженца и пытаются внушить гражданам, что помогать 
новоприбывшим является его «интернациональным долгом» (1). 

Также есть те, кто позитивно относится к мигрантам. 
Например, работодатели ФРГ предоставляют места для получения 
профессиональной переподготовки на своих предприятиях, что 
помогает в будущем предоставить работу мигранту. Различные 
министерства предоставляют мигрантам места в детских садах, 
школах, в высших учебных заведениях. (1).  

Проблема беженцев в Европе из регионов Африки, 
Ближнего Востока и Азии обретает масштабы общеевропейского 
кризиса [4]. В связи с притоком огромного количества беженцев в 
ФРГ и ухудшением криминогенной обстановки, разработка 

23



	 24	

единой миграционной политики стала доминирующим проектом 
для страны (3).  

В 2016 году тема миграционный кризис был особенно 
обсуждаем немецким обществом. Политика влияет почти на все 
сферы общества. В 2016 году проблема интеграции беженцев 
заняла центральное место в Германии. Стоит отметить, что более 
16 миллионов человек в стране – это люди с иностранным 
происхождением; среди детей и молодежи доля тех, кто имеет не 
немецкие корни, составляет уже одну треть (2). 

Население обеспокоено ростом нелегальной миграции. 
Ранее ряд лиц, запросивших временное убежище в Германии, 
пытались совершить теракты на территории страны. Речь, в том 
числе, идет о сирийце Джабере аль-Бакре, который планировал 
совершить нападение в аэропорту. 

Германия в 2016 году заметно выше поднялась в списках 
приоритетов ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ 
группировки «ИГИЛ»). Возможность терактов на территории 
ФРГ за последние годы увеличилась в три раза. Поэтому к 
специальным операциям по предотвращению терактов стали 
чаще привлекаться спецслужбы, полиция и юстиция (1). 

Потенциал террористической угрозы в Германии 
постоянно растёт и со временем только увеличивается. 

Эксперты Федерального ведомства по охране 
конституции ФРГ считают 1600 человек радикальными 
террористами (1). 

Бдительные граждане Германии в 2016 году сделали в 
два раза больше звонков на телефон доверия, а это говорит о 
возросшей угрозе терроризма в данной стране.  

В связи с обострившейся ситуацией ХСС настаивает на 
более детальном изучении данных всех тех, кто запрашивает 
временное разрешение на пребывание в Германии. 
Федеральный канцлер Германии, Ангела Меркель, заявила о 
явном прогрессе системы приёма мигрантов (1). 
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Центр защиты от терроризма GTAZ 
В начале 2000-х стало понятно, что только с помощью 

высокой координации всех вовлеченных в борьбу ведомств и 
работой на опережение можно бороться с проблемой терроризма. 
Поэтому был создан Общий Центр Защиты от Терроризма – 
Gemeinsames Terrorismusabwehrzentrum. 

Формально центр призван объединить работу более 40 
различных немецких федеральных и земельных учреждений по 
различным направлениям предупреждения угрозы терроризма. 

В его состав входят представители 40 различных структур, 
которые работают над безопасностью в Германии, вот самые 
важные из них: 

- Федеральное ведомство уголовной полиции 
(Bundeskriminalamt) 

- Федеральная разведывательная служба 
(Bundesnachrichtendienst) 

- Ведомство по делам мигрантов и беженцев (Bundesamt 
für Migration und Flüchtlinge)  

- Военная контрразведка (Militärischer Abschirmdienst) 
Структура Центра состоит из девяти рабочих групп, в 

которые входят свыше 200 представителей вышеназванных 
ведомств. Они ведут работу по ответственным направлениям, 
регулярно обмениваясь информацией и координируя свои 
действия через два аналитических центра – разведывательный и 
полицейский. 

Таким образом, усилиями данного центра, его служб и 
ведомств, служба безопасности Германии получает и сортирует 
имеющуюся информацию о каждом мигранте, что позволяет 
выявить угрозу на ранних этапах подготовки террористического 
акта (1). 
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Тем не менее можно с уверенностью сказать, что 
Германия пока выглядит довольно безопасно на фоне событий в 
других европейских странах. Однако большинство немецких 
экспертов придерживаются мнения, что отсутствие крупных 
терактов в стране – это везение и удача, а отнюдь не чёткая 
деятельность служб безопасности Германии. Другие полагают, 
что террористы используют Германию, как центр для своих 
действий и влияния на Европу, поэтому этот факт логично 
подтверждает теорию большинства экспертов ФРГ(4). 

Германия усиливает меры защиты против террора. 
Планируется значительное расширение штата полиции и 
спецслужб.  Согласно опубликованным 20 ноября 2016 года 
данным опроса, проведенного социологическим институтом 
Infratest dimap, в Германии 
91 % опрошенных согласны с ужесточением мер безопасности. И 
лишь 5 % опасаются, что это приведет к резкому ограничению их 
гражданских прав и свобод (8). 

Расширение штата полиции 
Министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер 

объявил о новых антитеррористических мерах, среди которых – 
лишение немецкого гражданства за участие в террористической 
деятельности за границей. Также министр объявил о расширении 
штатов служб безопасности на 4600 человек (4). 

Также министр внёс предложение о том, чтобы 
участвующие в террористических актах за границей граждане 
Германии, имеющие двойное гражданство, были лишены 
немецкого паспорта.  

Многие из этих предложений были поддержаны немецким 
обществом. 

 
По сведениям немецких СМИ, левоцентристская социал-

демократическая партия (СДПГ) и её партнер по коалиции с 
консервативным Христианско-демократическим союзом (ХДС) – 
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выступают против ограничения двойного гражданства. С левыми 
согласны и представители Партии зеленых (4).  

Вопросы конфиденциальности 
Существует ряд профессий, которые обязаны соблюдать 

конфиденциальность. Так, к примеру, обязанность врачей 
соблюдать конфиденциальность пациентов прописана в 
конституции Германии.  

Однако после определённых событий, в Германии стали 
звучать предложения о разрешении медицинским работникам 
информировать полицию, если они предполагают, что пациент 
может быть связан с террористами или участвовать в 
террористической деятельности. 

Примером могут служить три трагедии, которые 
произошли в ФРГ, в которых виновники были психически 
нездоровыми людьми: 

! Смертник в баварском городе Ансбах 
взорвал себя на музыкальном фестивале, в результате 
чего ранения получили 15 человек. 

! Вооруженный огнестрельным оружием 
преступник убил девять человек в торговом центре в 
Мюнхене. 

! Пилот авиакомпании Germanwings, 
который намеренно разбил самолет с пассажирами в 
Альпах в 2015 году. 

Соответственно тем врачам, которые нарушают право пациента 
на конфиденциальность, грозит до года тюрьмы или выплата 
штрафа. 

Глава Федеральной медицинской ассоциации Франк 
Монтгомери считает:«Конфиденциальность пациента – его право, 
закрепленное в конституции. И даже сложная внутренняя 
ситуация не должна подталкивать нас к принятию необдуманных 
политических и правовых решений» (5). 
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Таким образом, опыт Германии в противодействии 
терроризму – особенно в контексте растущей взаимозависимости 
между внутренней и международной безопасностью – 
представляет несомненную ценность для повышения 
эффективности дальнейшей антитеррористической борьбы всего 
цивилизованного мира [3]. При этом главный упор должен быть 
сделан на углубление международного сотрудничества в сфере 
безопасности. Ни одно государство в Европе не способно в 
одиночку противостоять глобальным угрозам современного 
международного терроризма. Борьба с ним требует 
скоординированной стратегии, формирование которой возможно, 
прежде всего, путем улучшения системы обмена информацией 
между соседними странами, четкой постановкой задач и 
определением приоритетов в противодействии этому злу [5]. 
Главным же условием эффективного и успешного 
международного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом 
должно быть обеспечение правосудия и соблюдение прав 
человека (6). 
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М.В. Ковалева*  

«УТЕЧКА МОЗГОВ» КАК ФАКТОР ВЛИЯНИЯ НА 
РОССИЙСКИЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ 

Проблема «утечки мозгов» вызывает немало разногласий в 
российском обществе. А между тем, учитывая развитие процесса 
глобализации и, как следствие, формирование общемирового 
рынка, который включает в себя рынок труда, проблема 
интеллектуальной миграции обрела мировое значение.  

Стоит подчеркнуть, что данная проблема является очень 
острой, особенно с точки зрения благосостояния страны в целом и 
ее положения на мировой арене, ведь ключевым фактором, 
влияющим на богатство страны сегодня, является 
интеллектуальный капитал. Впервые понятие «интеллектуальный 
капитал» употребил Дж. Гэлбрейт в 1969 году, и он 
определил  этот  термин  как  нечто  большее,  чем  «чистый  инте
ллект»  человека,  и  включающее  определенную  интеллектуальн
ую  деятельность [3, с. 154]. Томас  Стюарт  понимает 
под  интеллектуальным капиталом 
«интеллектуальный  материал,  включающий  в  себя  знания,  опы
т,  информацию,  интеллектуальную  собственность  и  участвующ
ий  в  создании  ценностей.  Это  —
  коллективная  умственная  энергия» [4, с.12]. 

На наш взгляд, разбирая и сопоставляя различные 
понятия, ИК можно определить как ресурсы (опыт, мотивация, 
технологии, знания), которые имеют определенное влияние на 
эффективность работы предприятия, которые в то же время не 
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имеют материального содержания и являют собой некие 
экономические выгоды в будущем. 

Для интеллектуального капитала, как и для капитала 
физического, характерно такое явление, как миграция. 
Международная миграция населения и трудовых ресурсов 
происходит, если существует высокий уровень контраста 
экономического и социального развития стран. Интеллектуальная 
миграция отличается от «обычной» тем, что в данном случае речь 
идет исключительно о миграции квалифицированных кадров, 
представляющих высокую ценность [2]. Кроме того существует и 
«утечка мозгов». Сущностью международной интеллектуальной 
миграции является прямое и возвратное перемещение людей, 
которые имеют своей целью поиск нового места работы с 
условием приложения интеллектуального труда, учитывая опыт, 
знания и квалификацию. Субъектами такой миграции являются: 
государство, международные и общественные организации, 
компании, сами «интеллектуалы». Отличие «утечки мозгов» - 
вектор движения капитала односторонний, одна страна теряет, а 
другая получает [5, с. 132]. 

В связи с этим, следует выделить причины такой 
миграции, к примеру, по определению энциклопедии «Britannica» 
- это уровень жизни и оплаты труда: «эмиграция образованных 
или квалифицированных людей из одной страны, экономического 
сектора или сферы в другие, обычно из-за лучшей оплаты или 
жизненных условий» [6]. Важным пунктом также является 
востребованность и самореализация специалистов, некоторые 
просто не могут найти применение своим способностям в стране 
проживания. 

Существуют следующие факторы, обуславливающие 
«утечку мозгов»: профессиональные, структурные, а также 
возможность реализации потенциала, обладание информацией. 
Стимулирующими факторами эмиграции являются 
«притягивающие» (открывающиеся возможности) и 
«выталкивающие» (бремя ожидаемых трудностей) [1, с. 85-88]. 
Кроме того, в некоторых государствах важную роль при миграции 
играют причины политического характера. Все указанные выше 
факторы в некоторой степени характерны и для России.  Затраты 
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на НИОКР в России, являясь одним из непосредственно 
влияющих на интеллектуальный климат в стране факторов, за 
последние годы составляют 0.8 – 1% от ВВП по обменному курсу. 
Тем не менее, этого мало, так как разработки, получаемые 
отечественной наукой, недостаточно используются. 
Результативность НИОКР в России составляет примерно 3-5%, в 
сравнении с Германией, где доля внедрения около 45%, кажется 
недостаточной [7]. По ППС на России приходится менее 2% 
мировых расходов на НИОКР. Отставание нашей страны от США 
– 17 раз, от ЕС – 12 раз, от Китая – больше чем в 6 раз [8]. Уже 
эти факты способны косвенно «притягивать» российские умы к 
этим странам, заставляя их уезжать.  

Низкая оплата труда, не соответствующие условия, 
невостребованность продуктов научной деятельности вызвали 
ощутимые потери квалифицированных кадров, занятых в 
интеллектуальной среде. Кроме того уменьшение количества 
ученых в России происходит на фоне его увеличения в развитых 
странах. К сожалению, краткосрочные перспективы развития не 
внушают оптимизма. Среднестатистический уровень 
отечественного технологического развития – это результат 
исследований 20-30-летней давности. А производительность 
труда отличается от развитых стран приблизительно в восемь раз 
[8]. Подводя итоги, можно сказать, что основные параметры 
научно-технического потенциала остаются низкими по сравнению 
с развитыми странами.  

Как мы видим, существует необходимость открытого 
обсуждения проблемы «утечки мозгов», нужно выработать 
комплекс мер, которые бы способствовали тому, чтобы наши 
ученые оставались в стране. Одним из вариантов была бы 
программа регулирования «интеллектуальной миграции» 
(возможно в форме временных отъездов на контрактной основе).  
Важным пунктом является совершенствование законодательства. 
Создание нормативно-правовой базы, которая бы регулировала 
процессы внешней трудовой миграции. Изменение 
финансирования науки тоже играет немаловажную роль. 
Возможной мерой сдерживания «утечки мозгов» может быть 
попытка организации совместных исследований с иностранцами, 
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то есть создание «исследовательских институтов без границ» и 
расширение научных контактов с зарубежными партнерами. 
Также стоит изменить механизм реализации интеллектуальных 
возможностей молодых специалистов и дать им стимул к 
творческой деятельности. А это уже решение другой проблемы – 
недостаточной заинтересованности молодого поколения в работе 
в своей стране.  

В заключение добавим, что наиболее важным, но 
одновременно скрытым аспектом в борьбе с интеллектуальной 
эмиграцией есть и будет, на наш взгляд, налаживание 
политического и социального климата в России, а также 
стабилизация общества, укрепление имиджа страны и ее 
положения на мировой арене. Таким образом, при комплексном и 
продуманном подходе к реализации решения проблемы «утечки 
мозгов», удастся полностью прекратить интеллектуальный отток 
из нашей страны, а вместе с тем подтолкнуть Россию к новой 
стремительной волне роста благосостояния. 
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Е.А. Павлова* 
 

СЕТЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В УСЛОВИЯХ  
ИНФОРМАЦОННОЙ БОРЬБЫ  

 
 Мойзес Наим в своём бестселлере «Конец власти» указал 
на всеобщий  упадок политических институтов управления. 
Глобальная аномалия XXI века, по его мнению, возникла в связи с 
тремя революциями – множественности (увеличение людей, 
стран, городов, товаров, услуг, форм сотрудничества и т.д.);  
мобильности (миграции населения);  и  ментальности (то есть, 
под воздействием стремительного обновления ‒ отказа 
современников от прежних ценностей, стандартов и норм). 
«Первая затапливает барьеры власти, вторая обходит их, а третья 
ослабляет»[1]. А ключом к пониманию  необратимых 
превращений являются новые информационные коммуникации и 
электронные СМИ. Именно эти инстанции, по выражению автора, 
«всё сообщают, всё решают». 

Для специалистов в области  медийной политики – это не 
откровение, а переиначенное истолкование роли всё той же 
«четвёртой власти». Парадоксально, но в этом сюжете М. Наим   
противоречит собственным обобщениям. Несмотря на внешнюю 
атрибутику «царства интернет-свободы», «сетевой 
вседозволенности», «народной прессы гражданского общества» и 
т.д.  концентрация власти в медиасфере стала на порядок выше. 
Мы читаем у М. Наима: «Подсчёт компаний, доминирующих  на 
рынке американских СМИ, показал, что в 1983 году их было 50,  в 
1990 году это количество сократилось до 23, в 2000 году их было 
уже шесть, а вскоре осталось пять»[2]. 

 Где же заявленное торжество множественности?.. Налицо 
жёсткая концентрация медийной, а стало быть, и  политической 
власти. Узнаваемый монополизм. Та самая  консолидация  
информационных ресурсов ТНК, чью неприкрытую враждебность 
и деструктивный  креатив  сегодня ощущает на себе массовая 
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российская аудитория, вышедшая из-под  влияния «мягкой силы» 
западных демократий с началом украинского кризиса. 

Точнее эволюцию информационного общества, на наш 
взгляд,  описывает немецкий философ О. Хёффе. Размышляя о 
будущности демократии, профессор Тюбингенского университета  
показывает сложную диалектику отношений власти, общества и 
СМИ. «…То, что не появляется в СМИ, не существует – пишет 
доктор О. Хёффе. ‒ СМИ канализируют внимание публики, 
исполняют при этом – в плане интерпретации – две роли. С одной 
стороны, они осуществляют отбор, фильтруют и усиливают. 
Хорошие журналисты отделяют важное от неважного и, объясняя, 
в чём состоит дело, становятся авторитетом, обладающим 
знаниями и опытом. 

С другой стороны, СМИ акцентируют некоторые 
материалы, одновременно сокращая и упрощая. Кроме того, они 
связывают одни материалы с другими вариантами интерпретации 
по той же теме и с другими темами. Производя отбор, они к тому 
же расставляют акценты… Кроме того СМИ обогащают 
упрощённый текст эмоциональными украшениями»[3]. 

Теми самыми, с которыми  массовая аудитория 
встречается на каждом шагу. Будь то  описание походной жизни 
нелегальных мигрантов, бегущих из Африки в Европу… Или 
оперативно предпосланная  налёту  «Томагавков» США  
телевизионная картинка  жертв   «химической атаки Б. Асада» и 
многое другое, подвластное интерпретациям  «ансамбля  
культурной индустрии»[4] США и их менее изобретательных  
партнёров. 

«СМИ играют для политики троякую роль, – далее пишет 
О. Хёффе. ‒ Они являются источником информации (как в плане 
положения дел, так и настроений «в народе» или  «в 
определённых кругах»; они служат сценой, на которой выступает 
политика и где, в противоположность формальной демократии 
(«демократии по учебнику»), предпочтение в значительной 
степени отдаётся правительству, а не парламенту; они выполняют 
роль собеседника политики»[3]. 

Таким образом, СМИ, утрачивают даже видимость 
равенства с властными институтами. Ко всему прочему 
правительственные круги, опираясь на ресурс «прессы 
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гражданского общества», покровительствуя Сети, создают 
конкуренцию традиционным СМИ, делают их при этом 
сговорчивее. Потому что финансовые возможности монополистов 
прирастают  технологическим превосходством. Что опять же не 
вяжется с рассуждением Наима Мойзеса об упадке политической 
власти.  

Следовательно, принципиальных изменений в 
функционале политических коммуникаций не происходит. 
Технологическое совершенствование приёмо-передающих 
комплексов СМИ не ослабляет властных ресурсов, а напротив 
повышает эффективность манипуляций и тотального контроля за 
«цифровым обществом». Правда, последнее обстоятельство 
сильные мира сего не считают  элементом безопасности. Взгляд 
общества и власти на эту актуальную категорию с некоторых пор 
расходится. О чём, к примеру, недвусмысленно говорят 
разоблачения Wikileaks  и откровения Э. Сноудена[5]. 

Напомним об основных тенденциях развития сетевых 
коммуникаций, которые формально доступны и рядовым 
гражданам, и политической элите. Однако на этом условное 
равенство заканчивается, поскольку командные высоты остаются 
у государства и медийных ТНК. А в характеристики  новых 
технологий, наряду с параметрами быстродействия, 
компактности, мобильности,  защищённости и других опций 
закладывается интерес заказчика-монополиста, преследующего 
политические и материальные выгоды, а главное ‒ тотальный  
контроль над виртуальным пространством. Здесь  даже  услуги, 
инициированные разработчиками программного обеспечения и 
владельцами серверов, мотивированы политической корыстью. 
Так, развитие системы Web 3.0, в отличие от её предтечи ‒  Web 
1.0 подразумевает утверждение схемы коммуникации «многие – 
одному». С развитием масс-медиа, когда пользователи смогли 
стать создателями также новостного контента, стало сложно 
ориентироваться в большом массиве  информации. Поэтому IT-
менеджмент  создаёт фильтры, которые связывают пользователей 
с нужной/выгодной разработчику (или генеральному заказчику)   
информацией[6]. Это во-первых. 

Во-вторых, развитие системы «peer to peer» (Р2Р), которая 
представляет собой одноранговую сеть, где все узлы  выполняют 

36



	 37	

одинаковые функции и, в зависимости от информационной 
повестки дня,  автоматически могут изменять набор своих 
функций. Что позволяет снижать нагрузку на работу серверов, 
ускорять доставку контента, а также подключаться к сети с 
помощью устройств, использующих динамические IP адреса: 
телефонов, планшетов и других гаджетов. Таким образом, 
Интернет становится повсеместно доступным и мобильным [7]. 

В-третьих, популярность  сетевых коммуникаций  
позволила привлечь к ним одновременно коммерцию и политику 
благодаря  персонифицированным связям с пользователями-
потребителями. Актуальным стал SMM-менеджмент (Social Media 
Marketing) или автоматизированный поставщик  контента в 
социальных сетях. Данные технологии направлены на 
привлечение большего количества пользователей как 
потенциальных покупателей тех или иных продуктов.  
Информацию агрегируют  электронные СМИ, новостные 
агентства для привлечения новой  аудитории [8]. В том числе за 
счёт  цитат политиков, взятых с их персональных страниц в 
Facebook  и Twitter [9]. 

Любопытно, что «тиражирование  одного и того же текста 
в электронных СМИ складывается в алгоритме  эстафетных 
передач смыслового ядра события или явления, ‒ отмечает В.Н. 
Давыдов. ‒ Неординарного, понятно, события. Коль нет общего 
замысла у ретрансляции текста, образа, рекламы, звукоряда, 
политического спектакля или иного действа, то информация так и 
останется эксклюзивной (без вторичного, третичного 
использования); будет, что называется, принята аудиторией к 
сведению. И только.  

Но если информационный поток носит организованный, 
управляемый характер, то даже  заурядная заметка станет 
циркулировать в предельно широком диапазоне, включая 
основные каналы вещания. Приращивая при этом 
сопроводительный текст, комментарии той или иной 
идеологической окраски. Подобная работа нередко 
осуществляется с участием блоггеров или технологий 
искусственного интеллекта» [10].  

Так, программа «Аntomated Insights» (разработчик  Аллен 
Роббин, США) − роботизированный комплекс  создаёт контент из 
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необработанных данных, воспроизводя до 2 тысяч текстов в 
секунду. В 2014 г. искусственный интеллект изготовил  около 
миллиарда статей и 500 тысяч твитов без участия  реальных 
журналистов.  

Применение новых IT-технологий в коммерции или 
политике ‒повседневность, которая не грозит цивилизации 
привыканием к отягчающим обстоятельствам. Главная проблема  
информационного общества в том, что поведенческий стереотип 
человека в Сети используют спецслужбы, политтехнологи, 
продвигающие свой «товар», преступники, промышляющие 
кибер-банкингом, террорист-вербовщик, а также иные участники 
информационной войны, по словам К.Э. Дрекслера, посягающие 
на «интеллектуальную иммунную систему» человечества [11].  

Развитие ИКТ повлияло на изменение характера силового 
противостояния и разрешения конфликтных ситуаций между 
государствами. Наиболее развитые страны совершенствуют 
стратегии ведения «информационных войн», создают  новый 
класс информационного оружия, внедряют  ложные данные в 
сетевые потоки, организуют кибератаки,  выводя из строя 
стратегически важные  объекты. «На практике роль информации 
заключается в подаче сигналов ‒ истинных либо ложных – для 
расшифровки (проверки). Одна из сложностей состоит в том, 
чтобы сказать, когда оппонент посылает корректный сигнал, а 
когда – нет; другая – в разработке средств, благодаря которым 
можно установить ту или иную информацию»…[12] 

 В Российской Федерации основными нормативно-
правовыми актами, определяющими защиту национальной 
безопасности в информационной сфере  являются Конституция 
РФ и так называемые отраслевые законы  о безопасности. Особо 
следует отметить документ, введённый в действие  Указом 
Президента Российской Федерации от 5 декабря 2016 г. № 646 
«Об утверждении Доктрины информационной безопасности 
Российской Федерации»[13]. 

Законодательный  акт  соответствует угрожающим 
тенденциям в сфере информационных технологий и 
информационной безопасности. Новый документ делает особый 
акцент на ликвидации зависимости российской экономики  от 
зарубежных технологий двойного назначения. Что позволяет 
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исключить  проникновение на отечественный рынок  программ-
закладок, потенциально опасных троянов и иных вредоносных 
технологий. А также обезопасить киберпространство страны и 
наших союзников от потенциальных кибератак и диверсий. 

Экспертное сообщество отметило  новаторский характер 
правотворчества в информационной сфере России. О чём идёт 
речь? Во-первых, согласно Федеральному закону «О внесении 
изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 
13.07.2015г. № 242-ФЗ, зарубежные компании обязаны перенести 
серверы, хранящие персональные данные россиян на территорию 
России. Введение данной меры связано с защитой персональных 
данных российских пользователей. Стоит отметить, что для 
российских пользователей смена «прописки» персональных 
данных прошла незаметно, так как копии отправляются на 
обработку за рубеж [14]. Как отметил руководитель 
Роскомнадзора Александр Жаров, «закон не будет 
распространяться на выдачу виз, продажу авиабилетов, 
деятельность СМИ и судов. Трансграничная передача данных 
россиян законом разрешена, однако храниться они должны на 
территории нашей страны. Вместе с тем, возможно временное 
хранение дубликата данных за рубежом, но только на срок, 
необходимый для выполнения действий, для которых они 
передавались за границу». 

Во-вторых, контекст нормативных актов свидетельствует  
об усовершенствовании  системы защиты от информационных 
угроз. В России контролем и защитой информации занимаются: 
Федеральная служба охраны (ФСО), Федеральная служба 
безопасности (ФСБ) и Федеральная служба по техническому и 
экспортному контролю (ФСТЭК). Стандарты информационной 
безопасности ФСО относятся к таким государственным 
институтам, как Администрация Президента Российской 
Федерации, Верховный Суд РФ. Данная система распространяет 
жесткие требования и  ограничения к табуированным источникам 
информации. Остальные субъекты являются подконтрольными 
нормам ФСБ и ФСТЭК, которые носят более свободный характер. 

Для мониторинга информационных угроз в России с 2012 
г. был запущен государственный центр  реагирования на 
инциденты безопасности (Gov-CERT). Ещё одной 
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государственной инициативой профилактического характера  стал 
Центр мониторинга  и реагирования на компьютерные атаки в 
кредитно-финансовой сфере (FinCERT), созданный в рамках 
главного управления безопасности и защиты информации Банка 
России [15]. Центр сотрудничает как с кредитно-финансовыми 
организациями, так и с правоохранительными органами России. 
Его основная цель ‒  предотвращать кибератаки на финансовые 
структуры и  распознавать вредоносное ПО.  

Существенно расширила возможности госструктур 
система обнаружения, предупреждения и ликвидации 
последствий компьютерных атак ФСБ России (СОПКА). 
Планируется создание системы ГосСОПКА, то есть системы 
ситуационных центров распределенных по субъектам Российской 
Федерации. Это позволит оперативно и эффективно реагировать 
на кибератаки [16]. 

И, наконец, в-третьих,  пересмотрен характер  
деятельности электронных СМИ, активных популяризаторов и 
проводников внутренней и  внешней политики. Это обусловлено  
конфронтацией между Россией и её оппонентами в глобальной 
медиасфере. К ранее созданным проектам («Russia Today» в 2005 
г., и «Russia Beyond The Headlines» («Российская газета» 2007г.), 
которые распространяли информацию  на нескольких языках, 
добавлен новый формат вещания. В 2013 г.  реорганизовано 
Российское информационное агентство ‒ РИА «Новости» в 
Международное информационное агентство ‒ МИА «Россия 
сегодня» [17].  Его основной задачей стала популяризация 
российской позиции, а также улучшение имиджа государства на 
международном уровне. Позднее в 2014 г.  создан новостной 
портал «Sputnik news», который публикует новости на 33 языках, 
как европейских, так и восточных. Новостное агентство 
использует все современные форматы обмена информацией, в том 
числе и в социальных сетях [18]. 
 В декабре 2016 г. Советом безопасности РФ была 
опубликована новая «Стратегия развития информационного 
общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы». Подобная 
законодательная практика вызвала интерес у экспертного 
сообщества и новизной постановки вопросов, и форматом 
обсуждения актуальных тем потребления цифрового контента; а 
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также расширившимися возможностями регулирования 
отношений в веб-пространстве. Следует подождать конкретных 
итогов эксперимента, который инициировал Совбез, но уже 
сегодня понятно, что власть с готовностью примет 
конструктивные предложения сограждан, присовокупит к 
оборонному потенциалу страны возможности общества в защите 
национальных интересов в социально-политических 
коммуникациях. 
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МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И МИРОВАЯ 
ПОЛИТИКА 

 
А.Р. Амини * 

РОССИЙСКО-ТУРЕЦКИЙ ДИАЛОГ 

В настоящее время российско-турецкий диалог, который 
выстраивался столетиями (официальное начало российско-
турецких дипломатических отношений относят к 1701 г.), 
претерпевает существенные изменения. 

Кризис российско-турецких отношений назревал уже давно. 
Российско-турецкие отношения значительно ухудшились при 
нынешнем президенте Турции Реджепе Тайипе Эрдогане.  

По мнению политологов, политический курс турецкого 
президента был нацелен на две основные цели:  

− максимально усилить турецкое влияние в арабском мире; 
− жестко контролировать сепаратизм курдов, используя 

политические и экономические рычаги влияния. 
Серьезным раздражающим фактором для Турции стало 

появление стратегического альянса Иран – Сирия – Россия. 
Вмешательство России в сирийский конфликт обострило 
российско-турецкие отношения [10]. 1 

Что касается экономического сотрудничества между 
данными странами, то в последние годы (до возникновения 
конфликта) Турция была значимым торговым партнером России, 
по суммарному торговому обороту Турция превосходила 
Белоруссию, Казахстан и Украину.  

																																								 																					
*Амини Абдул Рахман - магистрант 2 курса кафедры политического 
анализа и управления. Научный руководитель – к. п. н., доцент  
О.Е. Гришин. 
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Турция являлась вторым по величине (после Германии) 
рынком сбыта для российского газа. Турция, в свою очередь, 
поставляла в Россию продукцию растительного происхождения, 
текстиль и различное оборудование.  

Также Турция была самым популярным местом отдыха 
среди российских туристов в последние десятилетия (рис. 1) [14].  

 

 

 

Рис.1. Туристический поток в Турцию в 2010-2015 гг., тыс. чел. 

Однако последние годы российско-турецкого 
сотрудничества отражают совершенно иную картину. Так, по 
данным Федеральной службы государственной статистики за 
январь-ноябрь 2016 г., внешнеторговый оборот России с Турцией 
составил 14 178 млн. долл., что на 34,2% ниже аналогичного 
показателя 2015 г., а за аналогичный период 2015 г. 
внешнеторговый оборот Россия-Турция снизился по сравнению с 
2014 г. на 25,2% [6].  
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Таблица 1. Внешнеторговый оборот России с Турцией в 
2015-2016 гг. 

  Январь-ноябрь 2016 г. Январь-ноябрь 2015 г. 

млн. 
долл. 
США 

в % к 
млн. 
долл. 
США 

в % к 

январю-
ноябрю 
2015 г. 

итогу 
январю-
ноябрю 
2014 г. 

итогу 

Итого 
внешнеторговый 
оборот 

417 
984 

87,0 100 
480 
545 

66,4 100 

Турция 
14 178 65,8 3,4 21 

534 
74,8 4,5 

 

 

Данные показатели демонстрируют ухудшение 
экономических отношений между странами, которое было 
вызвано рядом причин. 

Первая и самая главная причина, повлекшая за собой резкое 
ухудшение российско-турецких отношений, это уничтожение 
турецким истребителем F-16 российского бомбардировщика Су-
24 в ноябре 2015 г. на севере Латакии, участвовавшего в операции 
против боевиков в Сирии. Данное происшествие могло не только 
разрушить планы расширения двусторонней торговли между 
Россией и Турцией, но и грозило разрывом экономических связей 
между странами [14]. 

Данный инцидент вызвал резко негативную реакцию со 
стороны России и повлек за собой ряд ответных действий со 
стороны России: 
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− Во-первых, был введен запрет для российских 
работодателей на привлечение с 1 января 2016 г. работников, 
которые являлись гражданами Турции.  

− Во-вторых, существенный удар был нанесен развитию 
российско-турецкого туризма: с 1 января 2016 г. отменен 
безвизовый режим (с января 2016 г. турецким гражданам снова 
была нужна виза для въезда в Россию) и отменены чартерные 
рейсы Россия-Турция, также туроператоры полностью остановили 
продажу туров в Турцию для россиян.  

− В-третьих, Россией было введено эмбарго в отношении 
некоторых продовольственных турецких товаров (овощи, фрукты, 
рыба, морепродукты и др.) [7]. 

Таким образом, день 24 ноября 2015 г., когда был сбит 
российский бомбардировщик Су-24, разделил современную 
историю российско-турецких отношений на "до" и "после".  

Введенные Россией экономические меры принесли 
ощутимые результаты. По данным Ассоциации туроператоров 
России, по итогам 2016 г. туристический поток граждан России в 
Турцию снизился в 4,2 раза и составил 866 тыс. чел. (в 2015 г. 
этот показатель составлял 3,65 млн. чел.) [13]. А внешнеторговый 
оборот России с Турцией в 2016 г. составлял уже 3,4% в общем 
объеме товарооборота, что ниже показателя 2015 г. (4,5%), а сам 
внешнеторговый оборот России с Турцией в 2016 г. сократился на 
34,2% [6].  

Вторая причина, вызвавшая ухудшение российско-турецких 
отношений – это накаливание международной обстановки. 
Отношения Турции и России усугублялись, прежде всего, тем, что 
Турция, заручившись поддержкой североатлантического блока, 
незаконно вторглась на территорию северной части Сирии и 
начала там военные действия [7].  

Третья причина ухудшения отношений между странами – 
политика двойных стандартов, которую использовала Турция. 
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Несмотря на высокое качество дипломатических отношений 
между Россией и Турцией, Турция не упускала возможности 
извлечь для себя выгоду, даже сотрудничая с террористическими 
организациями. Нередко звучали официальные заявления о том, 
что спецслужбы Турции оказывали поддержку радикальным 
исламистам на Северном Кавказе и о снабжении Турцией 
боевиков боеприпасами и оружием. Также появилась информация 
о том, что Турция является одним из важных партнеров по 
продаже нефти, которую добывают международные преступные 
группировки. Все это происходило на фоне заявлений президента 
Турции Р.Т. Эрдогана о необходимости усиления борьбы с 
терроризмом [7].  

Перелом и восстановление российско-турецких отношений 
произошли с середины 2016 г., когда в июне президент Турции 
принес извинения за случившееся с российским военным 
самолетом. После этого отношения России и Турции стали 
налаживаться. Президенты двух стран договорились вывести 
двусторонние отношения на новый уровень [8]. В.В. Путин 
поручил российскому правительству провести переговоры с 
руководством Турции [10].  

Мы констатируем, что международные отношения по 
поводу формирования и осуществления энергетической политики 
требуют уточнения и поиска путей оптимизации. Необходимость 
изучения эволюции и перспектив энергетической политики 
разных стран в условиях глобализации продиктована усилением 
международного сотрудничества, стремлением выработки 
эффективных решений в области энергетических проблем в 
контексте геополитических реалий. Важным моментом 
международных отношений с учетом энергетической политики 
является эволюция этих взаимодействий, что в свою очередь 
требует анализа [1; 2; 3]. Так, из положительных моментов 
экономического сотрудничества можно отметить, что Россия и 
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Турция в начале октября 2016 г. подписали 
межправительственное соглашение по возобновлению 
строительства газопровода "Турецкий поток" – значимого проекта 
для сотрудничества в газовой сфере России со странами Европы 
и, в первую очередь, с Турцией. Цель соглашения – обеспечение 
поставок российского газа в Турцию и дальнейшей 
транспортировки российского газа через Турцию в соседние 
страны.  

Договоренности о строительстве газопровода "Турецкий 
поток" были достигнуты еще в декабре 2014 г. 
Предусматривалось, что мощность четырех ниток системы 
"Турецкий поток" будет составлять 63 млрд. куб. м газа в год, из 
которых 16 млрд. куб. м газа должны были поставляться в 
Турцию. После ухудшения отношений России и Турции 
реализация проекта была приостановлена.  

В данном проекте наиболее была заинтересована Турция, 
которая получала российский газ по Трансбалканскому 
газопроводу, который проходит через Румынию и Украину. 
Учитывая то, что транзитный договор между Россией и Украиной 
закончится в 2019 г., Турция могла бы получать газ на более 
выгодных условиях [10].  

Госдума в январе 2017 г. ратифицировала соглашение о 
строительстве двух ниток газопровода "Турецкий поток". Ввод в 
эксплуатацию мощностей обеих ниток газопровода запланирован 
до 30 декабря 2019 г. Длина морского участка проекта составляет 
примерно 920 км, транзитного сухопутного – приблизительно 200 
км. Срок действия соглашения – 30 лет с последующей 
пролонгацией [4].  
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Таким образом, на текущий момент вся законодательная 
база для этого проекта готова, осталось дело за его физической 
реализацией, которая должна начаться в ближайшее время. 

Также из положительных моментов налаживания 
российско-турецких отношений можно отметить и то, что Россия 
сняла ограничения на поставку в страну турецких продуктов 
питания и возобновила продажу туров в Турцию [8]. 

Турция планирует все же выйти на уровень товарооборота с 
Россией в размере 100 млрд. долл. в год, и нацелена на синергию 
двусторонних отношений. От России Турция ждет следующих 
шагов в сфере экономики: снятие ограничений на деятельность 
турецких бизнесменов в России в некоторых сферах, ограничений 
на ввоз ряда продуктов из Турции и отмену виз для бизнесменов и 
политиков, так как это важно для развития российско-турецких 
отношений [9].  

В настоящее время в Турции надеются, что в 2017 г. 
туристический сектор восстановится, благодаря активности 
российского рынка. По разным оценкам, в 2017 г. в Турцию ждут 
3-3,5 млн. российских туристов [13].  

Также с конца 2016 г. Россия и Турция сотрудничают при 
проведении военных операций в Сирии. Была создана российско-
турецкая комиссия, осуществляющая мониторинг режима 
прекращения боевых действий, был подписан меморандум об 
обеспечении безопасности полетов военной авиации обеих стран. 
ВКС России 18 января 2017 г. впервые в истории начали наносить 
удары по террористическим группировкам в Сирии совместно с 
ВВС Турции [5].  

Сложно было ожидать сближения России и Турции по 
сирийскому вопросу, если бы не произошли некоторые события 
внутри Турции и Сирии: попытка государственного переворота в 
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Турции, поражение противников Асада в Алеппо и др. Данные 
события привели к тому, что в результате сложились 
благоприятные условия для того, чтобы на переговорах по Сирии 
Россия и Турция оказались за одним столом, и Турция 
пересмотрела свою политику по поводу Сирии.  

Пересмотр Турцией своей политики привел к тому, что 
сотрудничество с Россией по сирийскому политическому 
урегулированию стало возможным. Обе страны сейчас находятся 
в таком положении, что, при выходе в своем взаимодействии на 
определенный уровень, они могут пойти на раздел сфер влияния в 
Сирии. 

В сирийском вопросе и Россия, и Турция одинаково 
нуждаются друг в друге, и у каждой из стран свои рычаги 
влияния. Россия не хочет и дальше присутствовать в Сирии в 
качестве "интервента", что приводит к давлению на нее со 
стороны ряда игроков международного сообщества.  

Турция же, по причине ущерба, который она несет от 
продолжающегося сирийского кризиса, тоже хочет как можно 
быстрее найти решение данной проблемы. Поэтому у обеих стран 
достаточно мотивов и стимулов для продолжения сотрудничества 
друг с другом, достаточно возможностей и механизмов для 
взаимодействия [12]. 

Однако восстановление российско-турецких отношений не 
проходит гладко. Так, 19 декабря 2016 г. на открытии 
фотовыставки "Россия глазами турок" в Анкаре был ранен и 
позже скончался посол России в Турции Андрей Карлов. Россия 
квалифицировала произошедшее как теракт. После убийства 
Андрея Карлова, Россия остановила переговоры по отмене виз для 
граждан Турции [11]. 
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Таким образом, современный российско-турецкий диалог – 
это попытка найти компромиссы и решить большое количество 
накопившихся проблем. На текущем этапе отношения между 
этими двумя странами улучшаются, между президентами Турции 
и России было достигнуто политическое решение не только 
восстановить российско-турецкие отношения до докризисного 
состояния, но и выйти на новый, более высокий уровень. 

В настоящее время президенты России и Турции отмечают, 
что необходимо наращивать усилия международного сообщества, 
чтобы наладить мирный процесс. Турции необходимо продолжать 
работу по обеспечению безопасности прибывающих в страну и 
предоставить гарантии тщательной проверки всех планирующих 
посетить Россию. МИД России по-прежнему рекомендует 
российским туристам осторожно относиться к поездкам в 
Турцию. Что касается экономики и торговли, в этом направлении 
у России и Турции все еще остается ряд шагов, которые им еще 
предстоит осуществить [9].  
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А.А. Андрияхин * 

ЯДЕРНАЯ ПРОГРАММА КНДР КАК УГРОЗА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

Сегодня КНДР является одной из наиболее опасных 
ядерных держав в мире. Ею проводится множество ядерных 
испытаний, которые не могут не волновать ее соседей и мировое 
сообщество в целом. Таким образом, для более детального 
изучения проблемы ядерного вооружения страны необходимо для 
начала обратиться к истории, а именно к периоду, когда ядерная 
программа КНДР только зарождалась. 

Северная Корея в послевоенное время 
После Второй мировой войны, на протяжении всех 

последующих десятилетий Соединенные Штаты Америки не 
переставали угрожать Северной Корее применением ядерного 
оружия (10). Однако, так как мир был разделен на два полюса и 
КНДР была под защитой СССР, президент КНДР Ким Ир Сен не 
придавал особого значения различным угрозам США и, можно 
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истории международных отношений. Научный руководитель – к.и.н., ст. 
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сказать, довольно спокойно относился к ядерной угрозе в адрес 
своей страны, а также называл американскую атомную бомбу 
«бумажным тигром» до тех пор, пока не узнал, что во 
время Корейской войны (1950—1953 годов) США планировали 
сбросить на Пхеньян и его окрестности семь ядерных зарядов. 
Также в нее был вовлечен целый ряд государств, таких как: 
КНДР, Южная Корея, Китайская Народная Республика, СССР, 
США, а также еще порядка 15 стран, которые составляли 
многонациональные силы (МНС) Организации Объединенных 
Наций (ООН) (4). Что касается значения Корейской войны, то ее 
результатом стало распространение «холодной войны» не только 
на территории Дальнего Востока, но и в других регионах. США 
сохранили значительный военный контингент в Южной Корее, 
направили войска для защиты Тайваня, отказались от прежней 
политики нейтралитета в Индокитае и расширили свое военное 
присутствие в Европе и на Ближнем Востоке. Также, если 
рассматривать результаты для самой КНДР, то укрепился раскол 
на «северный» и «южный» регионы, где закрепили свои позиции 
режим Ким Ир Сена и режим Ли Сын Мана. Более того, данный 
вооруженный конфликт являлся первой крупномасштабной 
войной времен «холодной войны» и, более того, «ядерной эпохи», 
где столкнулись интересы большого числа государств (3). 

Правительством КНДР в 1956 году было принято решение 
подписать с СССР договор о подготовке специалистов-
ядерщиков, согласно которому осуществлялась взаимопомощь по 
подготовке кадров и предоставление различных услуг в данной 
сфере (14). Нередко исследователи считают началом ядерной 
деятельности КНДР 1952 год, когда было принято решение начать 
разработку плана по созданию Исследовательского института 
атомной энергии, однако, действительное создание ядерной 
инфраструктуры началось примерно в середине 1960-х годов (11).  

В 1959 году КНДР заключает еще один договор с СССР о 
сотрудничестве в области мирного использования ядерной 
энергии, после чего начинается строительство исследовательского 
центра в Нёнбёне, где, согласно подписанному ранее соглашению, 
был установлен советский реактор ИРТ–2000 [5]. Стоит отметить, 
что данный реактор невозможно было использовать для 
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наработки материала для ядерного оружия, в том числе и для 
создания плутония. 

Работы над созданием ядерного оружия начинаются к 
1970 году, и в 1974 году КНДР вступает в МАГАТЭ, после чего 
КНДР обращается к Китаю за помощью в создании ядерного 
оружия, на что получает согласие, и далее северокорейские 
специалисты уже допускаются на полигоны Китая для 
наблюдения за ходом испытаний (6). 

Отношения КНДР и МАГАТЭ 
В начале 1985 года СССР побудил КНДР к подписанию 

Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). КНДР 
согласилась подписать данный договор, так как рассчитывала на 
некоторую помощь в сфере атомной энергетики со стороны 
СССР, например, на строительство атомной электростанции или 
же поставки необходимого оборудования с помощью советских 
ученых и рабочих. В целом, надежды КНДР оправдались, и в 1986 
году Советский Союз поставляет новый усовершенствованный 
реактор, на котором Корея уже могла бы производить плутоний, 
и, как считается, именно на нем был произведен весь имеющийся 
в резерве КНДР радиоактивный материал (13). Также между 
двумя сторонами было подписано соглашение о создании АЭС с 
четырьмя легководными реакторами, однако в 1990 году данное 
соглашение было пересмотрено и вместо четырёх было решено 
поставить три более мощных реактора. В июне этого же года, 
после того как США объявляют о вывозе своих ядерных ракет с 
территории Южной Кореи, на атомных объектах КНДР 
начинается инспекция, проводимая Международным агентством 
по атомной энергии (МАГАТЭ). В течение 1992-1994 годов было 
проведено шесть инспекций, в ходе которых был обнаружен ряд 
фактов, вызвавших сомнения со стороны организации [2]. 
Международное агентство по атомной энергетике провело череду 
лабораторных исследований плутония, образцы которого давали 
понять, что он накапливался несколько лет и был создан из 
реактивного топлива. 

«Северокорейский ядерный кризис» 
Из-за подозрений в сокрытии ядерного вещества 11 

февраля 1993 года генеральный директор МАГАТЭ Х. Бликс 
выразил желание провести в КНДР «специальную инспекцию» 
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(1). Однако был получен отказ, который объяснялся 
северокорейской стороной тем, что объекты, которые нуждались в 
данной инспекции, никак не были связаны с ядерной программой 
и носили сугубо военный характер. МАГАТЭ в свою очередь 
заявило, что в случае дальнейшего уклонения от необходимой 
инспекции дело будет передано в Совет Безопасности 
Организации Объединенных Наций. Тем не менее данный 
ультиматум не был воспринят Северной Кореей, которая 
продолжала уклоняться от инспекции, объясняя это тем, что была 
возобновлена американо-южнокорейская программа («Team 
Spirit» – программа по совместным военным учениям США и 
Южной Кореи), в связи с чем позже было введено полувоенное 
положение в КНДР (15). 12 марта этого же года Северная Корея, 
опираясь на десятую статью ДНЯО, в которой было прописано, 
что «каждый участник настоящего договора в порядке 
осуществления своего государственного суверенитета имеет 
право выйти из Договора, если он решит, что связанные с 
содержанием настоящего Договора исключительные 
обстоятельства поставили под угрозу высшие интересы его 
страны (2)», решает выйти из Договора. Считается, что эта дата 
является официальным началом северокорейского кризиса. Таким 
образом, к причинам начала корейского «напряжения» можно 
отнести следующие события: возобновление американо-
южнокорейских военных учений, отсутствие инспекции 
американских ядерных баз на территории Южной Кореи, в 
следствии чего создается ядерная угроза с американской стороны, 
и требования МАГАТЭ о проведении инспекций на двух военных 
объектах в КНДР, что в условиях напряженности в данном 
регионе могло угрожать государственному суверенитету КНДР 
[1]. 

Решение Северной Кореи о выходе из ДНЯО не было 
поддержано в кругу мировых держав и мировым сообществом в 
целом. В апреле 1993 года Совет МАГАТЭ заявил, что 
северокорейская сторона нарушила ДНЯО, и решил обратиться в 
Совет Безопасности ООН с просьбой о разработке санкций против 
КНДР. Тем временем в США обсуждались два возможных 
решения создавшегося конфликта: введение санкций против 
Пхеньяна или же совершение ракетных ударов по ядерным 
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объектам страны. Уильям Перри отмечал, что прямые ракетные 
удары могли способствовать завязке второй Корейской войны, и 
советовал президенту придерживаться курса экономических 
санкций [3]. Однако благодаря сдерживающему фактору Токио и 
оппозиции китайской стороны была вынесена лишь умеренная 
резолюция, где государства-члены СБ ООН призывали 
северокорейскую сторону изменить свое решение о выходе из 
ДНЯО. В июне 1993 Северная Корея в обмен на обещание 
американской стороны не вмешиваться в ее дела приостановила 
выход из Договора, однако через год, из-за разногласий между 
КНДР и МАГАТЭ по инспекциям ядерных точек Кореи, она 
выходит из международной организации. 

Американо-северокорейские отношения в 1990-е годы 
В 1990-е годы руководство США подчеркивало, что 

стратегическая значимость Северо-Восточной Азии и ценность их 
отношений со своими дальневосточными партнерами возрастает 
[1]. Когда в Белый дом пришли демократы, возглавляемые Б. 
Клинтоном, государственный секретарь У. Кристофер 
подчеркнул, что администрация Штатов ставит Азию во главу 
угла долгосрочной внешнеполитической направленности, и 
отметил, что Азиатский регион имеет важное значение в рамках 
международной безопасности и процветания Америки. 

В этот период мы можем рассматривать внешнюю 
политику США как очень гибкую, способную из конфликтно-
силовой превратиться в конструктивно-переговорную, о чем 
свидетельствуют события 1994 года. После выхода Северной 
Кореи из ДНЯО США были очень обеспокоены положением дел в 
данном регионе и даже не исключали возможности военного 
вмешательства, о чем свидетельствует запрос к председателю 
объединенного комитета начальников штабов ВС США 
президентом Клинтоном о планировке боевых действий и расчете 
потраченных ресурсов на проведение операций в Северной Корее 
(7). Однако от этой идеи руководство США отказалось после 
предоставления доклада, в котором указывалось, что потери 
обоих сторон за первые 90 дней составили бы около 1 млн. 
человек, а итоговая стоимость войны оценивалась в 100 
миллиардов долларов, не говоря уже об экономическом ущербе 
КНДР, который оценивался почти в 1 трлн долл. США. Таким 
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образом, американской стороной принимается решение об отказе 
от войны и переходе к дипломатическим переговорам с 
Пхеньяном. Также процесс подготовки к военной акции против 
КНДР был приостановлен визитом бывшего президента 
Соединенных Штатов Америки Джимми Картера к лидеру 
Северной Кореи Ким Ир Сену в 1994 году. В ходе встречи было 
достигнуто соглашение, в котором корейская сторона обещала 
заморозить свою ядерную программу. Этот визит по праву 
считается переломным моментом, который перевел кризис в 
более мягкую переговорную стадию, а также обеспечил его 
мирное урегулирование. В октябре 1994 года в результате 
длительной консультации между представителями корейской и 
американской сторон было подписано «Рамочное соглашение», по 
которому обе стороны брали на себя некоторые обязанности: 
КНДР обязывалась прекратить строительство и использование 
ядерных реакторов и предприятий по обогащению урана, 
отказывалась от извлечения плутония из топливных сборок 
реактора, выводила ОЯТ (отработанное ядерное топливо) за 
пределы страны и принимала меры к демонтажу всех объектов, 
которые так или иначе относились к распространению ядерного 
оружия. В свою очередь, руководство США брало на себя 
обязательство осуществлять поставки топливного мазута и взамен 
реактора в Йонбене (Ядерный научно-исследовательский центр в 
Йонбёне — крупнейший ядерный объект КНДР, управляющий 
первым ядерным реактором) построить два гораздо более 
современных реактора на легкой воде, которые, в свою очередь, 
нельзя было бы использовать для создания оружейного плутония 
(8).  

С тех пор отношения между США и Северной Кореей 
протекали более-менее гладко, однако в 2001 году, когда на 
выборах в США Джордж Буш был избран президентом, 
происходит резкое обострение отношений между двумя странами. 
Как уже было упомянуто выше, США обязывались построить два 
новых реактора на территории КНДР. Тем не менее, это 
обязательство они так и не выполнили, в то время как со стороны 
США поступали все новые и новые требования по отношению к 
корейской стороне. Также по инициативе Джорджа Буша 
Северная Корея была включена в «страны-изгои». Спустя 
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несколько месяцев США прекращают поставки топлива 
северокорейским электростанциям, а КНДР, в свою очередь, 12 
декабря того же года официально объявляет о возобновлении 
своей ядерной программы. Также происходит конфликт с 
МАГАТЭ, чьих инспекторов КНДР решила выдворить из страны. 
Таким образом, по данным ЦРУ, к концу 2002 года в КНДР было 
накоплено от 7 до 24 кг плутония, который мог бы использоваться 
для ядерных ракет (5). В связи с крайним обострением отношений 
между КНДР, Штатами и МАГАТЭ в целом, 10 января 2003 года 
корейское руководство принимает решение об окончательном 
выходе из ДНЯО [8]. 

Переговоры по урегулированию кризиса в КНДР 
Почти сразу после решения КНДР начинается длительная 

полоса переговоров по ядерной программе Северной Кореи. 
Также данные встречи называются «Шестисторонними 
переговорами», в которых приняли участие страны, наиболее 
обеспокоенные положением дел – это КНР, США, Россия, Япония 
и Южная Корея. На повестке дня стоял вопрос о перспективе 
ядерной угрозы со стороны КНДР. Всего прошло три раунда 
переговоров с августа 2003 года по июнь 2004, однако требования 
полной ликвидации ядерных объектов в КНДР не устроили 
северокорейское руководство. МИД КНДР по итогам переговоров 
выразил явное недовольство событиями, происходящими вокруг 
ядерной программы КНДР, и 16 сентября 2004, после заявления 
Южной Кореи в начале того же месяца о получении в 2000 году 
некоторого количества обогащенного урана сугубо «для научных 
целей», заявил, что Северная Корея не будет участвовать в 
переговорах по урегулированию кризиса вплоть до детального 
выяснения информации о ядерных разработках в Южной Корее. 
Однако уже 28 сентября 2004 года представителем КНДР на 
заседании Генеральной Ассамблеи ООН было заявлено, что 
Северная Корея переработала обогащенный уран и создала на его 
основе ядерное оружие. Также было подчеркнуто, что у 
корейской стороны не было иного выхода в связи с объявлением 
США главной цели – уничтожении КНДР и ядерной угрозы, 
исходящей от нее [4]. 10 февраля 2005 года МИД КНДР впервые 
открыто анонсировал информацию об обладании КНДР ядерным 
оружием, заявляя, что наличие ядерного оружия носит лишь 
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«всецело оборонительный» и «сдерживающий» характер. В 
обращении было сказано: «Мы — за шестисторонние переговоры, 
однако вынуждены прервать своё участие в них на 
неопределённый срок — до тех пор, пока не убедимся, что 
созданы достаточные условия и атмосфера, позволяющие 
надеяться на результаты диалога. Переговорный процесс зашёл в 
тупик из-за антикорейской враждебной политики США. Покуда 
Америка размахивает ядерной дубинкой, вознамерившись во что 
бы то ни стало ликвидировать наш строй, мы будем расширять 
запасы ядерного оружия ради защиты исторического выбора 
нашего народа, свободы и социализма» (12). 

Ядерная программа КНДР сегодня: испытания и 
международная реакция 

В последнее десятилетие мы можем наблюдать особую 
активность со стороны КНДР в испытании ядерного оружия - об 
этом свидетельствуют неоднократные запуски баллистических 
ракет. В 2006 году Северная Корея впервые провела подземное 
испытание ядерного оружия. Это очень сильно обеспокоило как 
её соседей, так и мировое сообщество в целом. Ведущие страны 
Европы и США настояли на остановке ядерных испытаний. Под 
этим давлением КНДР приостановила свою ядерную программу 
на три года, однако в 2009 году возобновила её вновь. Позже было 
проведено еще одно испытание, после которого отмечалось, что 
существует возможность усовершенствования ядерных ракет и их 
мощи.  

В 2012 году была выпущена «Белая книга», содержащая 
мнения экспертов из Южной Кореи и США о расширении 
ядерной программы в Северной Корее. В ней были 
проанализированы сделанные со спутников снимки, которые 
доказывали, что у КНДР имелись и другие предприятия по 
обогащению урана, помимо крупного центра в Йонбене. Также в 
данной книге была приведена информация, согласно которой у 
Северной Кореи в наличии находилось порядка 40 кг оружейного 
плутония (13). 

Позже было проведено еще несколько ядерных 
испытаний, которые, конечно, повторно вызвали критику со 
стороны мировых держав по отношению к ядерной угрозе, 
исходящей от КНДР. Можно сказать, что данные испытания носят 
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угрожающий международной безопасности характер. 
Наращивание ядерного вооружения в КНДР влечёт 
увеличивающуюся ответственность, в ходе чего страна 
подвергается наложению все новых и новых как экономических, 
так и политических санкций. Но чтобы дать более детальную 
оценку данным действиям, необходимо описать реакцию со 
стороны ведущих мировых государств. Можно рассказать о 
реакции после первого испытания ядерного оружия в Северной 
Корее, однако стоит заметить, что после последующих испытаний 
реакция не смягчалась и носила более жесткий характер [7]. 

Страны-соседи, такие как Япония, Китай и Южная Корея, 
оценивают ядерные испытания как «серьезный вызов» 
международной безопасности и согласны любыми возможными 
способами сотрудничать с заинтересованными странами в целях 
предотвращения ядерной угрозы, исходящей от КНДР. 

В свою очередь, США, Россия и Великобритания также 
резко отреагировали на произошедшее; было отмечено, что если 
ядерные испытания не являются фейком, то это является 
серьезной провокацией в адрес европейских государств. Также 
Великобританией и США было отмечено, что данные действия 
являются прямым нарушением резолюции Совета Безопасности 
ООН. 

Пятое по счету ядерное испытание КНДР провела 9 
сентября 2016 года. Мощность взрыва оценивается в 10 килотонн, 
что является сильнейшим взрывом в истории ядерных испытаний 
Северной Кореи. По данному поводу было созвано экстренное 
заседание СБ ООН для обсуждения ядерной программы 
Пхеньяна. Основное волнение вызвало то, что КНДР стала чаще 
проводить ядерные испытания, и в 2016 году испытания были 
проведены дважды, что происходит впервые. Реакция мировых 
держав последовала незамедлительно, свое возмущение в связи 
с ядерными испытаниями выразили все ведущие мировые 
державы, включая Южную Корею, Китай, Россию и США, 
а американский лидер Барак Обама пригрозил Пхеньяну 
последствиями [6]. В свою очередь международные организации 
и «члены ядерного клуба» осудили испытания в КНДР. Однако 
Северная Корея заранее отказалась подчиняться резолюции по 
своей ядерной программе и пригрозила новыми взрывами (9).  
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Заключение 
Таким образом, подводя итог рассмотрению данных о 

ядерном прошлом КНДР и тенденциях развития ядерной 
программы сегодня, можно отметить особую целенаправленность 
в развитии данной отрасли в стране. Северная Корея, после 
пережитых угроз от Соединенных Штатов Америки и соседних 
государств, стремится обезопасить себя созданием и, в 
дальнейшем, испытанием ядерного оружия. Однако, несмотря на 
очевидность мотивов КНДР, невозможно не отметить тот факт, 
что создание ядерной бомбы послужило существенным толчком к 
эскалации глобального кризиса в регионе. Северная Корея, 
находясь в мире, который уже пережил и «холодную войну», и 
«гонку вооружения», стремится нарастить военную мощь, 
объясняя это «исходящей угрозой от США и Южной Кореи». То, 
что КНДР продолжает испытание ядерного оружия, является 
проблемой глобального масштаба, однако решение мы можем 
найти лишь путем переговоров. Но сегодня данного решения нет, 
так как КНДР все еще продолжает быть страной с проблемной 
репутацией в мире, где интересы развития ядерной программы 
государства стоят выше интересов мирового сообщества по 
международной безопасности в целом. 
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А.П. Дхар * 
 
О ПОДХОДАХ И ПРЕДПОСЫЛКАХ УЧАСТИЯ ИНДИИ В 

БРИКС 
 

Современный полицентричный мир характеризуется 
разнообразием международных отношений, в которых не 
существует определенного лидера. В качестве восходящих держав 
настоящего времени выделяют представительницу незападной 
цивилизации Республику Индия. Государство демонстрирует 
высокие темпы экономического роста. На сегодняшний день 
индийская экономика является самой быстро развивающейся в 
мире, показатель ВВП в 2016 году составил 7,6%. [12] Страна 
занимает второе место после Китая по численности населения, 
что на 2015 год составило 1,282 млрд чел. [18] 

Традиционно Индия придерживалась принципа 
«сотрудничества со всеми», не примыкая к тому или иному блоку, 
к примеру, в период противостояния СССР и США, что являлось 
для правящей элиты государства и с точки зрения национальных 
интересов государства для того времени наиболее дальновидным.  

Индия также активно принимает участие в разного рода 
событиях на международной арене. Примером этому является 
участие Индии в международном объединении БРИКС. 
Сокращение «БРИКС», обозначающее переговорный форум пяти 
стран мира, не входящих или до недавнего времени не входивших 
в традиционные «западные клубы» типа «Группы 7\8», 
Организации экономического сотрудничества и развития и т.п., 
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стало общеупотребимым. За исключением Российской 
Федерации, остальные партнеры – Китайская народная 
Республика, Республика Индия, Бразилия и Южно-Африканская 
Республика – официально считаются развивающимися или 
«новыми индустриализированными» странами. [2] 

Действия индийского правительства на международной 
арене диктуются внутренними потребностями и изменениями в 
государстве. Деятельность Индии в БРИКС также нельзя назвать 
однообразной. Причины можно выделить следующие: смена 
правящей элиты, прогресс\регресс в национальном развитии, 
изменение международной конъюнктуры.  

Манмохан Сингх, представитель Индийского 
национального конгресса, «поставил на ноги» экономику Индии, 
которая в 1990-х гг. переживала острый финансово-валютный и 
экономический кризис. Уровень востребованности 
сельскохозяйственных товаров в тот период резко упал, а на 
смену им пришли промышленность и услуги, ввиду мирового 
технологического прорыва в те годы. Таким образом, Индия более 
не соответствовала требованиям того времени. [19] 

В результате либеральных реформ 1991 года, Индия 
постепенно наращивала экономическую мощь и влияние на 
региональном и международном уровнях. Реформы включали в 
себя такие мероприятия, как: снижение тарифов, отмена 
количественных ограничений на непотребительские товары, 
унификация курса обменных валют, принятие ряда либеральных 
мер относительно прямых иностранных инвестиций, а также 
введение конвертируемости национальной валюты. [17] Также 
проводились реформы в промышленном и торговом секторах 
экономики, которые были направлены на формирование 
конкурентной среды внутри государства и увеличение 
конкурентоспособности Индии за границей. Существенное 
расширение индийского частного сектора также способствовало 
формированию конкурентной среды преимущественно за счет 
роста сектора услуг.  

Индия активно поддержала российскую инициативу по 
созданию формата встреч на высшем уровне БРИК в 2006 году. 
Индийскими представителями была не раз отмечена важность 
дружбы с Россией, которая стала одной из главных причин 
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присоединения Индии к БРИК. [16,17] Несмотря на тесные 
взаимоотношения с западными партнерами, формат 
сотрудничества БРИК(С) предоставляет Индии возможность 
выступать в качестве одного из ведущих лидеров современного 
полицентричного мира, который пришел на смену однополярной 
системе международных отношений, оказавшейся более не в 
состоянии соответствовать динамике изменений, наиболее 
показателен кризис 2008 года. Также в тот период индийская 
экономика нуждалась в инвестициях и расширении 
внешнеэкономического сотрудничества с регионального на 
международный уровень. 

Целесообразно рассмотреть выступления индийского 
лидера доктора Манмохана Сингха на саммитах БРИКC с целью 
выявить определенные закономерности. Так, в 2010 году во 
вступительной речи на втором саммите БРИКС в г. Бразилиа, 
Манмохан Сингх отметил важность таких сфер, как развитие 
сельского хозяйства, энергетики, технологий, экономико-
финансовое развитие, и борьба с терроризмом. [13] 

Наиболее важным событием в 2012 году на четвертом 
саммите БРИКС, который принимала Индия, стало выдвижение 
Индией инициативы по созданию Банка Развития, которая была 
принята на пятом саммите БРИКС в Дурбане. [8] 

В 2013 году на саммите БРИКС в ЮАР, Манмохан Сингх 
в одном из интервью отметил, что партнеры обсудят методы для 
возрождения и обеспечения макроэкономической стабильности, а 
также механизмы продвижения инвестирования в инфраструктуру 
и развития концепции устойчивого развития. По словам премьер-
министра, Индия также брала на себя обязательство 
способствовать реформированию институтов политического и 
экономического управления. [14] В приветственной речи во время 
саммита в Дурбане г-н Сингх затронул такие темы, как: 
необходимость проведения экономических исследований по 
процессам в развивающихся государствах, экономический рост, 
вопросы устойчивого экономического оздоровления и 
сбалансированной прибыли от торговли, а также вопросы 
экологии и окружающей среды и безопасности. [11] 

Таким образом, продолжая экономическую политику 
1990-х гг., Сингх выступал с инициативами главным образом 
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относительно сфер экономики, торговли, ведения бизнеса, 
инклюзивного экономического развития. Можно сказать, что в 
целом политика Сингха отличалась сдержанностью и 
поступательным характером, в основном полагалась на 
экономическое сотрудничество, что также отражалось и на 
индийских инициативах в БРИКС. 

В 2014 году победу на выборах одержал Нарендра Моди – 
представитель индуистской националистской партии Бхаратия 
Джаната Пати. Нынешний премьер-министр отличается более 
радикальными взглядами и действиями, нежели его 
предшественник. Моди всецело демонстрирует амбиции великой 
Индии, параллельно стараясь улучшить имидж страны на 
международной арене. Политика Моди также направлена на 
повышение благосостояния населения, проводятся 
многочисленные реформы. К примеру, некоторые из его 
инициатив включали создание доступных технологий, улучшение 
санитарных условий, упрощение доступа к воде и электричеству. 
Таким образом, глава Индии поддерживает принципы 
устойчивого развития, что нередко просматривается в позициях 
Индии относительно участия в международных мероприятиях, в 
том числе и встречах на высшем уровне в формате БРИКС. [9] 
Следует напомнить, что одной из основ БРИКС является 
приверженность принципам устойчивого развития.  

Помимо всего прочего, премьер-министр постепенно 
интернационализирует индийское производство за счет программ 
«Make in India», «Skill India», «100 Smart Cities», «Digital India» и 
т.д., привлекая внимание инвесторов со всего мира и способствуя 
росту производственного сектора, развитию индийского бизнеса и 
процессов урбанизации. 
Ввиду изменений во внешнеполитической конъюнктуре, 
концепция БРИКС расширилась до понятия экономико-
политического объединения. Это четко прослеживалось во время 
саммита БРИКС в Уфе в 2015 году, когда впервые на повестку 
дня были вынесены вопросы политического характера. [7] 

У стран БРИКС появился дополнительный страховочный 
механизм, направленный на поддержание финансовой 
стабильности в странах-участницах, к которому можно 
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прибегнуть, не обращаясь за помощью к МВФ. 2  Также было 
зафиксировано наличие потенциала для отказа от доллара во 
взаимной торговле и расширения практики взаиморасчетов в 
национальных валютах. [5]  
Наиболее яркое событие, на которое стоит обратить внимание, – 
это зафиксированная в итоговой Декларации фраза: «Мы 
настаиваем, – говорится в итоговой декларации, – что 
международное право призвано играть роль инструмента для 
достижения международной справедливости, на основе 
принципов добросовестности и суверенного равенства». [7] По 
оценкам СМИ, прошедшие в столице Башкирии международные 
форумы заложили основы для новой системы управления миром. 
[4] 

В 2016 году Индия принимала саммит БРИКС в городе 
Гоа, на котором политическая составляющая была продолжена. 
Ввиду роста исламского радикализма происходит расширение 
степени вовлеченности населения в террористическую 
деятельность по всему миру. [10] А регион Южной и Средней 
Азии превращается в один из самых опасных очагов 
столкновений в мире. В этой связи Саммит в Гоа запомнился 
антитеррористическими инициативами Нарендры Моди.  

Одним из ярких моментов стало освещение политических 
разногласий между Индией и Пакистаном относительно 
террористических нападений и активной поддержки Пакистана 
Китаем. Индийско-китайские противоречия были также косвенно 
отражены и в другой инициативе, выдвинутой господином Моди 
– проведении совместного саммита БРИКС-БИМСТЕК, который 
был неофициально призван укрепить влияние Индии в Южной 
Азии и регионе Индийского океана.  

																																								 																					
2	Имеется ввиду создание Пула условных валютных резервов и Нового 
банка развития. Принятые странами БРИКС в рамках Пула 
обязательства составляют для Китая – 41 млрд долл. США, Бразилии, 
Индии и России – по 18 млрд долл. США, ЮАР – 5 млрд долл. США. 
Общий объем Пула установлен в размере 100 млрд долл. США и уже 
сама величина резервируемых сумм должна оказать стабилизирующее 
влияние на рынки национальных валют стран БРИКС. [6]	
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После подобного инцидента индийские СМИ и эксперты стали 
называть Нарендру Моди национальным героем на 
внешнеполитической арене, вместо разговоров, он приступил к 
действиям, которые были необходимо было предпринять уже 
давно. [20] 

На одной из встреч со студентами представитель 
Стратегического Совета по политическим коммуникациям [3] 
Индии Нишетх Шаран, сравнивая премьер-министра Индии 
Нарендру Моди и президента России Владимира Путина, 
высказал о них свое мнение как о патриотах своих государств, 
борцах за национальные интересы.  

В целом, наблюдается рост политической 
заинтересованности Индии в БРИКС, продиктованной 
амбициозными целями индийского правительства, возглавляемого 
Нарендрой Моди. Существует большая вероятность того, что 
премьер-министр Индии во второй раз победив на парламентских 
выборах в марте 2017 года будет и далее действовать по 
намеченной международной политической траектории во имя 
достижения национальных интересов Индии, возможно 
провоцируя и сотрясая международное сообщество 
неожиданными действиями и высказываниями. [1] Однако 
патриотичная цель Моди сделать Индию одним из первых 
государств в мире оправдывает средства.  
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Д.А. Кузнецова* 
 

АРКТИКА. РЕГИОН СОТРУДНИЧЕСТВА И 
СОПЕРНИЧЕСТВА 

 
Арктика – северная полярная область земного шара, которая 

включает в себя Северный Ледовитый океан, моря, острова, 
прилегающие части Тихого и Атлантического океанов и северные 
окраины Евразии и Северной Америки. Арктика имеет огромное 
геополитическое значение для многих стран, потому что данный 
регион является настоящей кладовой энергоресурсов, а таяние 
льдов Северного Ледовитого океана может способствовать 
открытию новых морских путей [8 – С.63]. Данные факторы 
превратили Арктику в предмет спора между государствами. 
Основной спор заключается в переделе границ арктического 
шельфа. На свою часть этого богатого ресурсами региона 
претендуют пять арктических государств: Россия, Дания, Канада, 
Норвегия и США.  

На данный момент основным международным договором, 
определяющим порядок разделения морского пространства, 
является Конвенция ООН по морскому праву 1982 г. (далее – 
Конвенция 1982 г.). Стоит отметить, что только четыре из пяти 
арктических государств ратифицировали данный документ. 
Единственной из пяти стран, не подписавшей Конвенцию 1982 г., 
является США.   

Согласно Конвенции, любое государство с протяженным 
шельфом может претендовать на расширение своих прав за 
пределы 200-мильной зоны. Для этого государству необходимо 
предъявить доказательство того, что протяженный шельф – это 
продолжение его сухопутной платформы [2 – С.8].  

В 2001 году Россия подала заявку в Комиссию ООН по 
границам континентального шельфа о расширении границ в 
Северном Ледовитом Океане, однако заявка была отклонена, так 
как Комиссия посчитала, что представленные в ней сведения 

																																								 																					
* Кузнецова Диана Александровна – студентка 2 курса кафедры теории и 
истории международных отношений. Научный руководитель – к.и.н., 
старший преподаватель А. В. Цвык.  
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недостаточны для определения принадлежности данного участка 
[2 – С.11]. 

С 2005 по 2014 год Россия проводила масштабные работы 
по изучению данных арктического шельфа. За данный период 
было осуществлено семь экспедиций. В 2013 году Россия вновь 
подала заявку в Комиссию ООН, и в 2014 году Комиссия 
удовлетворила ее требования расширить континентальный шельф 
за счет включения анклава, находящегося в срединной части 
Охотского моря. В 2016 году министр природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации Сергей Донской представил в 
ООН обновленную заявку на расширение континентального 
шельфа в Северном Ледовитом океане (2). В данной заявке Россия 
претендует на расширение 200-мильной зоны в пределах всего 
российского полярного сектора с включением зоны Северного 
Полюса и южной оконечности хребта Гаккеля.  

Интересы России в Арктике сталкиваются с интересами 
Дании. Границы участков морского дна, на которые претендуют и 
Россия, и Дания, пересекаются. Дания придерживается того 
принципа, что разделение Арктики должно осуществляться по 
линиям, равноудаленным от побережий арктических государств. 
В таком случае Россия потеряет значительные пространства. В 
декабре 2014 года Дания подала заявку на расширение 
континентального шельфа. Территории, заявленные Данией, 
пересекаются с теми, на которые претендует Россия (1). 

Другой территориальный спор разразился вокруг хребта 
Ломоносова. Интересы сразу трех стран пересекаются в вопросе 
принадлежности данного хребта. Россия, Канада и Дания имеют 
свои претензии в данном вопросе. 

В 2001 году в своей заявке в Комиссию ООН по вопросам 
континентального шельфа Россия представила доказательства 
того, что хребет Ломоносова является продолжением материковой 
части. Однако Комиссия ООН посчитала доказательства 
недостаточными, и заявка была отклонена. Россия очень 
заинтересована в том, чтобы ее континентальный шельф был 
расширен за счет данного хребта, ведь в таком случае она сможет 
расширить сферу своего влияния на почти половину Северного 
Ледовитого океана. Дания также претендует на хребет 
Ломоносова, подкрепляя это тем, что данный хребет – это 
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затонувшая часть Гренландии, которая в свою очередь является 
самоуправляющейся территорией Дании. Против такой позиции 
выступает Канада, так как данные территории пересекаются с 
теми, в которых она заинтересована. 

Разные подходы к разграничению арктических территорий 
также приводят к возникновению споров между государствами.  

Существует два способа разграничения границ 
арктического шельфа: секторальный и конвенциальный. 
Секторальный принцип разделения заключается в том, что 
сектором государства является пространство, основанием 
которого является его побережье, а боковой линией – меридианы 
от Северного Полюса до восточной и западной границ этого 
государства. Конвенциальный принцип основан на Конвенции 
1982 г. Согласно Конвенции, государство имеет право на 200-
мильную экономическую зону от линии берега, если докажет, что 
ее континентальный шельф выходит за эти пределы [3 – С.35-36]. 

В данном случае речь идет о споре России и Норвегии за 
акваторию Баренцева моря и правовой статус архипелага 
Шпицберген (4). Переговоры по разграничению 
континентального шельфа начались еще в 1970 году. Основой 
противоречий двух стран было то, что Россия придерживалась 
секторного принципа разграничения в то время, как Норвегия 
предлагала раздел по срединной линии, равноудаленной от 
Шпицбергена и от островов Новая Земля и Земля Франца Иосифа. 
Таким образом, из-за различий в разграничении акватории 
образовывалась территория, принадлежность которой стала 
предметом спора между странами. Обе стороны решали данный 
вопрос поэтапно, путем переговоров по делимитации спорных 
территорий, что в конце концов привело к подписанию Договора 
о разграничении морских пространств и сотрудничестве в 
Баренцевом море и Северном Ледовитом океане между 
Российской Федерацией и Королевством Норвегия [4 – С. 7-8]. 
Стоит отметить, что данный договор не решил всех противоречий 
в российско-норвежских отношениях, так как не был решен 
вопрос о статусе Шпицбергена. Однако подписание данного 
договора показало, что споры в Арктике возможно решать путем 
мирных переговоров на основе международного права.  
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В число пяти арктических государств входит и США. Стоит 
отметить, что Соединенные Штаты не ратифицировали 
Конвенцию 1982 г. С одной стороны, ратификация Конвенции 
будет способствовать тому, что США смогут в полной мере 
отстаивать свои интересы в данном регионе, а также претендовать 
на часть богатого ресурсами континентального шельфа. Однако 
став участниками Конвенции 1982 г., США потеряют свободу 
действий в Арктике, так как в документе четко прописаны все 
разрешенные и запрещенные виды деятельности, а также пределы 
юрисдикции в морских зонах.  

США не ведет острых споров с другими странами 
арктической «пятерки». Однако есть один вопрос, который 
осложняет их отношения с Россией и Канадой. Здесь предметом 
разногласий стали главные арктические артерии: Северный 
морской путь (СМП), проходящий вдоль арктических берегов 
России, и Северо-Западный проход (СЗП), проходящий через 
Канадский Арктический архипелаг [6 – С.119]. Соединенные 
Штаты Америки выразили несогласие с тем, что данные морские 
пути принадлежат России и Канаде соответственно. Россия заняла 
жесткую позицию по вопросу сохранения внутреннего статуса 
СМП. В вопросе принадлежности СЗП Канада также 
принципиально отстаивает свои права на данный морской путь. 
Таким образом, можно сделать вывод, что в этом вопросе Россия 
и Канада выступают союзниками. Схожая позиция насчет 
северных морских путей может способствовать укреплению их 
отношений.  

 Арктика является важным геостратегическим регионом не 
только, для стран арктической «пятерки», но и для некоторых 
неарктических государств. Так, Япония и Южная Корея 
заинтересованы в эксплуатации Северного морского пути [9 – 
С.41]. Также в арктическом регионе заинтересована и Индия. Ее 
интересы носят в основном научный характер. В 2007 году на 
Шпицбергене была учреждена ее исследовательская станция [9 – 
С.42]. Однако она стремится принимать активное участие в 
дискуссиях по Арктике, что способствовало бы тому, что она 
определится с направлением инвестиций в арктические проекты. 
Еще одним государством, заинтересованным в арктическом 
регионе, является Китай. 
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Прежде всего, Китай интересует использование Северного 
морского пути для морских перевозок, от которых в значительной 
степени зависит его экономика [11]. Так, КНР готова 
инвестировать арктические проекты и сотрудничать с другими 
странами, для того чтобы обеспечить свое присутствие в данном 
регионе. На Шпицбергене также была открыта исследовательская 
станция Китая [8 – С.85]. 

Активная деятельность Китая в Арктике беспокоит 
арктические государства. Климатические изменения приведут к 
более интенсивному таянию арктических льдов, что в свою 
очередь откроет новые судоходные пути и источники ресурсов, то 
есть то, в чем нуждается китайская экономика. Данные изменения 
в регионе могут привести к возникновению споров относительно 
притязаний арктических государств на территории Арктики. 

 Арктика – это регион, в котором сталкиваются интересы 
многих государств. Опираясь на Конвенцию 1982 г. государства 
выдвигают претензии на арктический шельф, богатый ресурсами. 
Зачастую территории, указанные в заявках, пересекаются, что 
приводит к возникновению споров и напряженных отношений 
между странами. Несмотря на множество разногласий в данном 
регионе, арктические государства и страны, не имеющие выход к 
Северному Ледовитому океану, сотрудничают между собой во 
многих сферах.  

Главным международным форумом, который способствует 
сотрудничеству государств в Арктике, является Арктический 
Совет. Он был учрежден 19 сентября 1996 года в Оттаве восемью 
государствами: Данией, Исландией, Канадой, Норвегией, Россией, 
США, Финляндией и Швецией. В Совете можно получить статус 
Постоянных участников. Его имеют несколько организаций, 
представляющих коренные народы Арктики. Они могут 
участвовать в обсуждении всех вопросов, но не имеют права 
голоса. Постоянными участниками Арктического совета являются 
Международная ассоциация алеутов, Арктический совет 
атабасков, Международный совет гвичинов, Циркумполярный 
совет инуитов, Ассоциация коренных малочисленных народов 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации и 
Совет саамов (3). 
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Также в Арктическом совете существует статус 
наблюдателя. Его могут получить неарктические государства, 
межправительственные и межпарламентские организации 
глобального и регионального масштаба, а также 
неправительственные организации. В Арктическом Совете 
наблюдателями являются 12 государств (Великобритания, 
Нидерланды, Польша, ФРГ, Франция, Испания, Италия, Китай, 
Индия, Япония, Республика Корея, Сингапур), а также 20 
международных и неправительственных организаций (5). Хотя 
они только наблюдают за работой Арктического Совета, они 
могут вносить свой вклад через рабочие группы. К рабочим 
группам Арктического Совета относятся рабочая группа по 
устранению загрязнения в Арктике, по реализации Программы 
арктического мониторинга и оценки, по сохранению арктической 
флоры и фауны, по предупреждению, готовности и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, по защите арктической морской среды, 
по устойчивому развитию. Также Совет может учредить целевые 
и экспертные группы. Результаты работы данных групп ложатся в 
основу рекомендаций Арктического Совета. Тем не менее, Совет 
не может вводить в исполнение эти рекомендации и руководства. 
Решение остается за отдельными арктическими государствами.   

Арктический Совет – это «форум высокого уровня». Его 
высшим органом является министерская встреча (обычно на 
уровне министров иностранных дел). Она проводится раз в два 
года. С 2015 по 2017 год пост председателя занимали 
Соединенные Штаты Америки, а в 2017 пост председателя 
перейдет к Финляндии (5).    

В рамках работы Совета обсуждается много вопросов, 
касающихся различных аспектов в арктическом регионе, однако 
Совет не занимается вопросами военной безопасности. Несмотря 
на то, что в Арктическом Совете не обсуждаются вопросы 
политического характера, некоторые события в мире оказывают 
значительное влияние на его работу. Так, конфликт на Украине 
оказал влияние на отношения России со странами Запада. Хотя 
возможность приостановления сотрудничества в данном регионе 
и существовала, по ключевым вопросам совместные действия 
арктических стран не были прекращены [10 – С.85]. 
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С одной стороны, Арктический Совет можно назвать 
региональным форумом, так как вся его деятельность посвящена 
решению социально-экономических проблем в определенном 
регионе - Арктике. Однако большая заинтересованность стран, 
как арктических, так и не имеющих выхода к Северному 
Ледовитому океану, в Арктике и возможность расширения числа 
наблюдателей в Совете придает ему глобальный характер. 
Арктический Совет является важнейшей площадкой для 
осуществления сотрудничества между арктическими, 
неарктическими государствами и различными организациями.  

Арктика – уникальный регион, который привлекает 
внимание многих стран своими богатыми ресурсами и 
возможным появлением новых транспортных путей. Эти 
преимущества делают данный регион предметом споров. Тот 
факт, что единого договора, регулирующего международно-
правовой режим в Арктике, не существует, во многом осложняет 
межгосударственные отношения арктических государств в 
данном регионе, так как каждая из них, стремится расширить свое 
влияние в Арктике и воспользоваться всеми преимуществами 
данного региона. Не стоит забывать и о том, что кроме 
арктических государств, в регионе активную роль играют и 
неарктические государства, межправительственные организации, 
международные неправительственные организации, 
администрации регионов, организации коренных народов и 
транснациональные корпорации.  

Однако стоит отметить, что страны могут сотрудничать 
друг с другом во многих сферах: как в политической, так и в 
социально-экономической и экологической. Сотрудничеству 
способствуют подписанные соглашения между странами, а также 
совместная работа в Арктическом Совете и в других 
межправительственных организациях.  
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КОРЕЙСКАЯ ПРОБЛЕМА: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ 

Весной 2017 г. резко обострилась ситуация на 
Корейском полуострове и вокруг него. Весь с мир с 
настороженностью наблюдает за ходом развития событий 
между «агрессивно настроенной» Северной Кореей и 
«защитниками мирового порядка» США. Ядерные испытания и 
ракетные запуски КНДР, размещение американских систем 
ПРО на территории Южной Кореи – все это накаляет ситуацию 
в регионе, не говоря уже о взаимных угрозах лидеров двух 
стран – Дональда Трампа и Ким Чен Ына. В своей работе 
авторы анализируют происходящие события, акцентируя свое 
внимание на позициях в период кризиса трех ведущих стран – 
КНДР, США и КНР.  

Прежде чем говорить об очередном кризисе на 
Корейском полуострове, необходимо понять, каким образом 
Северная Корея достигала статуса страны, обладающей 
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ядерным оружием, и с чего началось противостояние между 
КНДР и США. 

Атомная энергетика в Северной Корее стала развиваться 
сразу же после окончания Корейской войны 1950-1953 гг. При 
поддержке Советского Союза на территории КНДР началось 
строительство ядерной инфраструктуры, в стране создавались 
специализированные институты и научные центры. После того, 
как в 1974 г. КНДР вступила в Международное агентство по 
атомной энергетике, страна получила открытый доступ к 
материалам по ядерно-энергетической тематике. В 1985 г. 
государство присоединилось к Договору о нераспространении 
ядерного оружия [1], однако спустя некоторое время вышло из 
этого Договора. Причиной этого стала следующая ситуация: в 
мае 1992 г. инспекции МАГАТЭ, впервые прибывшая в КНДР с 
проверкой, обнаружила производство Пхеньяном плутония в 
большем количестве, чем предполагали инспекторы МАГАТЭ 
при заключении Соглашения о мерах по контролю за ядерными 
объектами страны [2]. Агентство потребовало проведения 
дополнительных проверок, однако КНДР категорически 
отвергла это предложение и заявила о своем выходе из 
МАГАТЭ и Договоре о нераспространении ядерного оружия. В 
связи с этим решением, Россия приостановила свое 
сотрудничество с КНДР в ядерной области, а также заявила о 
продвижении инициативы о проведении международной 
конференции по безопасности и безъядерному статусу 
Корейского полуострова для нахождения в комплексе 
взаимоприемлемых развязок узла корейских проблем. Призыв к 
КНДР о возобновлении сотрудничества с МАГАТЭ и 
возвращении к Договору о нераспространении ядерного 
оружия, который был озвучен в Резолюции СБ ООН от 11 мая 
1993 г., в Пхеньяне был воспринят как вмешательство во 
внутренние дела КНДР и посягательство на суверенитет страны 
[3]. 

Позднее, в 1994 г. США пытались поставить под 
контроль развитие ядерной программы в КНДР, подписав с ней 
Рамочное соглашение [4], предусматривающее приостановки 
развития ядерной программы Пхеньяна в обмен на поставки из 
США мазута для корейских ТЭС, а также строительство двух 
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легководных ядерных реакторов. Подписав данный договор, 
КНДР вновь присоединилась к Договору о нераспространении 
ядерного оружия. Однако противоречия между США и 
Северной Кореей были настолько велики, что реализация 
Рамочных соглашений так и не состоялась, а в 2002 г. КНДР 
заявила о возобновлении своей ядерной программы. 10 января 
2003 г. КНДР окончательно вышла из Договора о 
нераспространении ядерного оружия. 

2005 г. КНДР заявила всему миру о наличии в своей 
стране ядерного оружия, которое было разработано 
исключительно в целях обороны государства и ядерного 
сдерживания [5], а уже 9 октября 2006 г. на территории 
военного полигона Пхунгери было проведено первое ядерное 
испытание, которое мировое сообщество встретило крайне 
настороженно. 14 октября СБ ООН принял резолюцию, 
предусматривающую эмбарго на поставки некоторых видов 
вооружения в КНДР [6]. Однако введенные санкции не 
остановили Северную Корею, и развитие ядерного потенциала 
страны продолжилось, а в 2009 г. было произведено второе 
ядерное испытание КНДР. По итогам этого испытания страны-
члены ООН, требуя прекращения проведения ядерных 
испытаний, ужесточили свои санкции в адрес Северной Кореи. 
Но правительство КНДР продолжало «гнуть свою линию» и 
приступило к реализации программы обогащения урана. 

С приходом к власти в 2011 г. самого молодого 
северокорейского вождя Ким Чен Ына проведение ракетных и 
ядерных испытаний участились. В обход многочисленных 
резолюций СБ ООН Ким Чен Ын продолжил активно развивать 
ядерный потенциал своей страны. Третье ядерное испытание 
произошло в 2013 г., в ответ на это санкции против КНДР были 
в очередной раз ужесточены. Согласно принятой в марте 2013 г. 
резолюции СБ ООН, был усилен контроль за грузами, 
имеющими отношение к КНДР [7]. 

Особенно сильно мировую общественность обеспокоил 
факт проведения двух последний ядерных испытаний в январе и 
сентябре 2016 г., так как между этими удачно проведенными 
испытаниями прошло крайне мало времени. В связи с этим 
правительства Южной Кореи и Соединенных Штатов еще 
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летом 2016 г. договорились о размещении американских систем 
противоракетной обороны THAAD на территории Южной 
Кореи. Данное решение вызвало недовольство со стороны КНР 
и России. 

Ситуация на Корейском полуострове особенно 
обострилась весной 2017 г. Еще 12 февраля КНДР осуществила 
запуск баллистической ракеты в сторону Японского моря, а 6 
марта запуск ракет повторился. Данные действия руководства 
КНДР привели к тому, что США начали реализовывать свой 
договор с Южной Кореей и 7 марта приступили к 
развертыванию системы ПРО THAAD [8]. Южнокорейское 
министерство обороны официально заявило о том, что 
развертывание системы ПРО будет осуществляться на 
предоставленной Lotte Group территории на военной базе в 
Осане. Внутренняя обстановка в Южной Корее на данный 
момент так же не является стабильной. 10 марта 2017 г. 
президенту Южной Кореи Пак Кын Хе был объявлен 
импичмент. Однако по заявлениям Министерства обороны 
Южной Кореи, нестабильная обстановка никак не повлияет на 
размещение THAAD на территории республики. 

Самого пика ситуация на Корейском полуострове 
достигла в апреле этого года. 5 апреля КНДР осуществила 
очередной ракетный запуск из района портового города 
Синпхо. В этот же день Пхеньян подтвердил свою готовность 
уничтожить все военные базы США в АТР в случае малейшей 
провокации со стороны Соединенных Штатов.  В ответ на это 
США активизировали свои ресурсы и 10 апреля к берегам 
КНДР была отправлена авианосная ударная группа ВМС США 
во главе с атомным авианосцем «Карл Винсон». Также, 
готовясь к возможной ядерной атаке со стороны КНДР, США и 
Япония провели совместные военные учения на базе в Окинаве. 
А 17 апреля руководство Соединенных Штатов заявило о том, 
что в течение недели к берегам Южной Кореи будут еще 
направлены три американских авианосца [9]. 

Но несмотря на агрессивные заявления Дональда 
Трампа в адрес Северной Кореи и его активные военные 
действия в АТР, лидер КНДР Ким Чен Ын продолжает 
спокойно и уверено заявлять о своей готовности ответить на 
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нападение США в случае войны [10]. 15 апреля в КНДР 
отмечали 105-ю годовщину со дня рождения основателя КНДР 
- Ким Ир Сена - этот главный национальный праздник в 
Северной Корее еще называют Днем Солнца. В честь этого Ким 
Чен Ын провел военный парад, на который специально были 
приглашены сотни западных журналистов. Совершенно 
очевидно, что это демонстрация военного могущества КНДР 
была адресована всему миру, в особенности Соединенным 
Штатам. Есть мнение, что среди представленной военной 
техники были продемонстрированы межконтинентальные 
баллистические ракеты, а также баллистические ракеты 
подводных лодок. А уже на следующий день после праздника 
16 апреля были проведены очередные ракетные испытания, 
однако прошли они неудачно. Но несмотря на это, 18 апреля 
заместитель министра иностранных дел КНДР Хан Сон Рёль 
заявил, что Северная Корея будет проводить дальнейшие 
ракетные испытания на еженедельной, ежемесячной и 
ежегодной основе» [11]. 

Говоря об отношении Китая к данному вопросу, можно 
сказать, что страна заняла выжидательную позицию, настаивая 
на решении конфликта исключительно мирным путем. Для 
того, чтобы выявить причинно-следственную связь такой 
политики КНР и отсутствию активных действий совместно с 
США, необходимо проанализировать историю отношений 
между двумя странами за последнее время. 

Размещение американских систем ПРО THAAD на 
территории Южной Кореи вызвало недовольство 
руководителей КНР. Такая реакция объясняется прежде всего 
тем, что в комплекс THAAD входит мощная локаторная 
установка, позволяющая американцам пристально наблюдать за 
воздушным пространством Северного Китая. Да и вообще само 
выдвижение столь мощного американского комплекса к 
границам КНР в перспективе может угрожать китайскому 
потенциалу сдерживания. В связи с этим, Китай ввел санкции 
против Южной Кореи. Все военное сотрудничество между 
странами прекращалось. Также, на территории Китая было 
закрыто большое количество компаний Lotte Group по причине 
«внезапно» обнаруженных нарушений норм безопасности [12]. 
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Плюс ко всему, китайское руководство «порекомендовало» 
туристическим фирмам прекратить продажу групповых туров в 
Южную Корею. Данные меры в дальнейшем могут 
отрицательно сказаться на экономике Южной Кореи, так как, 
Китай является главным экспортером Республики Корея 
(четверть экспорта приходится на КНР – $131 миллиард) [13]. 

Несмотря на существующие разногласия между США и 
КНР, лидеры двух стран понимают необходимость 
сотрудничества в интересах разрешения напряженной 
ситуации. 6-7 апреля 2017 г. в США прошла первая встреча 
Дональда Трампа и Си Цзиньпина. В ходе встречи обсуждались 
многие вопросы взаимоотношений между двумя государствами 
и, конечно же, лидеры не могли не обсудить Корейскую 
проблему. Председатель КНР настаивает на решении конфликта 
мирным путем, а также поддерживает укрепление военного 
сотрудничества между странами. В свою очередь Дональд 
Трамп считает, что действия Китая не достаточны для решения 
Корейской проблемы, настаивая на более активных действиях 
со стороны КНР. Также, во время визита Си Трамп объявил о 
бомбардировке Сирии. Председатель КНР неодобрительно 
отнесся к данному решению американского президента, заявив, 
что таким образом нельзя запугать КНДР [14]. Таким образом, 
по результатам встречи стороны договорились укрепить 
сотрудничество между двумя странами и с мировым 
сообществом с целью убедить Северную Корею мирным путем 
решить проблему и отказаться от ее незаконных ядерных 
испытаний [15]. 

Отдельно стоит отметить, что в ходе переговоров между 
лидерами двух держав, Трамп намекнул Си Цзиньпину, что 
торговое соглашение между США и Китаем было бы намного 
более привлекательным для КНР, если бы китайские власти 
согласились помочь американскому правительству [16]. 16 
апреля в связи с начавшимся сотрудничеством между странами, 
с Китая официально были сняты все экономические обвинения.  

Если говорить об отношениях КНДР и КНР, то 
напряженная ситуация на Корейском полуострове не сильно 
испортила отношения между странами. Китай официально 
присоединился к санкциям против Северной Кореи, а в феврале 
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2017 г. был полностью приостановлен экспорт угля из КНДР. 
Но несмотря на это отношения продолжают развиваться в 
мирном ключе. В пример можно привести открытие 28 марта 
2017 г. нового авиамаршрута между странами Пхеньян-Даньдун 
[17]. 

Нельзя сказать, что Китаю выгодно разрывать 
отношения с КНДР ради временных договоренностей с 
Соединенными Штатами. Да, руководство Китая, как и все 
мировое сообщество, обеспокоенно ядерной программой своего 
северного соседа, но совершенно очевидно против кого 
направлены столь решительные действия КНДР. Безусловно, 
китайское руководство не совсем устраивает внутренний режим 
Северной Кореи, так как на данный момент только благодаря 
экономическим рычагам КНР пытается сдерживать политику 
КНДР. Но несмотря на это, Китаю выгодно существование 
независимой КНДР. Северная Корея является некой буферной 
зоной для Китая, отделяющей Китай от расположившихся на 
территории Южной Кореи американских систем ПРО. Если 
допускать начало военных действий на Корейском полуострове, 
то для Китая это также будет иметь отрицательный эффект. В 
частности, поток беженцев из КНДР может «хлынуть» в 
Северный Китай, тем самым создав на его территории 
внутреннюю проблему. Также, возможное объединение Кореи 
по итогам военных действий будет совершенно не выгодно 
КНР. Китаю не нужен на своей северной границе 
проамериканский сосед, располагающий системой ПРО.  

Таким образом, ситуация на Корейском полуострове за 
последнее время сильно накалилась, в связи с большим 
количеством очагов «возгорания» из-за несоответствия 
интересов стран. В СМИ все чаще появляется информация о 
возможности начала военных действий в Азиатско-
Тихоокеанском регионе. Насколько правдивыми окажутся 
данные предположения покажет время. Однако хочется 
надеяться, что стороны найдут способ избежать военных 
столкновений и сумеют решить конфликт мирным путем.  
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ПРОБЛЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ В ЕВРОПЕЙСКИЙ СУД ПО ПРАВАМ 

ЧЕЛОВЕКА И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ ПРЕОДОЛЕНИЯ 

Как известно, обеспечение личных прав и свобод человека 
представляет собой неотъемлемую составляющую любого 
демократического общества. Для того чтобы реализовать 
указанный принцип на межгосударственном уровне, а также 
чтобы защитить права граждан, являющиеся высшей ценностью, в 
ноябре 1950 года всеми странами-членами Совета Европы в Риме 
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была принята «Конвенция о защите прав человека и основных 
свобод». 

Следующим шагом, предпринятым в рассматриваемом 
направлении, стало создание Европейского суда по правам 
человека (далее - ЕСПЧ), призванного осуществлять контроль 
соблюдения и исполнения норм указанной Конвенции. 
Европейский суд представляет собой судебный орган Совета 
Европы, а также первый международный орган, цель 
функционирования которого – защита прав человека. 
Юрисдикция ЕСПЧ распространяется на все, входящие в Совет 
Европы государства, ратифицировавшие Конвенцию. Сам 
контроль осуществляется путем рассмотрения жалоб о нарушении 
прав человека, поступающих от граждан (4) 

Граждане России, обращаясь с жалобами в ЕСПЧ, 
сталкиваются с целым рядом трудностей, которые связаны, в 
первую очередь, с постоянным изменением и расширением 
положений и норм Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод.  

Впервые возможность обращения граждан России в 
межгосударственные органы судебной защиты была закреплена в 
части 3 статьи 46 Конституции Российской Федерации, однако 
указанное право допускается использовать только в том случае, 
если гражданин исчерпал «все имеющиеся 
внутригосударственные средства правовой защиты». Вступив в 
1996 году в Совет Европы, Россия согласилась со статьей 3 
Устава Совета Европы, которая закрепляет необходимость 
признания каждым Членом Совета Европы принципа 
верховенства Права и принципа, обязывающего всех лиц, 
находящихся под его юрисдикцией, пользоваться правами 
человека и основными свободами, и искренне и активно 
сотрудничать во имя достижения цели Совета, определенной в 
главе I» (6). Фактически, подписав Конвенцию, Россия, как и 
остальные 45 стран, входящие в Совет Европы, взяла на себя 
обязательства по созданию и продолжению дальнейшего развития 
не только национальной системы защиты прав и свобод человека 
и гражданина, но и стабильной системы межгосударственных 
механизмов, направленных на реализацию указанного 
конституционного положения [9]. 

90



	 91	

В настоящее время число обращений, поступающих в 
ЕСПЧ от граждан Российской Федерации, заметно снизилось. 
Так, в 2015 году всего в Европейский суд поступило около 70 тыс. 
жалоб, примерно 10 тыс. из которых были поданы гражданами 
России, что практически на 4 тыс. обращений меньше, чем за 
указанный период было подано гражданами Украины и на 100 
меньше, чем было подано гражданами Италии (1). 

Что касается 2014 года, то общее количество обращений в 
Страсбургский суд от граждан всех стран Совета Европы 
достигло показателей 79 750. По числу таких обращений Россия 
на 31 декабря 2016 года расположилась на четвертой позиции 
(7821 заявок), лидером оказались Украина (18 171), Турция (12 
600) и Венгрия (8950). Частота жалоб россиян в ЕСПЧ не так 
высока, как свидетельствует статистика: этот показатель в 
прошлом году составил 0,38 заявления на каждые 10 тыс. человек 
населения. Наша страна ощутимо уступает по этому показателю 
ряду других государств, например, Венгрии (5,67 обращения), 
Румынии (4,15), Черногории (2,65) и Армении (2,51) (6). На наш 
взгляд, такая ситуация связана с наличием ряда трудностей, 
возникающих у граждан России при подаче жалоб, а также 
непосредственно в процессе их рассмотрения судом. 

Особого внимания заслуживает проблема, связанная с 
исчерпанием средств правовой защиты, предусмотренных 
национальным законодательством, необходимым для 
дальнейшего обращения в ЕСПЧ. Указанная проблема возникает 
тогда, когда Комиссия и Суд приходят к в корне отличным друг 
от друга мнениям относительно исчерпания названных средств. В 
настоящее время комитеты или палаты в рамках одного и того же 
Суда призваны решать, является ли та или иная жалоба 
приемлемой или нет. Однако проблема все еще существует: 
сначала комитет, а затем палата могут сделать вывод о том, что 
национальные средства защиты исчерпаны, но Большая Палата 
после длительной процедуры может прийти к иному заключению. 
Это позволяет сделать вывод о том, что Конвенция исключает 
какое-либо иное решение [2]. 

В рамках принятия национальных мер было бы 
целесообразно ввести еще более жесткий мониторинг, исходящий 
от Совета Европы, относительно деятельности государств по 
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усовершенствованию базиса и функционирования судебных 
систем, по постоянной проверке соответствия национального 
законодательства существующим положениям Конвенции и 
практике Суда, по организации различных курсов переподготовки 
сотрудников правоохранительных органов, по информированию 
национальных судов о практике Суда, по обеспечению 
возможности пересмотра национальных решений на основании 
вердиктов Суда и т.п. Предлагается также создание системы 
информирования населения о формальных требованиях, 
предъявляемых к подаваемым в Суд по правам человека 
заявлениям. 

Необходимо отметить, что ЕСПЧ самым тщательным 
образом прорабатывает поступающие жалобы, затрачивая на это 
большое количество времени, в связи с чем возникает еще одна 
проблема, связанная с разумностью сроков разбирательства в 
Европейском суде по правам человека, влекущая за собой, как 
следствие, и проблемы реализации гражданами права на 
эффективную защиту [11] .  

7 февраля 2001 года в целях разрешения указанных 
проблем была создана Группа по оценке возможных мер по 
обеспечению эффективности ЕСПЧ. Анализ различных 
источников, посвященных вопросам функционирования органов 
Совета Европы, и учебной литературы позволяет позволил 
выявить следующие возможные пути решения обозначенных в 
настоящей статье проблем. 

Во-первых, максимального упрощения требует процедура 
принятия решений о приемлемости дел. Для этого необходимо, 
чтобы проект такого решения подготавливали юристы суда, затем 
этот проект санкционировал судья-докладчик, и после этого такой 
проект принимать пакетом по умолчанию на заседании Палаты 
[6]. Таким образом, первоначальная передача исковых заявлений 
правительствам для представления комментариев в форме 
меморандума будет применяться лишь при наличии серьезных 
сомнений. В последнем случае действует существующая в 
настоящее время процедура. При этом представление сторонами 
письменных соображений по делу будет целесообразно только 
после принятия решения о приемлемости, а слушания Суда будут 
проходить исключительно для рассмотрения дел по существу (5). 
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Во-вторых, предполагается необходимым расширение 
списка оснований, по которым поступившее заявление должно 
быть отклонено по формальным признакам. Так, например, 
вполне логичным представляется критерий «явной 
необоснованности» заявления, поскольку Суд вынужден 
рассматривать огромное количество жалоб, среди которых многие 
по существу являются необоснованными. 

В-третьих, следует создать специальную инстанцию, 
которая бы рассматривала дела исключительно на предмет их 
приемлемости. 

Таким образом, мы приходим к выводу о том, что сегодня 
не существует единого проекта по выводу Суда из подобного 
кризиса. Предлагаемые учеными меры требуют детального 
изучения соответствующими экспертными комитетами, и только 
потом могут быть приняты к использованию. 

Еще одной существенной проблемой является 
перегруженность Европейского суда, несмотря даже на тот факт, 
что подавляющее большинство поступающих в него жалоб 
признаются неприемлемыми и не доходят до самого 
разбирательства по существу. Только лишь по данным на 2010 
год, 96% всех жалоб, полученных Европейским судом, были 
признаны неприемлемыми (1). Основанием для возникновения 
указанной проблемы послужило вступление в Совет Европы 
целого ряда новых членов из числа государств Центральной и 
Восточной Европы, произошедшее в 1990-е гг. Это 
обстоятельство вызвало небывалый рост числа жалоб, вследствие 
чего выросло количество постановлений, выносимых 
Европейским судом [1]. Одним из путей решения вышеуказанной 
проблемы было принятие в 1998 году Протокола № 11 к 
Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
предусматривающего замену трехступенчатой системы контроля 
на единый судебный орган, полномочный рассматривать как 
межгосударственные, так и индивидуальные жалобы. За 
Комитетом министров Совета Европы при этом сохранялись лишь 
надзорные полномочия за исполнением постановлений 
Европейского суда. Однако данное нововведение не помогло 
решить проблему перегруженности Европейского суда [5]. 
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1 июня 2010 году вступил в силу Протокол № 14 к 
Европейской конвенции о защите прав человека и основных 
свобод, призванный повысить эффективность деятельности 
Европейского суда путем совершенствования процедуры 
рассмотрения жалоб, расширения каталога условий приемлемости 
обращений и целого ряда иных нововведений. Согласно 
указанному протоколу, Судья Европейского суда наделяется 
правом признать индивидуальную жалобу неприемлемой, если не 
требуется дальнейшего изучения материалов дела. В указанном 
случае признание жалобы неприемлемой – окончательное 
решение. Если судья сомневается относительного приемлемости 
жалобы, то он должен передать ее в Комитет, состоящий из трех 
профессиональных судей, или в Палату для дальнейшего решения 
указанного вопроса, согласно Европейской Конвенции по правам 
человека [7]. 

Таким образом, Комитет из трех судей Европейского суда 
вправе единогласно выносить не только решения о 
неприемлемости жалоб, но и решения о приемлемости жалоб и по 
существу дела в тех случаях, если возникающие в деле вопросы 
по поводу толкования и применения положений Конвенции и 
протоколов к ней уже получили свое разрешение в прецедентной 
практике ЕСПЧ. Решения Комитетов из трех судей являются 
окончательными (8). 

Расширяются полномочия Комитета министров Совета 
Европы, который теперь вправе обращаться с запросом в 
Европейский суд для разъяснения уже вынесенного 
Постановления ЕСПЧ. Кроме того, если государство, 
выступающее стороной по делу, по мнению Комитета министров 
Совета Европы, уклоняется от исполнения Постановления ЕСПЧ, 
Комитет министров, отправив в адрес данного государства 
уведомление, вправе направить в ЕСПЧ запрос о том, нарушило 
ли государство свои обязательства по исполнению Постановлений 
в соответствии с п. 1 ст. 46 Конвенции [4].  

Между тем следует признать, что реформирование ЕСПЧ 
в данном случае преследует своей целью упрощение процедуры 
рассмотрения уже поступивших жалоб, а не упрощение порядка 
самого обращения заявителей в ЕСПЧ [10]. Одним из 
инструментов достижения указанной цели является большая 
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формализация процедуры обращения в ЕСПЧ, что влечет для 
заявителей необходимость обращения к профессиональным 
представителям. 

Таким образом, для граждан РФ, решивших обратиться в 
ЕСПЧ, возникает проблема преодоления «имущественного 
ценза», что в современных социальных условиях может стать 
объективным препятствием для реализации права на обращение в 
межгосударственные правозащитные органы. 

Устранение данного препятствия возможно путем 
стимулирования со стороны государства деятельности 
отечественных общественных институтов и образований, 
оказывающих правовую помощь гражданам в области 
международной правозащитной деятельности. 

Кроме того, после того, как 14 июля 2015 года 
Конституционный Суд Российской Федерации принял 
постановление, которым допустил для России в порядке 
исключения возможность не исполнять решения ЕСПЧ в случае, 
когда такое неисполнение является единственно возможным 
способом избежать нарушения основополагающих принципов и 
норм Конституции, возникла еще одна правовая проблема, 
связанная с прогнозированием исполнимости/неисполнимости 
решений ЕСПЧ, принятых по жалобам граждан Российской 
Федерации [8] . 

Обозначенный правовой риск возможной неисполнимости 
судебного акта ЕСПЧ, при отсутствии четких критериев 
юридического прогнозирования указанной правовой ситуации, 
хотя формально и не является препятствием для обращения в 
ЕСПЧ граждан России, но опосредованно может стать таковым, 
поскольку выбор ЕСПЧ как международного правозащитного 
органа (с учетом длительности судебной процедуры, 
необходимостью несения в связи с этим бремени определённых 
материальных издержек) напрямую связан с принятием на себя со 
стороны Российской Федерации обязательства по безусловному 
исполнению принятых в отношении нее решений ЕСПЧ. 

На наш взгляд, разрешить указанные проблемы возможно, 
во-первых, установив четкие дифференцирующие критерии 
исполнимости/неисполнимости актов, выносимых ЕСПЧ; во-
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вторых, установив четкие правовые гарантии, связанные с 
возмещением заявителям понесенных ими финансовых затрат. 

При этом необходимо помнить, что важнейший способ 
разрешения проблем, возникающих в связи с обращением 
гражданина России в ЕСПЧ – оперативность в 
совершенствовании национальных институтов правовой защиты. 
Кроме того, необходимо повысить доверие граждан к 
отечественной судебной системе, создать собственные 
эффективные механизмы, направленные не только на защиту и 
восстановление нарушенных прав граждан, но и выявляющие 
потенциально возможные предпосылки таких нарушений и 
возможность их оперативного законодательного устранения. 
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ КНР И ТАЙВАНЕМ:  

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

В 1949 году завершилась Гражданская война в Китае. По 
итогам данного вооруженного конфликта к власти в стране 
пришла Коммунистическая партия Китая, в то время как 
гоминьдановское руководство во главе с Чан Кайши 
эвакуировалось на Тайвань и ряд других островов Тайваньского 
пролива, где впоследствии была образована Китайская 
Республика. Общее количество мигрировавших с континента на 
остров превышало 2 млн человек [6]. С тех пор началось 
противостояние двух государств с различным политических и 
общественным строем, считающих себя единственным законным 
представителем всего Китая.  

Спустя более чем полвека проблема отношений между КНР 
и Китайской Республикой остается актуальной как в Азиатско-
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тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Стороны осознают 
необходимость тесных экономических контактов между собой, 
однако сотрудничество в политической сфере ограничено 
взаимными претензиями. Осложняет решение вопроса и активное 
участие США в отношениях между КНР и Тайванем. Так, КНР 
зачастую выражает свою озабоченность тем фактом, что США 
осуществляют (1) поставки оружия Китайской Республике, что 
создает препятствия интеграции двух государств. 

Впрочем, несмотря на многочисленные политические 
разногласия, Тайвань и КНР тесно взаимодействуют в 
экономической сфере. За последние 30 лет стороны подписали 
около 100 соглашений о сотрудничестве в различных областях (1). 
На 1980-е гг. пришелся большой объем тайваньских инвестиций в 
КНР. В последнее время наблюдается обратная тенденция, теперь 
уже материковый Китай инвестирует в развитие тайваньской 
инфраструктуры [4].  

В то же время, каждая страна выдвигает свое видение 
разрешения этого вопроса (8). С 1979 года КНР придерживается 
выдвинутой Дэн Сяопином концепции «одна страна – две 
системы». Данная концепция предполагает присоединение 
Тайваня к КНР в качестве особой административной единицы с 
высоким уровнем самоуправления. В свою очередь, Тайвань 
отказывается разделить позицию КНР и предлагает собственную 
концепцию – «одна страна – две территории». Данное разрешение 
конфликта предполагает вхождение Китайской Республики в 
состав КНР. При этом предполагается, что Тайвань сохранит свой 
суверенитет, что недопустимо для КНР.   

Своей приоритетной задачей руководство КНР 
рассматривает вопрос о «национальном возрождении» Китая как 
могущественной державы регионального и мирового масштаба 
[8]. В связи с этим присоединение Тайваня рассматривается как 
очень важный этап на пути к реализации указанных целей, так как 
оно, во-первых, окончит национальное воссоединение и, во-
вторых, даст своеобразный толчок для модернизации государства 
(13).  

Решить данную проблему КНР пытается поэтапно и 
последовательно, не совершая резких шагов, постепенно 
продвигаясь к намеченной цели. Первым делом руководство КНР 
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добилось дипломатической изоляции Китайской Республике на 
мировой арене, когда Тайвань был выведен из состава Совета 
Безопасности ООН, а также других связанных с ООН 
международных организаций, хотя первоначально Китайская 
республика обладала широким дипломатическим признанием. 
Тайвань являлся одним из государств-основателей ООН, и даже 
входил в состав Совета безопасности ООН до 1971 года, когда 
была принята Резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2758. В 
соответствии с этой Резолюцией, право представительства Китая 
перешло от Тайваня к КНР, включая место постоянного члена СБ 
ООН (10).  

После того, как в 1975 году умер Чан Кайши, отношения 
между КНР и Китайской Республикой немного смягчились. 
Состоялись первые неформальные встречи (1) представителей 
двух государств.  

Превосходство экономики Тайваня над экономикой КНР 
продержалось до тех пор, пока в КНР в 1978 году не началось 
проведение реформ открытости. С этого момента страна перешла 
от плановой экономики к рыночной. Далее последовал 
стремительный рост экономики КНР [2]. Уже в начале 1990-х гг. 
Китай превосходит Тайвань по объему экспорта в регионе. Затем 
В экономика Тайваня и вовсе наблюдается спад, поскольку 
руководство страны во главе с президентом Чэнь Шуйбянем 
проводило довольно агрессивную внешнеполитическую 
программу, ставившей перед собой первостепенную задачу 
добиться признания Китайской Республики как независимого 
суверенного государства. 

Несмотря на тот факт, что власти КНР не признавали 
Тайвань и воздерживались от политических связей, в 1990-х гг. 
государства наладили контакты через неправительственные 
организации, целью которых было решение любых вопросов, 
связанных с контактами между двумя Китаями. Такими 
организациями стали Ассоциация за развитие связей между 
берегами Тайваньского пролива (ARATS) и Фонд обменов через 
Тайваньский пролив (SEF) (11).  

Ассоциация за развитие связей между двумя берегами 
Тайваньского пролива была основана в декабре 1991 года в 
Пекине. Устав организации ее основной целью указывает 
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активизацию связей между двумя берегами Тайваньского 
пролива, развитие их контактов и осуществление процесса 
мирного объединения государства. С момента своего создания 
Ассоциация прилагает усилия для укрепления различных сфер 
сотрудничества с соответствующими общественными 
объединениями и представителями общественности для 
содействия заинтересованным государственным органам в 
налаживании контактов между двумя сторонами, а также для 
соблюдения прав и защиты интересов сограждан, проживающих 
на островной части страны и в КНР. Должность председателя 
Совета Ассоциации занял бывший мэр Шанхая Ван Даохань.  

Фонд обменов через Тайваньский пролив был создан в 
ноябре 1990 года в городе Тайбэй. Председателем правления 
Фонда стал Гу Чжэньфу. По распоряжению руководства 
Китайской Республики Фонд обменов через Тайваньский пролив 
занимается развитием контактов между двумя берегами 
Тайваньского пролива. Данная система позволила открыть 
регулярное морское и воздушное сообщение, наладить денежные 
и почтовые переводы. Достижением можно также считать 
подписание рамочного соглашения об экономического 
сотрудничестве [1]. 

В 1992 году в результате встречи представителей КНР и 
Тайваня так называемый Консенсус 1992 года. Этот политический 
термин подразумевает признание двумя государствами единства 
Китая. При этом, однако, под единым Китаем каждая сторона 
подразумевает свою интерпретацию данного термина (6). 

Однако в 1995 году КНР прекратила контакты с Китайской 
Республикой, причиной чему послужило заявление лидера 
Тайваня Ли Дэнхуэя, в котором он назвал «особыми 
межгосударственными» связи между двумя государствами [3]. 
КНР отвергла и возможность любых контактов с 
Демократической прогрессивной партией Тайваня, которая своей 
задачей провозгласила достижение страной независимости [7].  

Отношения между странами возобновились лишь в 2008 
году, когда на президентских выборах Тайваня победил Ма 
Инцзю, а к власти пришли представители партии Гоминьдан, 
выступавшей за переговорный процесс с КНР. Предвыборная 
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агитационная кампания президента обозначала цель поднять 
экономику страны, а также отойти от принципиального подхода к 
политическому статусу Китайской Республики. Основным 
моментом программы являлось вывод государства из 
экономического застоя и нормализация стабильных отношений с 
КНР. Лидер провозгласил политику активизации экономических 
контактов с материком, сохраняя при этом политический статус-
кво. 

Останавливаясь на политике президента Ма Инцзю, стоит 
заметить, что в период нахождения у власти он стремился 
большее внимание акцентировать на экономических вопросах, а 
не политических. На переговорах между Чэнь Юнлинем (КНР) и 
Цзянь Бинкунем (Тайвань) были обговорены экономические 
вопросы, а также организация чартерных сообщений между КНР 
и Китайской Республикой (12). Сторонам удалось договориться о 
проведении туристических рейсов на остров. Соглашение такого 
рода стало настоящим прорывом в налаживании партнерских 
связей между Китаем и Тайванем, поскольку в период 
нахождения у власти на острове прогрессирующих демократов 
отношение между странами обуславливались лишь взаимными 
претензиями. 

Стоит, впрочем, заметить, что нормализация отношений не 
могла не политизироваться с обеих сторон. Так, успешные 
переговоры и урегулирование многочисленных спорных 
моментов тайваньского вопроса в Пекине представляют личной 
заслугой коммунистической партии, на что незамедлительно 
откликнулись оппозиционные силы правящей партии Тайбэя, 
заявив, что лидер страны потакает КНР. 

Первый контакт между КНР и Китайской Республикой на 
высоком уровне произошел в феврале 2014 года, когда 
встретились генеральный секретарь ЦК КПС Си Цзиньпин и 
почетный председатель партии Гоминьдан Лянь Чжань, 
возглавлявший делегацию Тайваня (9). На встрече, состоявшейся 
в Пекине, обсуждались вопросы нормализации и развития 
дальнейших отношений между государствами (2). 

В том же месяце в китайском Нанкине произошел первый 
официальный контакт на министерском уровне, когда глава 
тайваньского Совета по делам материкового Китая Ван Юйци 
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встретился с директором Канцелярии по делам Тайваня при 
Госсовете КНР Чжан Чжицзюнем. В ходе переговоров были 
достигнуты договоренности о создании регулярных связей через 
соответствующие структуры (3).  

Наконец, 7 ноября председатель КНР Си Цзиньпин и глава 
администрации Тайваня Ма Инцзю провели переговоры в 
Сингапуре. Данные переговоры стали первой официальной 
встречей руководителей КНР и Тайваня с 1949 года (1). 

Если вернуться к проблеме политического статуса 
Китайской Республики, стоит уточнить, что до Ма Инцзю 
Тайвань придерживался политики полной автономии острова [5]. 
Пришедший к власти Ма Инцзю заявил, что Тайвань не будет 
добиваться признания независимости острова, а сосредоточит 
внимание на стабилизации государственной экономики. Он также 
заявил, что Тайвань будет стремиться попасть в такие 
международные организации, как ООН, ВОЗ и др. [6] 

Однако на данный момент вероятность вхождения 
Китайской республики в ООН близится к нулю, в первую очередь, 
из-за непосредственного участия в данном вопросе Китая, 
который настаивает на том, чтобы его партнеры не проводили 
никаких официальных диалогов с Тайванем и не допускали 
присоединения острова к вышеупомянутым организациям, что 
даже является одним из условий КНР при заключении 
международных соглашений (7).  

Как уже было отмечено, на данной стадии отношений КНР 
и Тайвань занимаются исключительно решением экономических, 
а также культурно-гуманитарных вопросов, в то время как 
политические несогласованности переживают этап диалогов и 
консультаций. Стоит сказать, что с правительством Ма Инцзю 
большая часть населения Тайваня отказалась от яростного 
стремления к независимости острова, так как осознаёт выгоду 
наличия постоянных и прочных отношений с материковым 
Китаем. Помимо прочего, Китай предоставил молодым 
специалистам с островной части страны возможность 
трудоустроиться в различных сферах, что вполне устраивает 
тайваньскую молодежь, как показало анкетирование. Основной 
причиной такого явления является стремительный рост 
экономики КНР [6]. 
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16 января 2016 года в Китайской Республике прошли 
очередные выборы. Победа оппозиционной Демократической 
прогрессивной партии (ДПП) на президентских и парламентских 
голосованиях на Тайване способна серьезно повлиять на развитие 
отношений между материковым и островным Китаем и всю 
мировую политику (8). 

Победа Цай Инвэнь на выборах президента стала вторым 
приходом ДПП к власти в Тайване, поскольку с 2000 по 2008 гг. 
президентский пост занимал представитель данной партии Чэнь 
Шуйбянь. Стоит отметить, что правление Чэнь Шуйбяня 
охарактеризовалось ухудшением отношений с Пекином, 
значительно упали темпы экономического роста государства. В 
2008 году ДПП передала власть в руки Гоминьдана, а сам Чэнь 
после того, как оставил должность президента, оказался под 
следствием по подозрению в коррупции. В результате, бывший 
президент был приговорен к пожизненному тюремному 
заключению (4).  

В 2016 Г ДПП вернулась к власти после 8-летнего 
правления Гоминьдана. Цай Инвэнь располагала на выборах 
солидным преимуществом в 56,1%. Более того, ее партия 
заполучила прочное большинство в парламенте -  68 из 113 мест в 
Законодательном юане (ИСТОЧНИК). 

Политическая борьба на выборах в Китайской Республике 
обусловлены противостоянием двух направленностей среди 
населения острова: собственно, тайваньской и общекитайской. 
Гоминьдан изначально располагал в качестве своей базы 
переселенцев с материкового Китая: бежавших от 
революционеров представителей вооруженных сил, 
интеллигенции, государственного управления. Для раннего этапа 
послевоенной истории Тайваня было характерно столкновение 
прибывшего населения и «коренных» тайваньцев. В дальнейшем 
произошла постепенная «тайванизация» Гоминьдана, а острота 
конфликтов спала. И все-таки Гоминьдан оставался единственной 
политической силой страны, которая хранила бы в себе зачатки 
китайской политической традиции. 

И теперь, когда к власти вновь пришла ДПП, бывший 
соперник в гражданской войне стал для материкового Китая 
наиболее выгодным партнером. Стоит повторить, что время 
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правления Гоминьдана в 2008–2016 гг. стало периодом весомого 
прогресса в экономических контактах КНР и Тайваня и, что уже 
было упомянуто, проведения первой исторической встречи на 
высшем уровне между президентом Китайской Республики Ма 
Инцзю и председателем КНР Си Цзиньпином. Упрочнилась 
возможность добиться максимальной интеграции в экономике с 
островом для Китая, а в перспективе появились шансы «мирного 
воссоединения» двух Китаев, в основе чего лежал бы принцип 
«одна страна – две системы» (1). На фоне нормализации и 
развития отношений между двумя сторонами напряженность 
вокруг Тайваня ушла на дальний план. Кроме того, сама 
тайваньская проблема оказалась если не забытой, то вполне 
решаемой в ближайшем будущем. 

ДПП была образована в 1986 году и изначально 
отказывалась от любой связи с общекитайской политикой, упор 
делался на организации отдельной тайваньской политической 
системы. За время пребывания ДПП у власти становление данной 
системы значительно набирало обороты. Власти делали упор на 
изучении собственной, тайваньской истории, уделяли внимание 
традициям, вспоминали о репрессиях выходцев с материка по 
отношению к коренному населению. Данные меры позволяли 
ускорить указанный процесс (8). 

Факт политической самоизоляции Тайваня беспокоит 
Пекин, где многократно заявляли, что подобные шаги в сторону 
объявления независимости острова от материкового Китая могут 
привести к войне. В 2005 году в КНР был принят закон о борьбе с 
сепаратизмом. Стоит отметить, что данные угрозы Китая имели 
результат, поскольку руководство Китайской Республики 
остерегаясь любых изменений, способных повлечь за собой 
войну, во многом изменило свои взгляды. 

После прихода ДПП к власти Пекин снова отдалился от 
возможности достичь мирного воссоединения двух стран, однако 
Китай может вернуться к решению данного вопроса после 
следующих выборов на острове. Пока же весьма трудно говорить 
о будущем данной проблемой, так как смена поколений на 
Тайване затрудняет любое прогнозирование.  

Проведённый в начале 2016 года Университетом Чжэнчжи 
опрос показал, что более 60% населения определяют себя как 
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тайваньцев (в 1992 году данный показатель составлял всего 
17,6%) и лишь 3,5% определили себя китайцами (5). 

Вышеуказанные перемены на Тайване угрожают нынешней 
политике Китая, которая основывается на выстраивании 
контактов с значимыми фигурами политики и бизнеса при менее 
развитых отношениях с обществом. Эти изменения вынуждают 
КНР по-новому взглянуть на перспективы существующей 
политики в отношении Тайваня. 

Подводя итог сложившейся ситуации в отношениях между 
КНР и Китайской Республикой следует отметить, что обе стороны 
будут продолжать решать свои взаимные экономические 
интересы, хотя их контакты и ограничены взаимными 
политическими претензиями. Тайбэй пока еще не готов к полному 
отделению от КНР, как и не готов к объединению двух 
государств, и точка в вопросе о статусе Тайваня в ближайшее 
время поставлена не будет.  
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 А.Е. Шлентова* 
 

ПОДХОД КИТАЯ К МИРОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООН 

 
Роль Китая на международной арене планомерно 

возрастает с 1980-х годов, и Пекин использует обширный 
комплекс инструментов для укрепления своего имиджа и 
реализации своих национальных интересов. Одним из 
инструментов является активное участие в миротворческих 
операциях ООН. В 2016 году Китай занял второе место среди 
стран-доноров миротворческих операций ООН, его доля взноса 
составила 10,29% от общих взносов всех государств. По 
сравнению с 2015 годом вклад КНР увеличился почти на 4% - с 
6,6% до 10,29% [5]. За последние 26 лет Китай направил более 33 
тысяч миротворцев для обеспечения безопасности и оказания 
гуманитарной помощи. 

Изначально, Китай не признавал легитимность операций 
по поддержанию мира и характеризовал их как 
империалистический инструмент сверхдержав для расширения 
гегемонии. Изменения в позиции КНР произошли лишь после 
прихода к власти Дэн Сяопина. С 1981 года берет начало 
признание Пекином миротворческих операций ООН, его 
включение в дебаты и голосование в Совете Безопасности по 
вопросам миротворчества, а в 1988 году Китай был принят в 
члены Специального комитета ООН по миротворческим 
операциям. Началось постепенное вовлечение КНР в 
непосредственное участие в  миротворческой деятельности ООН, 
и к середине 2000-х годов Китай вошел в список стран-лидеров по 
количеству командированных военных, полицейских и 
наблюдателей.  

Рост участия Китая в миротворческих миссиях 
объясняется политическими, экономическими и военными 
соображениями. В политическом плане ключевым направлением 

																																								 																					
* Шлентова Анастасия Евгеньевна – студентка 4 курса кафедры теории 
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доцент Т.И. Понька. 
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китайского правительства является создание и укрепление 
имиджа ответственной мировой державы. Кроме того, 
подавляющее большинство миротворческих миссий базируется в 
африканских странах, многие из которых поддерживают тесные 
экономические и торговые отношения с китайскими компаниями 
и инвесторами. По этим причинам стабильность в таких странах, 
как Конго или Судан, представляет большую значимость для 
успешного экономического сотрудничества. Наконец, китайские 
военные и военно-морские силы исторически не имели большого 
опыта участия в иностранных морских и сухопутных операциях. 
Участие в миротворческих операциях, а также специальное 
антипиратское сотрудничество предоставляют НОАК 
возможность повышать свою квалификацию, навыки, 
заимствовать тактические наработки зарубежных партнеров, 
тренироваться в «операциях вне условий войны». 

История миротворческих операций ООН берет начало в 
1948 году, когда Советом Безопасности было санкционировано 
размещение военных наблюдателей ООН на Ближнем Востоке с 
целью мониторинга за исполнением Соглашения о перемирии 
между Израилем и его арабскими соседями. За прошедшие с  того 
времени 69 лет, концепт миротворчества прошел определенную 
эволюцию – расширился охват стран базирования миссий и 
спектр задач операций, трансформировалось концептуальное 
понимание миротворчества в постбиполярную эпоху. Одним из 
факторов, способствующих изменению практики миротворчества, 
является появление «новых войн», которые чаще всего являются 
внутригосударственными, но при этом включают активное 
участие внешних сил.  

Однако до 1990-х годов существовало достаточно 
небольшое количество исследований, посвященных данной 
тематике, а имеющиеся работы рассматривали каждую 
миротворческую миссию как отдельный случай, с точки зрения ее 
эффективности и стратегии. Систематическое исследование 
международного миротворчества началось лишь после 
завершения Холодной войны и распада биполярной системы. 
Драматические события в Руанде и увеличение мандата рядовых 
миротворческих операций усилили внимание академических 
кругов. Однако теоретическое осмысление миротворчества все 
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еще не сформировалось в самостоятельную область 
международных отношений, тогда как значимость данной 
тематики возрастает в связи с продолжающейся трансформацией 
традиционного миротворчества в более комплексный формат 
миростроительства. 

С окончанием Холодной войны, как отмечалось выше, 
миротворчество вышло за рамки посредничества и контроля за 
режимом прекращением огня, включая на современном этапе 
более расширенные функции, такие как наблюдение за выборами, 
государственное строительство. За последнее десятилетие 
появились такие термины, как «миротворческие операции первого 
поколения», «принуждение к миру» или «комплексные 
миротворческие операции», которые характеризуют различные 
масштабы, функции и стратегии операций по поддержанию мира. 
С целью избежать излишнего усложнения, в данной статье будут 
конкретизированы два ключевых термина – «миротворчество» и 
«миростроительство». 

Термин «миротворчество» подразумевает участие 
международных воинских контингентов, иногда совместно с 
гражданским персоналом, которые уполномочены осуществлять 
управление, контроль или патрулирование районов конфликта. До 
1990-х годов миротворчество рассматривалось с точки зрения 
идеалистической или либеральной парадигмы, по которой 
миротворцы представлялись как беспристрастная и нейтральная 
сторона конфликта – «солдаты без врагов» [9. P. 43]. После 
окончания Холодной войны миротворческие операции ООН стали 
более всеобъемлющими и вышли за рамки мониторинга 
прекращения огня. Для обозначения новых типологий операций, 
таких как «принуждение  к миру», «миротворчество второго 
поколения», используется термин «комплексное 
миротворчество». 

Гуманитарные кризисы середины 1990-х годов поставили 
необходимость в выработке нового концептуального осмысления 
миротворчества, что привело к расширению мандата 
миротворческих операций, и появлению нового термина – 
«миростроительство». Миростроительство является крайне 
дискуссионной концепцией, в которой имеются два ключевых 
аспекта. Во-первых, миростроительство затрагивает 
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внутригосударственные, а не межгосударственные конфликты, в 
разрешении которых иностранные силы играют существенную 
роль. Во-вторых, цель стратегии миростроительства заключается 
создании «устойчивого мира», что подразумевает рассмотрение 
причин конфликта и создание политической и социально-
экономической стабильности в стране. На практике же 
миростроительство часто принимает форму постконфликтного 
вмешательства и включает в себя действия по «выявлению и 
поддержке структур, которые будут стремиться укреплять мир во 
избежание возобновления конфликта» [4]. 

К концу 1990-х годов в западных академических кругах 
произошли изменения в анализе миротворческих операций. Если 
ранее большинство исследований было посвящено повышению 
эффективности миссий и разработке стратегии и относились 
больше к сфере конфликтологии, то к началу XXI века 
миротворчество стало рассматриваться в рамках теории 
международных отношений. 

С точки зрения реалистической парадигмы участие в 
миротворческих операциях позволяет государствам увеличивать 
свой международный вес и субсидировать содержание 
вооруженных сил [9. P. 50]. Согласно неореалистической точке 
зрения, государства используют международные институты, такие 
как ООН, в качестве арены для конкуренции, устанавливают 
соответствующие своим внешнеполитическим интересам нормы и 
тем самым оправдывают участие в миротворческих миссиях в 
рамках ООН [8. P. 10]. 

Английская школа утверждает, что государства 
формируют международное общество на основе определенных 
правил и норм, с целью узаконить проведение международных 
акций, в том числе и миротворческих операций. Кроме того, 
гуманитарным последствиям операций придается такое же 
значение, как и движущим мотивам. Таким образом, моральный 
долг международного сообщества – проявлять солидарность, 
действуя против государств, виновных в массовых нарушениях 
прав человек, независимо от правомерности иностранного 
вмешательства [9. P. 51]. 

Согласно теории рационального выбора миротворческий 
контингент своей деятельностью создает нечто вроде 
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естественной преграды, препятствующей достижению 
окончательной победы одной из сторон конфликта [5. P. 423]. 
Однако на практике такой подход может быть применен лишь к 
нескольким миссиям ООН, например, Вторые Чрезвычайные 
вооруженные силы Организации Объединенных Наций II (ЧВС 
ООН II) по контролю над режимом прекращения огня между 
египетскими и израильскими войсками в 1973-1979 годах, тогда 
как большинство современных операций по поддержанию мира 
охватывают более широкий спектр задач. 

При попытке рассмотреть миротворчество в рамках 
либеральной парадигмы, то крайне трудно найти примеры, когда 
мотивом участия было стремление государств защитить 
международный мир и универсальные ценности, а не реализация 
собственных внешнеполитических задач. Одна из проблем 
миротворческих операция состоит в том, что они создают 
«мнимый мир», который сохраняется до тех пор, пока у власти 
находится неолиберальное демократическое правительство, 
находящееся под контролем внешнего актора [10. P. 96]. 

Франсуа Дебрикс был одним из первых исследователей, 
который определил миротворчество как инициативу 
гегемонистского характера: «Миротворчество не воплощает 
ценности либеральной идеологии. ... Оно имитирует их. 
Миротворчество изображает вымышленное пространство 
международных отношений, в рамках которого могут быть 
сделаны претензии на неолиберализм в глобальном масштабе» [6. 
P. 216]. 

Существует две основные концепции, описывающие 
характер участия глобальных акторов в миротворческих 
операциях и природу конфликтов: Вестфальская и 
Поствестфальская. 
 Вестфальская 

концепция 
Поствестфальская 
концепция 

Принцип 
невмешательства 

В большей или 
меньшей степени 
признается 
абсолютное 

Ставится в 
зависимость от 
выполнения 
государством 
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право на 
суверенитет. 

обязанностей перед 
гражданами. 

Операции по 
разрешению 
внутригосударственны
х конфликтов 

Наименее частые. 
Ограниченное 
участие в 
оказании 
помощи, только 
по 
непосредственно
й просьбе самого 
государства. 

Наиболее частые. 
Широкое участие, с 
целью укрепить или 
навязать 
либерально-
демократические 
принципы в 
политике и 
экономике. 

Операции по 
разрешению 
межгосударственных 
конфликтов 

Наиболее частые. 
Согласованная 
деятельность, 
направленная на 
содействие 
мирному 
разрешению 
споров между 
странами. 

Наименее частые. 
Обычно имеют 
целью содействие 
мирному 
разрешению споров 
между странами. 

Сторонники КНР, Индия. Западноевропейски
е государства, 
США. 

Согласно этой таблице, страны, которые в своей внешней  
политике последовательно отстаивают фундаментальность 
принципа невмешательства во внутренние дела, будут менее 
склонны к участию в миссиях, чьи задачи выходят за рамки 
традиционных миротворческих операций, в частности, когда они 
не учитывают позицию принимающего государства. Наглядный 
пример можно проследить в 2012 году, когда в Совете 
Безопасности ООН Китай и Россия выступили против 
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вмешательства в Сирийский конфликт, которое бы имело явной 
целью смещение режима законно избранного президента Башара 
Аль-Асада. 

Пекин, выступая поборником принципов Вестфальской 
концепции, более склонен принимать участие в традиционном 
миротворчестве, которое не угрожает вмешательством во 
внутренние дела государства. Ключевыми задачами для своих 
миротворцев КНР ставит укрепление стабильности во власти, 
восстановление инфраструктуры и оказание медицинской помощи 
и неизменно подчеркивает фундаментальность таких принципов 
как получение мандата ООН, согласие принимающей страны, 
минимальное применение силы и участие региональных 
партнеров.  

В рамках своих принципов в отношении миротворческой 
деятельности, Китай не одобряет проведение миссий, не 
получивших одобрение Совета Безопасности ООН, так как 
зачастую подобные операции нарушает право суверенитета. В 
связи с этим Пекин часто критикует другие страны, в особенности 
США, за излишний интервенционизм. Несмотря на это, Китай 
установил стратегический диалог с НАТО, который 
подразумевает признание роли НАТО в операциях в Афганистане. 
Другим примером отхода Китаем от принципа поддержки только 
операций под эгидой ООН служит его участие в военной 
операции «Аталанта» (EUNAVFOR), которая хоть и была 
одобрена резолюцией 1816 СБ ООН, является миссией 
Европейского Союза, координирующей защиту уязвимых 
транспортных судов, курсирующих через Аденский залив, а также 
сдерживание и предотвращение актов пиратства у побережья 
Сомали.  

Эти примеры являются свидетельством проявления 
гибкости позиции Китая. При этом дипломаты КНР всегда 
подчеркивали неизменность позиции Пекина по вопросам 
национального суверенитета и невмешательства во внутренние 
дела других государств, но отмечали при этом, что бывают 
исключительные ситуации, когда невозможно избежать 
применения силы.  Например, когда нет возможности остановить 
развитие негативного сценария (поддержка развертывания 
стабилизационных сил НАТО в Боснии), либо когда применение 
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силы нацелено на предотвращение гуманитарной катастрофы 
(учреждение миссии в Сомали).  

Китайскими учеными было предпринято несколько 
попыток разработать особый «китайский» подход к пониманию 
миротворчества и миростроительства как альтернативу 
«западному» подходу. Например, Чжао Лей, исследователь 
Центральной партийной школы в Пекине, при сопоставлении 
китайского и западного подходов отмечал, что на позицию 
руководства КНР и его приоритеты  в отношении миротворческой 
деятельности в значительной степени влияют государственные 
нормы, историческое и культурное наследие, 
внешнеполитические принципы. Также он подчеркивал, что если 
западный подход к миростроительству делает акцент на создании 
либерально-демократических институтов, которые привели бы 
страны к эффективному управлению, то китайское 
миростроительство направлено на создание стабильности в 
качестве предварительного условия для экономического развития 
посредством поддержки правительств независимо от 
существующей в стране политической системы [12. P. 92]. Как 
указывалось выше, это, в свою очередь, отражает традиционно 
трепетное отношение КНР к вопросам национального 
суверенитета и невмешательства во внутренние дела какого-либо 
государства. 

 Западный подход Китайский подход 

Цель Утверждение 
либеральной 
демократии 

Способствование 
развитию 

Ориентированность Эффективное 
управление 

Эффективное 
правительство 

Принцип Распространение 
демократии; 

Необходимость 

Акцент на оказание 
помощи в 
преодолении 
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иностранного 
вмешательства 

трудностей; 

Невмешательство во 
внутренние дела 

Стратегия Упреждающая Реагирующая 

Метод Совмещение 
иерархичного и 
демократического 
управления: 

принятие новой 
конституции, 
проведение 
национальных 
выборов, 
построение 
многопартийной 
системы, 
укрепление 
гражданского 
общества и т.д. 

Иерархичное 
управление: 

укрепление 
государственных 
институтов, 
способствование 
процессу 
национального 
примирения, 
помощь в 
восстановлении 
экономики и т.д. 

Недостаток Нарушение 
принципа местной 
собственности 

Отсутствие 
общественного 
участия 

Однако Пекину не всегда удается успешно следовать 
своим принципам. В 2011 году Китай воздержался при 
голосовании в Совете Безопасности ООН по вопросу о создании 
бесполетной зоны над Ливией. Так как не было ни одного голоса 
«против» от постоянных членов, резолюция была принята, что 
привело к последующему иностранному вмешательству и 
свержению ливийского президента М. Каддафи. Данную 
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операцию часто оценивают как проявление чрезмерного 
интервенционизма со стороны европейских стран и их союзников. 
Тем не менее, Китай извлек урок из подобного опыта и в 2013 
году наложил вето при аналогичном голосовании по поводу 
Сирии. Данный шаг был положительно воспринят большей 
частью политического истеблишмента КНР и китайскими 
средствами массовой информации.  

В целом, отношение общественных и научных кругов 
Китая к участию страны в миротворческой деятельности 
становились все более позитивными из-за «растущей уверенности 
во внешнеполитическом курсе страны, озабоченности по поводу 
вероятности укрепления американского глобального лидерства и 
стремлении поддерживать традиционное миротворчество, 
основанное на уважении суверенитета». Кроме того, в последние 
годы в академическом сообществе КНР наблюдается 
значительный рост интереса к изучению вопросов 
миротворчества. Увеличивается количество исследований по 
данной тематике, организуются конференции, однако в китайской 
научной школе все еще отсутствует систематический подход к 
изучению вопросов миротворчества. 

Одна из особенностей участия КНР в миротворческой 
деятельности заключается в том, что китайские миротворческие 
силы представлены главным образом невоенными 
подразделениями, в который входят инженерный персонал, 
медицинские части и транспортные компании, а также 
подразделения гражданской полицией, военные наблюдатели. В 
то время как военные наблюдатели, как правило, входят в 
международные части ООН, инженерные и медицинские группы 
действуют в национальных китайских контингентах. Пекин очень 
гордится тем фактом, что Китай предоставляет наибольшее 
количество военных, полицейских и наблюдателей для 
миротворческих операций среди постоянных членов Совета 
Безопасности ООН. Данные по состоянию на 29 февраля 2017 
года: КНР – 2567 человек, Франция – 995, Великобритания – 401, 
Россия – 99, США – 68 [11].  

Миротворцы КНР приобрели хорошую репутацию в мире, 
они ни разу не были замешаны в скандалах, связанных с 
неподобающим поведением «голубых касок». Инженерные, 

118



	 119	

медицинские, строительные и транспортные отряды КНР 
заслужили такие знаки одобрения их деятельности, как Почетные 
медали ООН «На службе мира» за вклад в Миссию ООН по 
поддержке в Ливии (МООНПЛ / UNSMIL) и в Смешанную 
операцию Африканского союза и ООН в Дарфуре (ЮНАМИД / 
UNAMID), а также Специальная премия ООН за вклад в 
деятельность Миссии ООН в Демократической Республике Конго 
(МООНДРК / MONUC). 

Международные эксперты склонны  положительно 
оценивать миротворческую активность Китая, отмечая, что это 
способствует повышению эффективности как традиционных, так 
и комплексных операций ООН по поддержанию мира и 
укреплению системы коллективной безопасности. Участие КНР 
особенно ценно в тех случаях, когда отношения Пекина с 
местными режимами и его авторитет среди развивающихся стран 
могут помочь миротворческим усилиям ООН. 

Таким образом, расширяющееся вовлечение Китая в 
миротворческую деятельность ООН связано с возрастанием роли 
страны на мировой арене и рассматривается Пекином в качестве 
одного из инструментов укрепления своего имиджа как 
глобального актора и реализации своих национальных интересов. 
Несмотря на то, что подход КНР к вопросам миротворчества 
обычно рассматривается как классический пример Вестфальской 
концепции, многочисленные примеры демонстрируют смягчение 
позиции страны в отношении принципа невмешательства. 
Участие Китая в миссиях, выходящих за рамки традиционного 
миротворчества, указывает на формирование более 
прагматичного внешнеполитического подхода к вопросам 
глобальной безопасности. 
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Indiana Pejic* 
 

SERBIAN POLICY BETWEEN RUSSIA, EUROPEAN UNION 
АND NATO 

 
The Balkans and Serbian territory have always been and 

remained a significant point in world politics. On one hand, the place 
of Russia in the Serbian politics is more important, than the place of 
Serbia in Russian politics and we will analyze few points of the 
significance of this mutual relation.  On the other hand, Serbian 
government is implementing a policy that Serbia has no other 
alternative than joining European Union. If Serbia becomes EU 
member, one of the conditions which Serbia would have to fulfill 
before that, is to become a member of NATO. This question has a 
great diplomatic significance for Russia, because Serbia and Republic 
of Srpska are probably the only countries in Europe, which do not 
strive for membership in NATO, and for that reason they require a 
broader framework to guarantee Security. 

When it comes to this requirement of Brussel for Serbia to join 
NATO, the views of political elite and ordinary people quite differ. On 
one side, some of the views claim that Russia is using emotions as a 
powerful means of manipulation with Serbia, and that it always 
reminds Serbs of the NATO bombing, Yugoslavia break up, and that 
the tribunal in Hague is not fair towards Serbia. On the other side, lots 
of Serbs strongly oppose Serbia's accession to the European Union, 
and they believe that this integration will bring Serbia no good, and 
vice versa - only harm. According to the Ambassador of Serbia 
Slavenko Terzic, Serbia has a clear and precise position and it will 
never impose sanctions against Russia. [14] It is, certainly, a big pity 
for Serbia that because of the problem with Europe, a failure of the 
project "South Stream" has happened. It is obvious that Russia wanted 
its implementation. Europe, unfortunately, has not allowed it.  

The Balkans had a prominent position in Russia's foreign 
policy plans and ambitions from the time of Peter the Great. Russia 
and Serbia have special relationship based on close historical and 
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spiritual closeness. The fact is that in the last hundred years, Russia 
and Serbia, participated in wars for four times, and that throughout 
their history they have never been on opposite sides. There is a large 
number of Russian authors with different political and ideological 
views, who have been writing about relations between Russia and 
Serbia in the past fifteen years. Some of the most important names are: 
Alexei Arbatov, Pavel Kandelj, Sergei Romanenko, Elena Guskova, 
Nadja Alexander Arbat, Konstantin Nikiforov, Natalija Narochnickaja, 
Aleksandr Dugin, Igor Panarin, or politicians Sergei Baburin and 
Yevgeny Primakov. 

Serbia and Russia closeness is particularly evident when it 
comes to the support of Serbian national interests of Serbia's territorial 
integrity - non-recognition of Kosovo "independence" in 2008. When 
Kosovo declared independence, Russia has refused to accept it, 
supporting Serbia territorial integrity. Kosovo is a key issue in Serbian 
politics and Russian support is of great importance for Serbia. Russia 
is equally protecting national interests of Serbs in the entity Bosnia and 
Herzegovina (BiH) – Republic of Srpska.  

Over past ten years, Russia has been increasing its political and 
economic control in Southeast Europe. In Foreign Policy Concept of 
the Russian Federation 2013 it has been specified, that the Balkan 
region has a great geostrategic significance for Moscow, because of the 
historical and cultural ties, and because of its possibility to become 
potential economic center connected to Western Europe. West even 
often calls the Serbs "a few Russians in the Balkans" [2].  However, 
the territory of Balkans almost never was, how the Serbs often prefer 
to represent themselves, crucial in a complex mosaic of Russian 
diplomacy [7- p. 254]. Anyway, Serbia has great geostrategic 
significance for Moscow, because of the historical and cultural ties, 
and because of its possibility to become potential economic center 
connected to Western Europe. West even often calls the Serbs "a few 
Russians in the Balkans" [2].  

However, the territory of Balkans almost never was, how the 
Serbs often prefer to represent themselves, crucial in a complex mosaic 
of Russian diplomacy [7- p. 254]. The coming back of Russia on the 
Balkans at the beginning of 21st century, to a large extent makes the 
cooperation between Russia and Serbia closer and easier. Due to the 
need for Russia's support on the Kosovo issue, Serbia has established 
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close relations with Russia on political, economic, energy issues, and 
Russia has provided a stable and strong political support for Serbia, 
mainly in order to achieve its own economic and energy interests in 
this part Europe. It has signed numerous energy agreements with 
countries in the region, though its impact is noticeable, especially in 
Serbia and Serbs inhabit part of Bosnia and Herzegovina – Republic of 
Srpska. This influence grew and occupied a solid place on the Serbian 
political scene. 

As it was already mentioned at the introduction of the article, 
the place of Russia in Serbia politics is much bigger than the place of 
Serbia in Russia politics.  The best illustration of how much Russians 
think of the Balkans, and Serbia in particular, could be the traditional 
research of the Moscow Levada Center in which Russian citizens 
consider which other nations are their friends and which their enemies. 
Serbia is not on any list. (1) 

Stankic claims that Russia is using emotions as a powerful 
means of manipulation with Serbia, which is successful tool. Serbia is 
still a country in transition and has yet to develop a solid national 
identity or national interests, so it is easy to take advantage of it. 
According to Stankić, Russia has such relations with Serbia because 
such relations don’t require big effort. If there would more effort 
needed, Russia would probably give up, as it would jeopardize its 
national interests. [8] 

According to Kojic, it is good for Russia to be on friendly 
terms with not NATO country in Europe, because it means that ,,West 
doesn’t have a complete victory yet’’. He also says that the role of 
Serbia in this area is very important, because this stumbling block has 
got "special relationship" between Berlin and Moscow [10]. 
The German government is concerned about the influence of Russia’s 
president Vladimir Putin on the Balkans, which is more than a century 
a powder keg of Europe, and they want to stop this process of Russian 
influence on this part of the world [7]. The aim of Putin –according to 
Elmar Brok - is to increase pressure on the Balkan countries to 
dissuade them from joining the EU, or, if they do not join the EU, to 
affect the pan-European decision-making in favor of Russia. This is 
not applied only in Serbia, but also in Bosnia and Herzegovina, where 
Moscow is also trying to increase its influence over the Republic of 
Srpska. According to Brok, one of the main objectives of Russian 
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policy in the Balkans is to convince Serbs that Russia is an alternative 
to the West. Moreover, Russia has remained faithful to the policy of 
support for Serbia attitude about Kosovo.  

Serbia is country in transition and the candidate for EU, and as 
all countries in transition, wants the recognition that it finally became 
"normal", just like other countries. Most countries think that joining 
the EU means also better chances for economic growth, political power 
and influence.  

No country in the EU has not yet collapsed or ended in a civil 
war or was attacked by another country. In this field, the European 
Union has truly earned a reputation as "an oasis of peace and security" 
on the continent which in the 20th century was everything, but not 
only a cradle of peace. 

The attractiveness of the EU used to be great, and becoming 
the member of it was a sign that the transition is over and that the new 
member became a ,,normal state”. It was also considered that the 
candidates for EU want reform, and that they themselves will endeavor 
to constructively use the time waiting for membership to complete the 
complicated transition process. Russia doesn’t criticize Serbia's plans 
as it does in the former Soviet states, and in the case that membership 
into the EU becomes a priority for Serbia, Russia might also benefit, 
because it’ll have friends in the EU. 

In this 2017 year, we are in many ways in a completely 
different situation. The EU is in a crisis, which is manifold and there is 
no end in sight. Western Balkan countries now also calculate about 
alternative. Ten years ago, none of them asked a question: whether EU 
membership is really the only option. Today, in the crisis of Europe 
and also because of the reduction of the power and attractiveness of the 
EU, they all look towards the other side: the Arab countries and China 
because of finances and investments, towards Russia and Turkey 
because of political position. Serbian political elite more or less 
remains committed to the idea of joining the EU, or prefer the idea of 
,,neutrality”, while  public opinion today is far more skeptical and 
more divided about this issue than it used to be ten years ago. Most of 
the European countries are already members of EU, and for other 
countries such like Serbia and Bosnia and Herzegovina, it is becoming 
more difficult to become members. On one hand, it is hard to imagine 
that the future of Serbia can exist outside the European Union, but on 
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the other hand, the foreign policy of Serbia and the Serbian part of 
Bosnia and Herzegovina, is much stronger with Russia, although 
Russia is not able to replace the economy of the European Union.[6] 
More than half of total foreign trade of goods is going in the EU, so it 
is easy to conclude that the trade relations between Serbia and EU are 
stronger and more important for Serbia than with Russia, but since 
2004 the importance of trade with Russia is also increasing. Most 
Serbian import which is originated from Russia is worth almost a 
billion dollars a year, and imports are mainly energy resources, while 
Serbia exports to Russia mostly drugs and food [9 - P.22.] 

Lots of Serbs strongly oppose Serbia's accession to the 
European Union. They cannot forgot that Europe has a negative impact 
on Serbia - from its role in the collapse of the former Yugoslavia and 
to the terrible suffering of the Serbian people in 1990, the NATO 
bombing and occupation of Kosovo and Metohiya. Since the political 
turmoil in 2000, the Serbian government is implementing a policy that 
Serbia has no other alternative than joining the European Union. 
Because of this policy Serbia lost 500 thousand of its inhabitants 
(about 7% of the population), the part of its territory was occupied, 
army was destroyed, Serbian citizens economically plundered, and 
Serbia's external debt has increased several times, almost to the level 
of bankruptcy. [5] At the same time, within the EU there is a split over 
the issue of recognition of Kosovo's independence, which prevents a 
unified EU policy both towards Serbia and towards Kosovo. From the 
perspective of these countries, there is a logical question that arises: is 
the EU, instead of being a source of solutions, in fact the source of the 
problem. 

Regard the recent requirement of Brussels to Serbia to join 
sanctions against Russia over the Ukrainian crisis, Serbia even began 
to talk about the possibility of terminating the agreements on free trade 
between Serbia and Russia, but after seeing how life has worsened in 
Montenegro, when people started to live there on the orders of the EU, 
Serbia stood in this political conflict, and used all its force to fight for 
the preservation of Serbia free trade agreements and access to Russia. 

When it comes to Serbia imposing sanction on Russia, there 
are different views in Serbia regarding that issue. Some of the political 
parties are directly funded by the West. For example, such parties say 
that during the period of privatization of large enterprises in Serbia, 

125



	 126	

Serbian oil industry was sold to Russia for small amount of money. 
But they forget that the oil industry had a very big minus and debts. 
After the privatization, Gazprom almost closed all these minuses, 
created a company NIS, which now provides 25 percent of Serbia 
budget. [7] 
According to the Ambassador of Serbia Slavenko Terzic, Serbia has a 
clear and precise position and it will never impose sanctions against 
Russia. He emphasized once again that it's a strong stand of the 
Republic of Serbia in relation towards the Russian Federation.  

Despite strong pressure from Brussels, the Serbian Prime 
Minister A.Vuchich  stated: "Serbia has shown in practice that it is a 
true friend of Russia, not only when Russia was strong, but in severe 
moments, too. Serbia has never imposed sanctions against the Russian 
Federation, and will never do so“. [4] It is absolutely clear that, despite 
the enticing words of European integration, the West countries seek to 
maintain a monopoly position in southern Europe, and that they want 
to prevent southern Europe to become a producer of goods, and don't 
want to allow the construction of South Stream. 

In the case of a final decision of not constructing South Stream 
through the Balkan countries through Bulgaria, both the Balkan 
countries and Europe have lost.[9] Winner will be then Russia and 
Turkey, and Russian gas will be sold to the EU member states not 
through Bulgaria, Serbia, Hungary and Austria, but through Turkey. In 
addition, Turkey will not only successfully solve the problem of its 
energy security, but also through the construction of a large 
underground gas storage in the Turkish-Greek border it will 
consolidate its role as a center of distribution of energy in the coming 
decades. Doing so, Ankara's position will seriously strengthen in the 
Eastern Mediterranean and the Balkans, and Russia will remain in the 
Balkans.it changes only the entry in the region. 

Compared with Bulgaria, the Serbian leadership brings its 
decisions independently. This is mainly due to the fact that Serbia is 
still not a member of the Union, even though it was planned to start 
applying EU laws on its territory from January 1st, 2015. 

It is difficult to clearly answer if Serbia should become NATO 
member. As every decision of historical importance, this dilemma also 
implies both positive and negative aspects. Joining NATO would 
certainly give a boost to better cooperation with the armies of the 
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neighboring countries - Hungary, Romania, Bulgaria, and Croatia - 
already members of the Alliance. 

Serbia is the only country in the Balkans that is neither a 
NATO member nor a candidate to join. In April 2015 referendum in 
Serbia showed that 80.6% of Serbs do not want to see their country in 
NATO, and only 18.4% of respondents do not support the union with 
Serbia and Russia. A large number of those who would like to see 
Serbia in the EU has decreased from 56.4% (November 2014) to 
42.3% (March 2015). [1]  

The author thinks that if Serbia would join NATO and the EU, 
on the one hand, there would be a risk that Russia would lose its 
historic allies and NATO would get a base near its territory. On the 
other hand, in this region, which is traditionally tied to Russia, people 
see Russia as an alternative to Western powers, especially after 
Russian investments that improved prospects for a heavily damaged 
region, because of NATO bombing in 1999. 

The author believes that there are two possible scenarios for 
development in case that Serbia joins NATO. One of the scenarios is 
that the entry of Serbia into NATO can also jeopardize the security of 
Serbia, because no one asks small countries for opinions, and still they 
bring decisions on they behalf which small countries must fulfill. 
Possible NATO missiles on the territory of Serbia would pose a threat 
to Russia's security. From our point of view, if Serbia enters NATO, 
on one hand, Russia would lose its natural historical allies and NATO 
would receive a base close to its territory, so the United States would 
take over control of the Adriatic and the Mediterranean Sea. 

On the other hand, in this region, which is traditionally tied to 
Russia, people see Russia as an alternative to the Western powers, 
especially after Russian investments which have improved the 
prospects of regions that were heavily damaged by the NATO 
bombing in 1999. The second scenario can be illustrated by the 
example of Bulgaria. The Bulgarians are NATO members, but so far 
this does not represent a threat to Russia. Moreover, the more eastern 
countries in NATO, the more amorphous it becomes and the less 
strong  and aggressive it becomes. 
In an ideal constellation of international relations, this region would be 
very fruitful as a point of meeting and cooperation between the 
European Union and Russia, especially in the sphere of energy. The 
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expansion of NATO and the European Union, especially on the east, 
would make Russia to have a vision of the Balkans as a "strategic 
center" and the shortest path to enter the western economy zone. 

The distinctive feature of Serbian contemporary history is 
notionally described as a difficult choice between West and East. The 
Balkans, particularly Serbia, is an inherent Western part of the 
‘Russian World’, the geopolitics of which certainly must retain its pro-
Russian character.Russia realizes that Serbia does not have a large 
space for political maneuvering, and that’s why it doesn’t negatively 
react on Serbia movements towards the EU, and Russia can always 
retain the right for more rigorous reaction in the case of Serbia steps 
closer to EU, whose expanding Russia perceives as a threat.At the 
same time, the historical facts and political ties between the Serbian 
and Russian people don’t allow even the European policy to change 
the majority of Serb opinion towards Russia. Russia has continued to 
support the territorial integrity of Serbia and to further promote their 
economic and energy interests in the region.  If Serbia continues to go 
closer towards the EU, there is a possibility that it will distance itself 
from Russia then. In our opinion, the only and the best option for 
Serbia is both - Russia and the European Union. For the modern 
Serbian politics hardly that there can be other variant.   
 
NOTES  

(1) Левада Центр, Международные отношения: друзья и 
"враги" России, 08.06.2015., 
http://www.levada.ru/2015/06/08/mezhdunarodnye-
otnosheniya-druzya-i-vragi-rossii/ 
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ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОСТИ 
  

А.В. Дацюк* 

ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Глобализация – это объективный социальный процесс, 
содержанием которого является нарастающая взаимосвязь и 
взаимозависимость национальных экономик, политических и 
социальных систем, национальных культур, а также 
взаимодействия человека с окружающей средой. Философия 
стремится критически анализировать происходящие глобальные 
изменения, в том числе с этической позиции. Особенность 
этического анализа глобальных проблем человечества состоит в 
том, что необходимо перестать рассуждать о философии, и об 
этике в частности, классическими отвлечёнными категориями. 
Напротив, мы должны обратить внимание на труды мыслителей, 
которые, испытав влияние постмодерна, не открещиваются от 
этической проблематики [3]. 

1. Проблема экономического неравенства как этическая 
проблема современности 

Одной из базовых морально-этических проблем на сегодня 
является возрастающее экономическое неравенство. С точки 
зрения морали, наиболее значимыми для общества являются три 
уровня неравенства: биологическое (здоровье и 
продолжительность жизни), экзистенциальное (социальная среда 
обитания) и экономическое (неравенство ресурсов). 

Исследование этих форм неравенства дало возможность 
шведскому социологу Г. Терборну выявить направления их 

																																								 																					
*		Дацюк Алексей Викторович – студент 4 курса кафедры этики. Научный 
руководитель – асс. кафедры этики А.А. Косорукова.	
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развития за последнее время. Терборн считает, что во второй 
половине XX века необходимые возможности для человеческого 
выживания выровнялись, хотя и наметилось отрицательные 
тенденции, которые заключаются в так называемой 
посткоммунистической травме в странах Восточной Европы, а 
также в эпидемии СПИДа в Экваториальной Африке. Несмотря на 
это, в целом глобальное биологическое неравенство снизилось. 
Своего пика на протяжении XIX и начала XX в. достигало 
экзистенциальное неравенство, обусловленное развитием 
европейского колониализма и империализма, хотя уже и было 
отменено рабство. Формированию экзистенциального равенства 
во второй половине XX века помимо победы над нацизмом 
способствовали создание ООН и процессы деколонизации в 
Африке и Азии. В то же время, экономическое неравенство, 
исчисляемое ВВП на душу населения, на протяжении последних 
200 лет беспрерывно росло. Одним из основных факторов 
нынешнего экономического неравенства стали мировые 
исторические тенденции. Это связано, прежде всего, с 
исторически сложившейся тенденцией накопления большей части 
капитала в США и Западной Европе. В последующие годы 
доходы жителей США становились все выше по сравнению с 
доходами населения других стран, в немалой степени благодаря 
накоплению американцами богатств во время Второй мировой 
войны. В конце XX века только Южной Корее и Японии удалось 
улучшить условные коэффициенты роста благосостояния 
населения [6. C. 36 – 40]. 

Витторио Хесле отмечает, что с падением 
социалистического блока осталось два мира – мир богатых и мир 
бедных. Пропасть, сложившаяся между этими двумя мирами, 
превращается в один из главных вопросов современности: «Она 
не только противоречит самым элементарным представлениям о 
справедливости; вместе с экологическим кризисом и наличием 
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средств массового поражения людей она угрожает выживанию 
человечества» [8]. Безусловно, мир не должен быть уравненным в 
вопросе материальных ценностей, однако богатство и бедность 
как две крайности, которые сейчас сосуществуют в мире, не могут 
не оказывать пагубного влияния в том числе и на окружающую 
среду, вследствие избыточного использования природных 
ресурсов богатыми и той же самой их эксплуатации бедными, но 
уже чтобы выжить, а не для получения прибыли.  

Ещё раз повторим, что альтернативой неравенству в 
области экономики не должно стать экономическое равенство. 
Полное тождество людей и нежелательно, и невозможно, так как 
оно может привести к задержке развития общества. Следует 
установить справедливые, оптимальные пределы неравенства. 
Г. Дейли, например, считает, что минимальный доход мог бы 
быть в 10 раз меньше максимального и наоборот. По мнению 
исследователя, этот подход эмпирически обоснован для ряда 
больших организаций, в частности, университетов, воинской и 
государственной служб. Установление пределов неравенства 
помогло бы избежать избыточного экономического неравенства, а 
также избежать «уравниловки» в заработной плате. Однако, 
правительства, к сожалению, обсуждают только вопросы 
повышения минимального дохода. Идея же ограничения 
максимального дохода зачастую не находят поддержки ввиду 
того, что мечты о богатстве являются настолько популярными 
среди бедных, что те, кто достиг его, вырвался из нищеты, 
начинают еще больше презирать низшие классы, а тем, кому этого 
не удалось, приготовлено место на самом дне социальной 
реальности [7. С. 42].  

2. Моральное осмысление экологических проблем 

На протяжении всей истории философии рассматривались 
разные аспекты взаимодействия человека, общества и природы. 
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Философия продвинулась далеко вперед в вопросах понимания 
экологических проблем: философами разработан категориально-
понятийный аппарат, дающий возможность четкой формулировки 
глобальных проблем. Ими также осуществляется синтетическое, 
мировоззренческое понимание проблем глобализирующегося 
мира и поиск возможностей для их решения. 

Исследуя наиболее популярные экологические концепции, 
следует выделить:  

1) идею В. И. Вернадского и его преемников о ноосфере, 
которая имеет огромное значение, так как она предлагает пути 
достижения гармонии между социумом и природой, и на ее 
основе возникают возможности решения экологических проблем. 
В этой концепции основным фактором, который гармонизирует 
взаимоотношения между человеком и природой, выступает 
разумная деятельность человека. Она способна придать 
естественной среде обитания постоянство и разумные формы 
развития. Переход биосферы в стадию ноосферы Вернадский 
считал завершающим этапом необратимой революции;  

2) А. Швейцер высказал тезис о приоритете этического 
отношения к природе. Главнейшие положения его концепции 
были выдвинуты в книге «Культура и этика», где ученым был 
разработан принцип биоэтики «благоговения перед жизнью»;  

3) Нужно обратить внимание на значимые идеи Н.Н. 
Моисеева об экологическом императиве, о коэволюции общества 
и природы, которые передают современное состояние 
экологической ситуации в мире и подходы к ее стабилизации и 
усовершенствованию;  

4) Научные экологические концепции нашли свое 
выражение в принятой ООН Концепции устойчивого развития 
современного человечества. Ее основные идеи и положения уже 
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включены во многие нормативные документы, принятые на 
международном, региональном и национальном уровнях. 

Исторически сложилось так, что экологические проблемы, 
прежде всего, связывали с загрязнением окружающей среды, 
однако, современный экологический кризис охватывает ряд 
других проблем: исчерпание природных ресурсов, рост 
численности населения, нехватка и загрязнение пресной воды и 
т.д. В целом, исследования показывают, что в последние 50 лет 
люди использовали ископаемые ресурсы и загрязняли экосистему 
больше, чем за все предшествующее время [7. C. 47].  

В связи с постижением источников и следствий 
экологического кризиса и поиском социально приемлемых 
методов его преодоления начало свое становление новое 
направление современной философии – экологическая этика. Её 
появление в большой степени предопределили труды немецко-
американского философа Ханса Йонаса и его «этика 
ответственности». Новая этика, согласно Йонасу, должна стать 
«этикой, ориентированной на будущее». Рассуждая о прежней 
этике, которая была до него, Йонас поясняет, что 
провозглашенное Протагором правило «человек – мера всех 
вещей» являлось определяющим. Однако сегодня мы должны 
задуматься о «собственном этическом праве природы», а 
философская антропология должна быть подчинена идее 
целостного бытия. Разумная ограниченность задачи сбережения, 
поставленная перед человечеством Г. Йонасом, направлена на 
прямую возможность сохранения того, что существует на 
сегодняшний день, на реальную возможность осуществления 
полноты человеческой жизни  как единства природного и 
социального, их взаимодействия на новом, а именно сугубо 
человеческом, моральном уровне взаимоотношений. 
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 Ученые пришли к заключению, что экологический кризис 
является следствием ошибочных ценностных ориентаций, 
использующимися человеком в своей практической деятельности. 
Экологическая этика не только рассматривает те или иные 
принципы отношения человека к природе и стереотипы 
человеческого поведения, становящиеся причинами 
экологических проблем, но и предлагает новые нормы и новые 
подходы к взаимоотношениям в системе «человек-природа», 
новые модели поведения, которые будут содействовать решению 
экологических проблем. Акцент на экологической этике очень 
значим для устойчивого развития, так как речь идет о новом типе 
развития, позволяющем избежать экологических проблем, или, по 
меньшей мере, смягчить антропогенную нагрузку на природу [4. 
C. 48]. 

Таким образом, обсуждение глобальных проблем 
человечества без учета этических ценностей и нравственных 
ориентаций не представляется возможным. В связи с этим 
появляется новая научная дисциплина – экологическая этика, 
призванная способствовать поиску и разработке социально 
приемлемых методов преодоления экологической катастрофы. 

3. Моральное сознание личности под влиянием 
современных массовых коммуникаций 

Для того, чтобы осознать тенденции развития 
постиндустриального социума, мы прибегаем к теории 
информационного общества. Информационное общество 
предполагает, что информация определяет все остальные 
общественные измерения. Основой информационного общества 
является знание и наука. Наука играет основную 
производительную роль в таком обществе, меняя его профиль и 
создавая новые идеи. Постиндустриальное общество по сути 
своей – сциентично, даже более, чем предшествующая стадия. 
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Наука сама позиционируется как информационная индустрия [5. 
C. 203]. 

Формирующееся глобальное информационное 
пространство, в котором курсируют информационные потоки, 
создаваемые всей нашей цивилизацией, ставит на повестку дня 
решение не только технических, но и нравственных проблем. 
Оживление и разрастание информационных взаимодействий в 
современном обществе предъявляют все более высокие 
требования к информационной защите. Без разработки и 
соблюдения соответствующего комплекса мер по 
предотвращению информационных преступлений эти требования 
не смогут быть реализованы.  

Например, возьмем появление и бурное развитие сети 
Интернет – одно из наиболее значимых достижений 
информационной революции, переживаемой человечеством. 
Открывшиеся невиданные ранее возможности в быстром 
получении информации, в дистанционном образовании [9. С. 
143], участии в научно-исследовательской деятельности, а также 
активная реакция пользователей на полученную информацию 
образовывают исключительные предпосылки для развития и 
формирования личности.  

Однако, наряду с позитивными, мы видим и 
отрицательные стороны Интернета. Особенно стоит отметить 
такие виды вредительской деятельности, как пропаганда 
терроризма, насилия, агрессивные компьютерные игры, а также 
распространение компьютерных вирусов и особый вид кражи – 
интеллектуальное воровство, что представляет собой хищение 
конфиденциальной информации [2. C. 76 – 77]. 

Одну из главных ролей в разложении моральных 
ценностей общества играют средства массовой информации. 
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«Водоворот медийных образов, фальшивых ценностей уводит 
молодых людей от вопросов о семье, долге перед Отечеством, 
ответственности перед близкими» [1. С 88]. Особенно это 
касается музыкальных клипов, фильмов, телепередач, рекламных 
роликов, устанавливающих в сознании человека культ 
вседозволенности, насилия, а также чрезмерного потребления и 
сексуальной распущенности. Мы видим, что в современном 
глобальном обществе образ морального человека, человека чести, 
принципа и долга, становится непопулярным, ему на смену 
приходит плюрализм, возможность отождествить себя с кем 
угодно (например, футбольный фанат, пользователь айфона и 
др.). И если предшествующая традиция рассматривает перемены 
и кризисы как нечто негативное и пытается их преодолеть путем 
возврата к состоянию стабильности, то для современного нам 
состояния постмодерна они вовсе не являются отклонениями и 
свидетельствуют о переходе к постиндустриальному или 
информационному обществу. Основным признаком этого 
общества является способность жить в состоянии постоянного 
кризиса, подталкивающего людей к непрерывному 
переосмыслению своего места в мире и принятию различных 
форм идентичности. Таким образом, «возникает большой простор 
для торговли ценностями и идеалами, создаются привлекательные 
и модные образы, не требующие большого напряжения ума и 
сил» [6. 89].  

На протяжении всей истории основные человеческие 
ценности – добро, красота и истина – рассматривались в 
неразрывной гармонии. Философская традиция связывания 
этического и эстетического насчитывает свыше двух тысяч лет. В 
рамках данной теории эстетическое и этическое всегда было 
нераздельным, а их единство считалось главной целью 
существования как этического, так и эстетического. С 
возникновением рекламы и телевидения единство добра, красоты 
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и истины оказалось разделенным. Увеличение количества 
красивого сегодня уже не сопрягается с возрастанием массы 
добра. Произошло избавление эстетического измерения жизни, в 
большинстве укорененного в материальной сфере, от моральных 
ценностей. 

В итоге, хотелось бы отметить, что, бесспорно развитие 
информационного общества имеет множество положительных 
моментов. Однако, следует также помнить, что в 
постиндустриальном обществе возможна тотальная манипуляция 
людским сознанием при помощи инструментария сети массовых 
коммуникаций. Прежде всего, их объектом становится человек. 
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Д.А. Завгородняя* 

ФЕНОМЕН ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА И 
ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В РОБОТОТЕХНИКЕ В 

КОНТЕКСТЕ МАТЕРИАЛЬНОЙ И ДУХОВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ: ИСТОРИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

Человек устроен так, что его всегда интересует то, 
что ему плохо известно, что приносит ему пользу, чего он 
боится или то, чем он восхищается. Это свойственно 
каждому, но иногда такой интерес к какому-нибудь 
частному явлению перерастает в отдельный элемент 
культуры и тогда это явление становится феноменом 
культуры. Цель этой статьи – обратить внимание научного 
сообщества и в целом человечества на проблему ИИ, 
показать, насколько эта проблема волнует современного 
человека, и объяснить возможные причины такого 
повышенного интереса.  

В настоящий момент больше половины людей на 
планете Земля не только знает о том, что такое 
искусственный интеллект, но и активно пользуется 
достижениями науки в этой области. В современных 
смартфонах уже успешно функционирует программное 
обеспечение с элементами ИИ. Разработки в этой области 
используют не только при создании робототехники, но и при 
создании привычной для нас бытовой техники, оборонных 
систем, при создании лекарств, анализе научных и 
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медицинских данных и во многих других сферах 
жизнедеятельности человека. 

 Согласно исследованиям Эрика Хорвитса и Итана 
Фаста, приведенным в статье «Long-Term Trends in the 
Public Perception of Artificial Intelligence» (Долгосрочные 
тенденции в общественном восприятии искусственного 
интеллекта), к 2015 году процент статей, опубликованных в 
New York Times за год, обсуждающих проблему 
искусственного интеллекта, возрос почти в пять раз по 
сравнению с 1985 годом [10. C. 2].  Проанализировав 
данные, авторы статьи выделили круг тем, которые наиболее 
часто затрагивают публицисты. Здесь надо учесть, что 
авторов, настроенных оптимистично в отношении 
искусственного интеллекта и роботов, больше, чем тех, кто 
описывает достижения в этой области и дальнейшие 
перспективы их развития пессимистично. Вот некоторые из 
этих обширных тем: передвижение (новый вид 
персонального автоматического транспорта, который будет 
управляться искусственным интеллектом), здоровье и 
медицина (использование возможностей ИИ при создании 
медикаментов, в непосредственном лечении пациентов), 
системы поддержки принятия решений (системы на базе 
ИИ, позволяющие оптимизировать решения), развлечения 
(например, различные виды компьютерных программ, 
которые могут имитировать общение с человеком и др.) 
технологическая сингулярность (1) (мнения чаще всего 
расходятся именно в этом вопросе; одни авторы видят этот 
процесс с позитивной точки зрения — это принесет 
человечеству положительные результаты, такие как, 
возможно, бессмертие, а другие выделяют негативную 
сторону — развитие технологий может привести к тому, что 
люди будут вытеснены роботами во многих областях 
обыденной жизни или вовсе уничтожены), слияние людей и 
машин (этот вопрос также вызывает множество споров: 
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одни оценивают киборгизацию инвалидов и потенциальный 
рост идей трансгуманизма положительно, а другие смотрят 
на эти перспективы с опасениями, обращая внимание на 
возможное распространение слишком доступных и опасных 
вооружений, потерю контроля над ИИ, чрезмерное 
вмешательство ИИ в вопросы трудоспособности и занятости 
людей, в частности, возникают опасения, что «умные» 
роботы смогут полностью заменить людей в процессе не 
только материального, но и интеллектуального труда, 
образование, военное применение ИИ, отсутствие у ИИ 
соответствующих человеческим этических установок, 
остановка технологического прогресса на ИИ, сценарии 
конца света, связанного с ИИ. Однако количество статей, 
поддерживающих внедрение технологий искусственного 
интеллекта в разные области материального производства и 
духовной сферы общества, неуклонно растет, как и 
количество статей, осуждающих эти процессы [10. C. 2-4]. 

 В статье Лапшина И.Е. «Сбывающийся киберпанк» 
очень ярко продемонстрированы тенденции развития 
отдельного культурного направления – киберпанка. Чаще 
всего произведения в жанре киберпанк представляют собой 
научно-фантастические антиутопии. Автор статьи 
концентрирует своё внимание на прогностическом 
характере  таких произведений; действительно, проследить 
взаимосвязь реального мира и мира научной фантастики 
возможно. Предугадывание некоторых открытий науки и 
техники в такой литературе уже давно не редкость. 
Писатели-фантасты предсказали возникновение таких 
явлений, как киберпреступность, возрастающее влияние 
частных военных компаний, небывалый рост 
экономического влияния больших корпораций, понижение 
уровня жизни людей для обеспечения производства высоких 
технологий [5]. 
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В ходе этого исследования возникает вопрос, с какого 
момента человек начал задумываться над тем, что такое 
искусственный разум и какими были первые представления 
в этой области. Однако надо отметить, что развитие 
робототехники началось намного раньше, нежели научные 
искания в области создания ИИ. История робототехники 
уходит своими корнями в самую древность. Уже тогда 
людей интересовало создание подвижных механизмов. 
Известно, что в Древнем Египте, Китае и Вавилоне 
существовали статуи богов с подвижными частями тела 
(головой и руками), однако двигались эти части тела только 
с помощью жрецов. Выдающийся греческий математик и 
инженер Герон Александрийский в своём трактате «Театр 
автоматов» (Περί των στατων αυτόµατων) описал целый 
механический театр, в котором роли разыгрывали куклы-
фигурки, а в движение их приводили система рычагов и 
блоков, а также система зубчатых колёс [3]. Эпоха Средних 
Веков заложила прочный фундамент для развития 
робототехники в дальнейшем. В это время начинает активно 
развиваться часовое ремесло. Создаются настоящие 
шедевры – часы с подвижными механизмами в виде 
животных и людей. В это же время появляются 
человекоподобные машины – андроиды (от греч. корня 
ἀνδρ- слова ἀνήρ — «человек, мужчина» и суффикса -oid — 
от греч. слова εἶδος — «подобие» — человекоподобный). В 
это время жил талантливейший изобретатель Леонардо да 
Винчи, который в 1495 году спроектировал машину-
человека, которая шевелила конечностями и головой. В 1500 
году Леонардо создает механического льва, специально для 
Короля Франции, лев стоял при въезде в Милан, и, когда в 
город въезжал король, он выдвигался, раздирал когтями 
грудь и показывал герб Франции. Вершиной инженерного 
мастерства этого времени считается механическая утка 
Вакасона, состоящая более чем из 400 деталей, она умела 
ходить, двигать крыльями, крякать, пить воду и клевать 
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зерно и даже перерабатывать его в отходы. Изобретением 
подобных механизмов занимались и часовщики из 
Швейцарии Пьер-Жак Дро и его сын Анри Дро. Наиболее 
известны — писец и художник. Робот-писец представлял 
собой девочку, которая сидела за столом и аккуратно, 
каллиграфическим почерком писала буквы на листе бумаги. 
Более того, они создали женщину, исполняющую партии на 
клавесине [3]. 

 В это время начинает развиваться новое направление, 
основанное на работах по анатомии Леонардо да Винчи и 
философских взглядах Рене Декарта, который был 
одновременно и великолепным физиологом. Физическое 
тело Декарт сравнивает с механизмом, где каждая деталь 
отвечает за тот или иной процесс, все детали связаны между 
собой и представляют цельную систему, которая выполняет 
общую функцию – жизнедеятельность. Итак, возникает 
междисциплинарная наука, названная ятромеханикой (от 
греч. ɩατρός – врач), объединившая в себе механику и 
физиологию [8. С. 98]. Джованни Альфонсо Борелли, врач и 
механик, в своей работе “О движении животных” описывает 
работу сердца и других органов животных и людей по 
аналогии с механическими системами. В 1725 году Бэзил 
Бушон создает перфокарты для записи программ, теперь 
робототехника берет новый вектор развития – от 
механицизма к программированию. В это время учеными 
намечается направление развития, который в итоге приведет 
к созданию «умных» машин. Следующим важным 
изобретением стала «аналитическая машина» Чарльза 
Бэббиджа, объединившая в себе известные на тот момент 
новейшие разработки. Дальнейшее развитие этих 
технологий велось в разных направлениях, но 
промышленная сфера развивалась намного стремительней и 
вынуждала изобретателей и ученых работать в направлении 
автоматизации производства [3]. 
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 В конце XIX начале XX века происходит 
качественный переход «роботов» из сферы материального в 
сферу духовной культуры.  Этот «переход» принципиально 
важен для философии ИИ, потому что именно здесь 
возникает вопрос: почему это произошло и как это 
произошло? Надо обозначить возможные причины этого 
феномена и показать, что конкретно происходит в этот 
момент. Некоторые фантастические произведения 
предвосхищают открытия, но возникает вопрос – что от чего 
зависит? Писатели-фантасты становятся футурологами и 
прогнозируют на основе существующей реальности 
будущее, или же ученые, восхитившись плодами 
воображения, пытаются воплотить мечту в реальность? 

 Упоминание об искусственном интеллекте вызывает 
ассоциации с научной фантастикой и прежде всего с 
книгами Айзека Азимова. В 1950 году вышла книга «Я, 
робот», в которой были сформулированы моральные нормы 
для всех машин вселенной Айзека Азимова. Они звучат 
следующим образом: «Робот не может причинить вред 
человеку или своим бездействием допустить, чтобы 
человеку был причинён вред; робот должен повиноваться 
всем приказам, которые даёт человек, кроме тех случаев, 
когда эти приказы противоречат Первому Закону; робот 
должен заботиться о своей безопасности в той мере, в 
которой это не противоречит Первому или Второму 
Законам» [1]. Сам писатель говорит об универсальности 
этих небезызвестных принципов, по его мнению, такие 
этические ограничения для машин могут быть применены и 
в реальности. Позднее его принципы подвергаются критике 
со стороны философов и логиков, однако нельзя умалить тот 
факт, что благодаря литературе начинается осмысление 
феномена ИИ с точки зрения этики и философии. 
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 В XX веке жил и творил выдающийся математик, 
криптограф и логик Алан Тьюринг, чей вклад в теорию ИИ 
сложно переоценить. В 1936 году он создает модель 
абстрактной вычислительной машины, «машины 
Тьюринга». Именно это изобретение можно назвать первым 
компьютером общего назначения. Более того, Алан Тьюринг 
разрабатывает тест, ставший впоследствии известным как 
«тест Тьюринга», целью которого было определить, 
способен ли компьютер в общении с настоящим человеком 
обмануть его, выдав себя за человека [9. C. 45-55]. В ходе 
теста были наложены некоторые ограничения, например, 
временные, ответ собеседники давали через равный 
промежуток времени, так как на тот момент компьютеры 
составляли ответ дольше человека (хотя это ограничение 
актуально и в наши дни, ведь в современности компьютер 
отвечает во много раз быстрее человека). В это же время в 
истории развития робототехники появляется не менее 
значимая фигура Норберт Винер – американский математик 
и философ. В детстве Норберт был настоящим 
вундеркиндом (он поступил в колледж в 11 лет, а в 18 лет 
получил степень доктора по философии и логике). В годы 
мировой войны работал в военной лаборатории по созданию 
автоматизированных военных установок, т.к. техническое 
преимущество давало большие привилегии на поле битвы – 
это прекрасно понимали правительства воюющих стран. Так 
в это время создаются системы автоматического наведения 
для самолетов, проблема состояла в том, что для 
результативного попадания в цель требуется предсказать 
будущее положение противника, а это сложно сделать даже 
человеку. Всю жизнь Норберта Винера интересовала наука, 
но только на 54 году жизни он завершает свой 
революционный труд «Кибернетика» (1948 г.). Это главная 
книга Винера, итог всей его научной деятельности. Винер 
называл ее «описью своего научного багажа». С этого 
произведения начинается развитие такой науки как 
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кибернетика (от древнегреч. κυβερνητική - «искусство 
управления») – науки об общих принципах управления, 
связи, хранения и передачи информации в различных 
организованных системах. Винер полагал, что модели 
поведения животных в решении некоторых задач или 
модели управления обществом и экономикой сродни 
процессам управления в сложных механических системах [2. 
C. 190-195]. Винер поставил для себя задачу: создать 
самообучающуюся систему. Так, он приводит пример с 
крысой в лабиринте, которая методом проб и ошибок  
достигает своей цели, т.е. в процессе прохождения одного 
лабиринта она «обучается» проходить лабиринты вообще. 
Тем самым цель Винера состояла в том, чтобы создать 
такую механическую систему, которая, наподобие крысы, 
смогла бы самообучаться. Норберт Винер вошел в историю 
как «отец кибернетики», однако в конце своей жизни 
ученый издает трактат «Творец и Голем», в котором 
недвусмысленно высказывает свои опасения насчет 
открытой им «нечеловеческой стихии», говоря о том, что все 
разработки в этой области надо держать под особым 
контролем, а при необходимости вообще свернуть все 
проекты. Он опасался того, что самообучающиеся системы 
смогут навредить человечеству. Идеи Винера нашли свою 
аудиторию, разработки в области создания 
самообучающихся интеллектуальных машин были и 
остаются очень успешными. С появлением 
самообучающихся систем представление о ИИ резко 
поменялось. Теперь это не что-то, что слабее или ущербнее 
человека, теперь эти системы становятся более 
самостоятельными и могут принимать более эффективные 
решения. 

 В современном мире роботы могут соперничать с 
людьми в отдельных областях деятельности, а иногда и 
превосходить человека в силе, знаниях или смекалке. Все 
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это происходит из-за тесного взаимовыгодного 
сотрудничества робототехников, инженеров и 
программистов. В этом смысле можно сказать, что 
предсказанное писателями-фантастами будущее уже 
наступило. Нанороботы, которые могут передвигаться 
внутри организма человека и совершать в нем различные 
манипуляции в медицинских целях, ИИ в роли врача, 
который способен самостоятельно лечить пациентов, 
искусственный разум, способный обыграть чемпиона мира 
по стратегической игре го (2)  – все это несколько 
десятилетий назад казалось далеким и маловероятным 
будущим. Как оказалось, все это или уже здесь, или станет 
реальностью в ближайшие десятилетия. Далее мы хотели бы 
привести несколько примеров из мира новостей высоких 
технологий, которые, возможно, заставят задуматься над 
этим вопросом. 

 В США в штате Вирджиния роботы начинают 
получать «разрешение на работу», губернатор штата 
подписал законопроект, позволяющий роботам 
воспользоваться «правом на работу»  с июня 2017 года [11]. 
Касается этот указ только роботов-курьеров, массой до 22 кг 
и развивающих скорость до 16 км\ч. Именно такие роботы 
смогут самостоятельно (без присмотра человека) доставлять 
почту (посылки и письма) заказчикам. Ответственность за 
таких работников будет полностью нести курьерская 
служба, которая их «нанимает». Однако власти штата 
оставили за собой право отменить постановление, если 
роботы будут доставлять неудобства местным жителям. 
Хотя это и частный случай, но тут возникает вопрос: а как 
это скажется на занятости людей, если в правовом порядке 
признается равенство в трудоустройстве между человеком и 
машиной? 
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 Роботы становятся все более похожими на нас. У них 
появляются работоспособные конечности, глаза, губы, 
речевой аппарат, мимика и эмоции. Одним словом, роботы 
«очеловечиваются». Например, роботы Ян-Ян и Надин 
очень похожи на обычных женщин, у них прекрасный голос 
и внешность, они умеют поддерживать беседу и узнавать 
«старых знакомых» [12]. 

 Машины научились выражать эмоции, что ранее 
считалось привилегией живых существ. Искусственный 
интеллект по имени Xiaoice, созданный в качестве чат-бота 
(4) в 2014 году компанией Microsoft, разговаривает как 
девочка 17 лет, т.е. может приврать или сочинить историю, 
если не совсем знает тему разговора, может изобразить 
смущение, гнев, раздражение [12]. Более того, ученый и 
футуролог Ян Пирсон предположил, что к 2050 году 
сексуальные отношения между роботом с ИИ и человеком 
будут более распространены, нежели сексуальные 
отношения между людьми [12]. Об этой проблеме говорят 
не только ученые, но и режиссёры фантастических фильмов. 
Например, в фильме «Искусственный разум» Стивена 
Спилберга один из главных героев – оказавшийся вне закона 
Жигало Джо занимается тем, что предоставляет сексуальные 
услуги женщинам. Или фильм «Она», получивший премию 
«Оскар» в нескольких номинациях, рассказывает историю 
любви между человеком и операционной системой. Главный 
герой Теодор влюбляется в свою «операционку» на основе 
искусственного интеллекта, однако представление о любви у 
человека и программы не совпадает, вскоре ИИ переходит 
на новый этап эволюции и покидает своего возлюбленного. 
Также в фильме «Из машины» (3) поднимается проблема 
сексуальной эксплуатации или даже рабства машин с ИИ. 
Здесь возникают вопросы этического характера: какие 
моральные ограничения или обязательства накладывает на 
человека создание «чувствующих» машин? Где пролегает 
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граница между собственностью и личностью? И может ли 
ИИ защищать свои права личности, если их ущемляют, при 
условии, что ИИ осознаёт себя личностью?  

 Все, что было сказано ранее, имеет своей целью 
показать, насколько высокие технологии интегрированы в 
нашу жизнь, и к каким последствиям приводит такое 
соседство. Нельзя сказать, что люди остро испытывают 
негативное влияние ИИ, сейчас ученые стремятся к 
обратному – облегчить жизнь людей, однако, мы все меньше 
и меньше можем контролировать эволюцию ИИ, поэтому 
вектор дальнейшего развития может приобрести негативный 
характер. Существует философская гипотеза «сильного» и 
«слабого» ИИ, согласно которой «сильный» ИИ – это 
искусственный интеллект, способный осознавать себя и 
мыслить, а «слабый», соответственно, нет. С целью 
опровержения теории «сильного» ИИ, Джоном Сёрлом был 
проведен мысленный эксперимент, известный как 
«китайская комната». Сёрл утверждал, что программа не 
способна понять язык и то, что символами этого языка 
обозначается, она может только следовать «инструкции» 
или алгоритму по составлению выражений из слов этого 
языка, которые для самой программы ничего не значат. 
Однако этот эксперимент подвергался множественной 
критике [7. C. 70-81]. 

 Итак, теперь вернемся к главному вопросу, как и 
почему искусственный разум становится такой популярной 
темой для обсуждений в литературе, кинематографе, СМИ, 
науке и философии. Прежде всего, причиной такой 
небывалой «популярности» ИИ является эволюционный 
скачок разработок в этом направлении. Этот процесс 
объясним тем, что высокие технологии больше не являются 
чем-то недоступным – они стали частью повседневности. 
Люди стараются освоить как можно больше продукции с 
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использованием в их производстве высоких технологий. Тем 
самым спрос рождает предложение. Создатели 
высокотехнологичных машин расширяют сферу их 
внедрения, это вызывает множество вопросов этического и 
социального характера. Люди могут испытывать чувство 
страха или настороженности, интереса, восхищения, 
надежды при общении с ИИ. 

 Например, науке известен любопытный эффект 
«Зловещей долины». Масахиро Мори провел опрос, 
исследуя реакцию людей на внешний облик 
человекоподобных роботов. Сначала людям показывали 
изображения роботов, внешний вид которых все более и 
более походил на человеческий – это вызывало позитивную 
реакцию и оценку наблюдателей, но до определенного 
предела, когда «лицо» робота уже было трудно отличить от 
человеческого, люди начинали оценивать  изображения все 
ниже, испытывая	 раздражение, а в итоге панику. Точных 
причин этого эффекта пока что не выяснили, однако есть 
несколько гипотез. Наиболее вероятная версия состоит в 
том, что человеческий мозг склонен постоянно 
анализировать происходящее и оценивать события в 
соответствии с критериями «нормальности» [6]. Так, Минсу 
Кан предположил, что андроиды с человеческой 
внешностью вызывают у человека состояние когнитивного 
диссонанса, когда мозг не понимает: как оценивать и чего 
ждать от существа, которое является «сверхмашиной» или 
«недочеловеком»? Еще одно предположение строится на 
том, что мы не способны понять чувства такого объекта, что 
тоже можно трактовать как страх неизвестности, или же 
наоборот, данный объект не способен к эмпатии, что 
вызывает у нас страх [4]. 

 В культуре возникает отдельное направление, 
описывающее сосуществование мира машин и мира людей - 
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киберпанк. Воплощением киберпанка в культуре становятся 
фильмы и литературные произведения: «Бегущий по 
лезвию» (Ридли Скотт), «Призрак в доспехах» (Мамору 
Осии), «Искусственный разум» (Стивен Спилберг), 
«История будущего» Роберта Хайнлайна, «Электрическое 
тело пою!» Рея Брэдбери, Айзек Азимов и его 
вдохновляющие и обнадёживающие произведения. Все 
искусство отражает реальность нашей жизни, поэтому 
культуре свойственно вбирать в себя нечто совершенно 
механическое и холодное – продукт труда. Хотя для 
создания того, что у нас есть сейчас, многие годы трудились 
мечтатели, философы и ученые.  

 Таким образом, мы делаем вывод, что феномен ИИ 
нельзя однозначно оценить с позиций «хорошо-плохо», 
потому что каждый думающий человек  видит здесь 
аргументы и «за», и «против». Одно можно сказать точно – 
эта проблема волнует многие умы современности. Хотя 
проблема искусственного интеллекта и робототехники не 
так нова (это видно из истории их становления), лишь 
сейчас развитие технологий достигло той точки, когда грань 
между поведением человека и робота или искусственного 
интеллекта становится чрезвычайно (а порой пугающе) 
тонкой.	Понимание и осознание того, что компьютер учится 
сам, с одной стороны, завораживает и вызывает восхищение, 
с другой — вызывает страх. Этим объясняется высокая 
популярность научной фантастики на тему соотношения 
человека и машины. Следует признать тот факт, что 
писатели-фантасты прошедших десятилетий  отобразили в 
своих произведениях многие события, которые случились в 
реальности и продолжают случаться, очень многие 
изобретения ученых были предвосхищены или предугаданы 
писателями. Именно поэтому стоит больше внимания 
уделять современной научной фантастике, анализировать 
сюжеты и делать философские и этические выводы по 
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поводу изложенных идей. Люди должны осознать свою 
ответственность при создании ИИ, ведь это может повлечь 
как положительные, так и отрицательные эффекты, ведь ИИ 
(по крайней мере, на данном этапе истории) — это 
инструмент в руках человека, который может как помочь в 
достижении благих целей, так и навредить им.  

ПРИМЕЧАНИЯ 

(1) Технологическая сингулярность – гипотетический 
момент, по прошествии которого, по мнению сторонников 
данной концепции, технический прогресс станет настолько 
быстрым и сложным, что окажется недоступным 
пониманию, предположительно следующий после создания 
искусственного интеллекта и самовоспроизводящихся 
машин, интеграции человека с вычислительными 
машинами, либо значительного скачкообразного увеличения 
возможностей человеческого мозга за счёт биотехнологий. 

(2) Го (яп. 碁; также кит. 围棋 вэйци, кор. 바둑 падук) – 
логическая настольная игра с глубоким стратегическим 
содержанием, возникшая в Древнем Китае, по разным 
оценкам, от 2 до 5 тысяч лет назад. 

(3) Лат. «Ex machinа»; отдельно хочется остановиться на 
названии фильма, потому что, как мне кажется, авторы 
фильма вложили в него глубокий смысл, который не удалось 
транслировать на русский язык переводчикам. В латинском 
языке существует выражение: «deus ex machina» с лат. - «бог 
из машины», которое является калькой с греческого: «ἀπὸ 
µηχανῆς θεός» это выражение означает неожиданную, 
непредсказуемую развязку сюжета; его использовали в 
описании греческого театра, где в конце представления на 
сцену «с неба» спускался бог, при помощи этой самой 
«машины», и решал все проблемы и судьбы героев. 
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(4) Чат-бот – это виртуальный собеседник, программа, 
которая создана для имитации поведения человека при 
общении с одним или несколькими собеседниками. 
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Д.А. Мельницына* 
 

ЭТИЧЕСКИЙ КОДЕКС КАК МЕХАНИЗМ ПОСТРОЕНИЯ 
НРАВСТВЕННОЙ КУЛЬТУРЫ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
 На сегодняшний день тема этических кодексов 
представляет большой исследовательский интерес, так как 
проблема этичного поведения не только в обществе, но и в 
социальных группах, разделенных по профессиональному 
признаку, до сих пор не может себя исчерпать. Кодексы 
создаются с целью повышения нравственности и моральности 
поведения людей не только в обыденной жизни, но и в их 
профессии. А также кодексы необходимы для формирования и 
внедрения в корпоративную практику организации необходимых 
для соблюдения норм и нравственных правил. Индивид, совершая 
свою профессиональную деятельность, должен иметь для себя 
ориентир, в виде этического кодекса, в котором бы были четко 
описаны права и обязанности профессионала. Организация, 
принимая этический корпоративный кодекс, выигрывает в двух 
случаях: происходит повышение нравственного уровня своих 
работников путем координирования их действий в условиях 
совершаемой деятельности; закрепляется возможность 
расширения и процветания организации.  
 Существуют различные подходы к определению понятия 
этического кодекса. К примеру, его рассматривают как продукт 
институционального, административного дискурса. [1.С.7] Кроме 
того, этический кодекс как особый вид документа выделяется как 
коммуникативно-прагматическая установка, содержание которой 
можно охарактеризовать таким образом: передать членам 
организации сообщение, в котором характеризуются нормы 
поведения [3.С.7]. Петрунин Ю.Ю. и Борисова В.К. в своей книге 
«Этика бизнеса» рассматривали этические кодексы со стороны 
корпоративной культуры, считая, что они «описывают систему 
общих ценностей и правил этики, которых, по мнению 
организации, должны бы придерживаться ее работники [2.С.107]. 

																																								 																					
* Мельницына Дарья Андреевна – студентка 4 курса кафедры этики. 
Научный руководитель – к.с.н., ст. преподаватель В.С. Мухаметжанова. 
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В других источниках можно найти следующее определение: 
этический кодекс – наиболее приемлемая форма документа, 
фиксирующего общие моральные принципы поведения 
профессионала [4.С.97]. Таким образом, этический кодекс имеет 
различные значения, что указывает на его обширность и влияние 
на каждую сферу деятельности человека.  
 Основной задачей этического кодекса выступает 
формирование положительного отношения к организации, 
стимулирование увеличения доверия со стороны общества и 
деловых партнеров. Именно от поставленных задач зависит, как 
будет выглядеть кодекс, как будет функционировать компания и 
насколько эффективным окажется действие документа на 
деятельность фирмы.  
 Этический кодекс должен включать в себя совокупность 
принципов и норм профессиональной морали, которые можно 
выделить в определенные группы [5.С.36]: 1) общечеловеческие 
моральные требования, формирующие общие представления 
человека об основных этических категориях; 2) нормы трудовой 
морали, предполагающие привить человеку нравственное 
отношение к трудовой деятельности; 3) этические нормы 
непосредственно самой профессиональной деятельности; 4) 
нравственные правила, касающиеся взаимоотношений профессии 
с обществом. 
 Каждая организация должна иметь кодекс, в котором 
четко прописаны ее цели и задачи, которые варьируются от 
деятельности, осуществляемой данной фирмой. При этом цели и 
задачи кодекса не должны противоречить здравому смыслу, 
морали и законодательству, а наоборот, подчеркивать и дополнять 
их. Универсального готового шаблона стандартов при 
составлении этического кодекса не существует, для каждой 
компании – определяются свои стандарты и свой путь в виду ее 
разнообразного внутреннего климата и выполняемой внешней 
деятельности. Вопросы разработки и внедрения этического 
кодекса корпоративного поведения организации можно 
проследить на примере русско-корейской компании Общество с 
ограниченной ответственностью «АРЫМ» (ООО «АРЫМ»). 
Данная организация осуществляет оптовую торговлю 
эксклюзивных корейских товаров на российском рынке, является 
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субъектом малого и среднего предпринимательства категории 
«микро предприятие». ООО «АРЫМ» видит свою основную 
задачу в развитии современных форм розничной и оптовой 
торговли в России, в защите интересов покупателей при работе с 
поставщиками и производителями товаров. Компания существует 
уже год, но чтобы развиваться успешно дальше, улучшить 
качество взаимоотношений между сотрудниками, а также 
укрепить свою репутацию на рынке, назрела необходимость в 
принятии этического кодекса. При таком подходе кодекс 
компании должен выполнить важные функции успешной 
организации - развивать, сохранять и поддерживать у персонала 
ощущение принадлежности к компании и чувство 
приверженности к общему делу, выработать общие нормы, 
стандарты при формировании единой почвы для коммуникаций с 
партнерами и клиентами. 

Разработка и внедрение этического кодекса для ООО 
«АРЫМ» обусловлена всеми традиционными направлениями 
работы по данному вопросу. Прежде всего, в коллективе был 
определен путь формирования этики организации. Выбор на 
проведение всех работ пал на собственные силы компании. 
Данный путь в вопросе создания этического кодекса организации 
стал определяющим, ибо преимуществом этого варианта явилась 
его малозатратность. Было решено, что нет необходимости для 
разработки этического кодекса компании привлекать внешних 
экспертов (которые и вели бы проект этического кодекса от 
начала до конца и продолжали сотрудничать с компанией после 
его внедрения), ибо организация относится к категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства, стадия формирования 
которой не закончена, она не имеет разветвленную структуру и 
сеть. Немаловажно, на этапе разработки кодекса, учесть тот факт, 
что в данной компании трудятся представители разных 
национальностей – русские, корейцы, белорусы, что прямым 
образом накладывает отпечаток на взаимоотношения в 
коллективе.  

Процессы разработки и внедрения этического кодекса 
ООО «АРЫМ» проходили в четыре этапа и сопровождались 
системой этического мониторинга. 
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На первом этапе проведено исследование вопроса. Было 
организовано общее собрание сотрудников, на котором была 
проведена разъяснительная (просветительская) работа о 
необходимости разработки этического кодекса. На собрании были 
выслушаны и согласованы разные мнения и интересы, состоялось 
знакомство с этическими нормами и стандартами, проведено 
разъяснение преимуществ создания и внедрения этического 
кодекса как для организации в целом, так и для сотрудников. 
Руководителем организации было назначено лицо, ответственное 
за разработку этического кодекса – уполномоченного по этике.  

Следующий шагом на этапе исследования стал 
мониторинг, в ходе которого проводилась диагностика и изучение 
ситуации в ООО «АРЫМ», организовано электронное 
анкетирование для сотрудников. При этом были определены 
области возможных этических потребностей, которые нужно 
осветить в кодексе организации. Кроме того сотрудники 
ознакомились с этическими кодексами, действующими в других 
организациях.  

По результатам анализа принятых решений на собрании и 
тщательного изучения анкет сотрудников, было выявлено, что 
предпочтительное направление в кодексе отдано общим 
этическим стандартам и нормам поведения относительно 
следующих вопросов: основные нормы и обязательства 
руководителя компании; особенность обращения с 
внутрикорпоративной коммерческой и конфиденциальной 
информацией; регламентирование поведения сотрудников на 
рабочем месте, с партнерами и клиентами (в том числе между 
продавцом и покупателем); вопросы корпоративной этики. Было 
решено, что данный перечень этических норм поможет всем 
работникам компании (прежде всего новым сотрудникам) знать и 
понимать, что принято, а что не принято делать в компании и чего 
ждать от работы в организации. Для партнеров кодекс несет 
дополнительные гарантии, что все обещания данной компанией 
будут выполнены. 

На втором этапе была организована разработка концепции 
кодекса, в которой отражены собственные представления об 
этических стандартах в компании в вопросах от требований к 
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одежде сотрудников до норм взаимоотношений с клиентами и 
партнерами, далее - составлен проект текста кодекса.  

Третий этап - это обсуждение, корректировка и принятие 
кодекса. Все сотрудники были ознакомлены с проектом кодекса, 
одобрили его необходимость для каждого работника. Затем текст 
после корректировки был доработан, окончательный вариант 
принят на общем собрании коллектива ООО «АРЫМ» и 
утвержден руководством компании. 

Текст этического кодекса ООО «АРЫМ» разработан в 
классическом варианте и состоит из двух частей: идеологическая 
и нормативная, куда входит 5 глав. Было предложено отразить в 
идеологической части кодекса раздел «Общие сведения» (или 
«Введение»). В данной главе кратко указана миссия компании 
(описана ее история, функции, связи и др.). Основу миссии 
составили - цель, основные виды деятельности и ценности 
компании. Причем, цель компании четко связана с ее основным 
видам деятельности и вытекающими из этого задачами: 
«предоставлять потребителям возможность покупать на 
российском рынке качественные товары самого широкого 
ассортимента по доступным ценам и в комфортных условиях» 
[6.С.2]. 

Единогласно была поддержана главная ценность 
компании, отраженная в кодексе: «…это люди, их 
профессионализм и их удовлетворенность работой, что являются 
основой процветания компании. В ООО «АРЫМ» работают 
представители не только разных рас и народов, но каждый из них 
представляет свое государство (Российская Федерация, 
Республика Корея, Республика Беларусь). В связи с этим, 
положительный факт данного кодекса, что к ценностям компании 
отнесено: «… взаимоотношения в коллективе строится на 
фундаменте уважения прав и свобод человека независимо от 
расы, национальности, социального положения, политических 
убеждений и правового статуса, справедливого отношения к 
людям и заботы о них…» [6.С.2]. 

Все последующие главы кодекса являются нормативными 
(поведенческими), в которых, в соответствии с этическими 
принципами, отражены желаемые нормы поведения всех 
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сотрудников, в том числе и варианты поведения сотрудников в 
различных ситуациях.  

Во второй главе кодекса дана характеристика четырёх 
основных этических принципов компании, которые должны стать 
основой поведения каждого сотрудника и составить платформу 
компании, действующие как внутри, так и вне компании: 

- честность и правдивость компании в предоставлении 
любой информации и в отношениях с клиентами, сотрудниками, 
деловыми партнерами, представителями органов власти;  

- доверие к сотрудникам, уважение их профессионализма - 
соответствие знаний, умений, навыков и ценностно-нормативной 
системы человека уровню общественных ожиданий от его 
профессий [1.С.161], способностей, знаний и компетенции;  

- взаимное уважение прав и интересов сотрудников, 
клиентов и партнеров компании, а также уважение национально-
этических и религиозных убеждений народов России, Кореи и 
других стран; 

- добросовестность, открытость, прозрачность и 
добропорядочность во взаимоотношениях [6.С.2-3]. 

Если на практике получится сочетать все функций, то это 
будет считаться идеальным вариантом. 

Успешное соблюдение принципов является залогом 
устойчивых и гармоничных отношений в бизнесе компании и 
способствует достижению отличных результатов в работе.  

Третья глава текста кодекса состоит из предпочтительных 
общих норм поведения и стандартов относительно руководителя 
и сотрудников ООО «АРЫМ» при их исполнении своих 
служебных обязанностей в соответствии с этическими научными 
стандартами и принципами данного кодекса, и состоит из 
разделов, которые подчеркивают нравственную культуру 
организации и каждого сотрудника:  

- обязательства руководителя компании (работать 
профессионально, честно и добросовестно, дорожить своей 
репутацией и репутацией клиентов компании, заботиться об 
окружающей среде и людях; строить деловые отношения с 
сотрудниками уважая их права и свободы, независимо от расы, 
национальности, возраста, национально-этических и религиозных 
убеждений) [6.С.3-4];  
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- общие нормы поведения сотрудников компании (держать 
данное им слово; уважать культуру и традиции своей страны и 
других государств, достоинства и права человека; понимать, что 
нельзя выполнять работу, связанную с нарушением закона или 
этических норм, он не должен соглашаться на работу, не 
входящую в его компетентность; ценить доверие, оказанное ему 
собственником; должен быть обязательным, честным и 
правдивым, не использовать собственность компании и 
принадлежащей ей информации для личной выгоды; уважать 
права частной собственности, заботиться о престиже компании, 
его собственное благополучие должны быть результатами, а не 
целью)   [6.С.4-5]; 

- регламентируемые нормы поведения сотрудников с 
партнерами (отношения с поставщиками и конкурентами) по 
вопросам предпринимательской деятельности (информация о 
партнерах их предпринимательской и иной деятельности, 
является конфиденциальной и может быть раскрыта только с 
согласия делового партнера или в случаях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации; недопустимо 
обсуждение внутренних вопросов компании в присутствии 
партнеров а также вопросы, не относящиеся к деловым; 
необходимо уважительно и бережно относиться к времени 
партнера) [6.С.6.]; 

- отношения сотрудников компании с потребителями 
(продавцов с покупателями: (стремиться к высокому качеству 
обслуживания потребителей, ценить их - иначе их оценят 
конкуренты; принимать меры по выявлению некачественных 
товаров и препятствовать реализации этих товаров потребителю; 
стремиться к созданию комфортных условий обслуживания 
потребителей; при общении с потребителем соблюдать правило - 
исключительное равное отношение к любому и каждому; 
общение должно быть только в вежливой и корректной форме, 
вниманием и готовностью разрешить возникшие вопросы и 
просьбы; проявлять выдержку и терпимость по отношению к 
потребителю, слушать и спокойно воспринимать его позицию; не 
поддаваться эмоциональному поведению потребителя) [6.С.7]; 

- особенности обращения с коммерческой и 
конфиденциальной информацией компании, защита которой 
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важна для успешной деятельности компании (все материалы, 
имеющими конфиденциальный характер, рассматриваются как 
коммерческая тайна; принять на себя этическое и правовое 
обязательство о неразглашении любой информации о 
деятельности компании, не обсуждать информацию в 
общественных местах и с членами семьи; знать, что 
коммерческой считают информацию делового назначения, 
конфиденциальной считают информацию о персональных 
сведениях сотрудников компании; сохранять коммерческую и 
конфиденциальную информацию от компаний конкурентов) 
[6.С.7-8].  

Четвертая глава рассматривает вопросы корпоративной 
этики, соблюдения требований корпоративной культуры с целью 
поддержания имиджа компании. Вопросы этики рассматриваются 
в двух разделах: дресс-код сотрудников, представляющих 
компанию во внешней среде и для работающих в офисе; 
особенности этики делового общения по телефону. 

В кодексе ООО «АРЫМ» не рассматриваются вопросы 
политики компании по отношению к персоналу (прием на работу, 
права и обязанности работников и администрации, график 
работы, время отдыха, отпуск, временная нетрудоспособность, 
заработная плата, социальное страхование, льготы и компенсации, 
поощрения за успехи в работе, дисциплинарные меры, 
прекращение трудовых отношений, предотвращение потерь и 
возмещение материального ущерба, рассмотрение трудовых 
споров, обучение персонала и повышение деловой 
квалификации), которые закреплены другими нормативными и 
распорядительными документами организации. 

Последняя, пятая глава текста кодекса, отражает вопросы 
соблюдения норм и правил кодекса и вопросы по контролю за 
соблюдением кодекса компании.  

При разработке данного этического кодекса ООО 
«АРЫМ» учитывалось, что его положения должны быть 
обязательными для выполнения каждого сотрудника компании. 
Развитие корпоративной культуры компании требует единого 
кодекса для всех сотрудников — он должен задавать единое 
понимание миссии и ценностей компании всему персоналу.  
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Данный вариант этического кодекса является развернутым 
— содержит конкретную регламентацию поведения сотрудников 
и включают следующие требования: соблюдать рекомендуемый 
стиль одежды; следовать распоряжениям вышестоящего 
руководителя и незамедлительно их выполнять; соблюдать 
конфиденциальность; не принимать подарки от заинтересованных 
лиц; соблюдать законы и законодательные акты; не допускать 
дискриминации по признаку расы, возраста; сообщать о случаях 
незаконной или сомнительной деятельности сотрудников и др. 

После успешного прохождения всех этапов разработки, 
предстоит значительная работа по внедрению кодекса ООО 
«АРЫМ», что является заключительным четвертым этапом.  

При внедрении кодекса в компании будет создана система 
исполнения этики, которая состоит из следующих элементов:  

- продвижение этических стандартов поведения внутри 
компании; 

- обучение сотрудников (как применять зафиксированные 
в кодексе нормы);  

- мониторинг исполнения этических норм и возможных 
нарушений; 

 - реагирование на нарушения. 
Желательно, при внедрении этического кодекса 

организации, соблюдать все известные этапы: 
- создать план внедрения кодекса в организации, который 

утверждается руководителем; 
- организовать обсуждение этического кодекса в самой 

организации, при этом желательно привлечь клиентов и 
партнеров организации;  

- принять итоговый вариант этического кодекса на общем 
собрании сотрудников; 

- печать этического кодекса в полном объеме для 
сотрудников организации (основные пункты, возможно, печатать 
в рекламно-информационных материалах); 

- публикация этического кодекса на сайте организации. 
 Необходимо учитывать, что при внедрении, кодекс 

выполняет три функции: репутационную (формирует доверие к 
компании извне, становится стандартом ведения бизнеса), 
управленческую (регламентирует поведение в сложных этических 
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ситуациях) и развития корпоративной культуры (пропагандирует 
ценности компании всем сотрудникам). 

 На конечном этапе внедрения весь свод данных этических 
правил предположительно должен принять руководитель ООО 
«АРЫМ», который является гарантом их выполнения. Начав с 
себя, он может требовать того же и с остальных. Следовательно, 
этический кодекс является одним из рычагов управления 
персоналом. 

Краткий анализ этического кодекса русско-корейской 
компании Общество с ограниченной ответственностью «АРЫМ» 
показывает, что данный кодекс создан с целью повышения 
нравственности и моральности поведения людей не только в 
обыденной жизни, но и в их профессиональной деятельности. 
Кодекс необходим для формирования и внедрения в 
корпоративную практику организации необходимых для 
соблюдения норм и нравственных правил. 
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А. Р. Мустакимова* 

КОНСОЛИДАЦИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭТИКИ И ЭТИКИ 
НЕНАСИЛИЯ В ЭПОХУ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Прогресс человечества становится серьезной проблемой 
для природы. Чем выше численность населения, тем больше 
человек производит и потребляет, что в свою очередь принуждает 
его сильнее и интенсивнее вторгаться в природные недра, 
исчерпывая ресурсы, загрязняя биосферу, подвергая угрозе 
исчезновения многие виды животных и растений.  На данный 
момент ситуация во взаимоотношениях «человек – природа» 
довольно критична, так как в подавляющем большинстве случаев 
сохраняется захватническая позиция со стороны людей, 
использующих природные богатства для достижения собственных 
целей. «Человек - венец природы», «Природа – не храм, а 
мастерская» - постулаты, возникшие столетия назад, прочно 
укрепившиеся в сознании масс и ставшие для многих своего рода 
оправданием регулярного насилия над той частью мира, которая 
лежит за пределами понятия «человечество».   

Тем не менее, на нынешнем этапе своего существования, 
человек понимает, что необходимо искать пути разрешения 
сложившихся проблем. Осознав ответственность перед 
окружающей средой, перед будущими поколениями, люди 
способны искоренить потерявшие актуальность воззрения на роль 
и место природы в мире. Безоглядно вмешиваясь в устоявшиеся 
экосистемы, нарушая баланс природных структур, человек сумел 
значительно продвинуться вперед - в материальном и 
техническом плане. Однако может ли прогресс цивилизации и 
																																								 																					
*	Мустакимова Алина Рафаэльевна – студент 4 курса кафедры этики. 
Научный руководитель – к.ф.н., доцент М.В. Моисеенко. 
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дальше служить доводом в пользу неограниченной 
эксплуататорской экспансии в природу? Рано или поздно 
подобный подход исчерпает весь потенциал окружающей среды. 
Речь идет уже не только о спасении природы, но и об угрозе 
существования самого человечества как такового. Имеющий 
место экологический кризис – наглядное доказательство этому. В 
чем причины таких последствий? Первая и одна из главных – 
использование насилия. Хотя соблюдение библейской заповеди 
«Не убий» лежит в основе функционирования доминирующего 
числа человеческих сообществ, по-видимому, содержание ее не 
распространяется на иных живых существ, кроме самого «венца 
природы».  Насилие играло огромную роль и имело силу во все 
времена, и нынешний век не является исключением. Однако 
сейчас вопросы войны и мира, согласованности межличностных 
взаимодействий, гармоничного сосуществования со средой, 
невмешательства в естественные процессы и непричинения вреда 
живым существам становятся особенно значительными и 
требующими разрешения в связи с актуальностью процессов 
универсализации мирового сообщества.  

Актуальность исследованной в данной работе проблемы 
консолидации экологической этики и этики ненасилия 
обусловлена потребностью переосмысления сложившихся 
воззрений на место и историческую роль природы, ставшей 
объектом постоянного насилия со стороны человека, а также в 
непосредственной связи с необходимостью создания и 
распространения ненасильственной альтернативы в жизни 
общества. Кроме того, она детерминирована увеличением 
значения этических проблем в нравственно нездоровом обществе, 
поскольку характерная для него переоценка традиционных 
нравственных устоев обусловливает необходимость оправдания 
высших ценностей, и прежде всего ценности всякой жизни.  
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 Этика – значительный пласт культуры, достижение 
человеческой цивилизации, продукт поиска мыслителями и 
практиками возможного пути сосуществования и развития 
людского сообщества. Нравственные установки индивида 
представляют собой важнейший и во многом определяющий 
компонент его мировоззрения, отношения к окружающим людям, 
другим живым существам, к среде, в которой он обитает. Поэтому 
такое большое значение имеет правильное воспитания человека с 
ранних лет – формирование нравственно здоровой личности 
способствует дальнейшей санации общества.  Ганди, 
опиравшийся на учение Льва Николаевича Толстого, основанное 
на любви к ближнему, добре, совести и вере, учение о 
самосовершенствовании человека [8.  C. 137], писал, что для 
достижения настоящего мира во всем мире начинать надо с детей.   

   Учение о нравственности подразумевает не только и не 
столько создание цельной теоретической базы, сколько выработку 
практических правил, установок и рекомендаций, содействующих 
лучшей реализации возможностей человека без ущерба для 
других людей, иных живых существ, природных объектов. 
Способы преодоления проблемных ситуаций, предлагаемые 
этическими доктринами, согласуются с высокими моральными 
принципами, они зачастую противоречат соображениям выгоды и 
личным интересам индивида, однако в долгосрочной перспективе 
их исполнение приносит более значимые в масштабах 
человечества результаты. Ненасилие выступает своего рода 
нормативной конкретизацией «золотого правила 
нравственности», которое в том или ином виде появляется в 
учениях различных философов и богословов, например, в 
изречениях Будды (Дхаммапада), Гомера, Геродота. Конфуций в 
своих беседах неоднократно напоминает ученикам: «Не делай 
другим то, чего не желаешь себе» [5. С. 206], Августин в трактате 
«Об истинной религии» изрекает следующее: «Закон же любви 
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состоит в том, чтобы человек желал ближнему того же самого 
добра, какого желает и себе самому, и не желал ему того зла, 
которого не желает себе» [2. С. 453].   

  Хотя идейная ценность ненасильственной парадигмы 
признавалась не одним поколением философов и общественных 
деятелей разных сфер, в действительной жизни ее применение 
зачастую кажется невозможным. Позиция, не только не 
осуждающая, но допускающая, оправдывающая насилие, 
присутствует не только в материальной, но и в духовной сфере. 
Насилием, явным или скрытым, глубоко пронизан весь уклад 
жизни, все сферы человеческой деятельности, даже культура в 
определенном смысле лишает индивида некоторой степени 
свободы и возможности волевых решений. Ненасилие, как 
альтернатива рассмотренной парадигмы, предлагает полное 
исключение применения насильственных методов по отношению 
к личности, к общественным формированиям и природе. В то же 
время пассивное созерцание учиняемого повсеместно насилия - не 
синоним понятию «ненасилие». Мохандас Ганди приравнивал 
пассивность к принятию насилия. Ненасилие – созидательная, 
конструктивная позитивная деятельность, подразумевающая 
верность выработанным этикой принципам и идеалам и 
претворение их в жизнь. Ненасилие должно стать для человека не 
метафизической установкой, а целью и образом существования. 

   Этика стремится установить принципы, которые помогут 
стабилизировать отношение между субъектами общества, а также 
между социумом и природой. Переходя к рассмотрению целей и 
задач этической концепции ненасилия, необходимо отметить, что 
социальная среда во многом определяет возможность 
продвижения и реализации подобной доктрины. Идея ненасилия 
не предполагает принудительное внедрение ее принципов, что в 
корне противоречило бы внутреннему смыслу данной этики. 
Этика ненасилия содержит в себе два принципиально важных 
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аспекта, первым из которых является ее самоопределение как 
средства борьбы за достижение справедливости в мире. Такая 
борьба требует героизма, но лишь она представляет собой 
единственный возможный и реальный путь к увеличению 
истинного блага на земле. Вторым существенным моментом 
можно назвать способность ненасилия выступить в качестве 
сильнодействующего орудия для социальных коллективных 
преобразований. 

«Не существует проблемы этического оправдания 
ненасилия, обоснования его предпочтительности перед насилием, 
ибо это вещи самоочевидные» [ 4. С. 74] - пишет А.А. Гусейнов. 
«Этика ненасилия представляет собой теоретизирование в 
терминах жизни, она есть одновременно и теория, и практическое 
усилие» [4. С. 75].  Целью этики ненасилия служит 
преобразование реалий социального мира и нравственное 
совершенствование каждой отдельной личности. На сегодняшний 
день идея ненасилия представляет собой перспективу развития 
человечества, так как сейчас нравственные отношения 
превращаются в принципиально важную основу гармоничного 
сосуществования людей на земле, а также сохранения природы. В 
век глобализации, универсализации, становления единых 
структур и отношений, в век кризиса экологической обстановки 
особенно важно отказаться от применения насилия ради 
достижения целей, дабы сохранить мир в его целостности. 
Именно в представленной ориентации можно надеяться на 
нахождение компромиссов, сохранение баланса и соблюдение 
солидарности, мирное разрешение конфликтных моментов. В век 
глобализации человечество подходит к необходимости 
осуществления учения ненасилия на практике.  

Возможность воплощения на практике ненасильственной 
парадигмы зависит от того, насколько скоро каждый отдельный 
человек поймет, что он тоже влияет на глобальные процессы, 
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даже если не может видеть, как именно и в чем конкретно 
проявляется его личный вклад.  

   Экологическая этика начала свое формирование 
примерно с семидесятых годов минувшего столетия и имела 
целью защиту человека и природы от тех опасностей и угроз, что 
влекло за собой бурное развитие технической цивилизации. Хотя 
изначально главной задачей данной дисциплины было сохранение 
именно человеческого вида, в ней реализуется главный принцип 
гуманизма – отказ от насилия над природой и необходимость 
признания ценности жизни всякого существа.  

Решение экологических проблем происходит по двум 
основным направлениям. Технологическое направление 
подразумевает создание и распространение ресурсосберегающих 
технологий, проекты по уменьшению количества отходов, 
разработку систем очистки воздуха, почв, воды, снижение 
степени вреда, наносимого природе деятельностью людей. 
Гуманитарное направление возникает в связи с потребностью в 
мотивации и стимулировании членов социума разумно и 
органично использовать богатства природы, сознавая ее право на 
жизнь и сохранность. На первый план здесь выходит 
необходимость изменить не только способы и методы 
эксплуатирования природных объектов, но образ мышления 
индивидов и их отношение к окружающему миру. Культура, 
ценностные ориентации личности, установки, обусловливающие 
его поведение – наиболее значительные перемены должны 
происходить именно в этой сфере.  

Экологическая этика, как и этика ненасилия - 
одновременно и прикладная дисциплина, подразумевающая 
активную деятельность и эффективную политику помощи 
природе, и область философских исследований, выдвигающих 
такую моральную проблему, как ответственность человечества за 
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благо будущих поколений и всех форм жизни, затрагиваемых в 
процессе его деятельности.  

   Одним из наиболее важных принципов экологической 
этики выступает отказ от агрессивного антропоцентризма. Если в 
традиционной культурной парадигме окружающий человека 
внешний мир воспринимался как нечто абсолютное, 
предназначенное для созерцания и поиска в нем следов Бога, то 
гуманизм превратил природу в средство удовлетворения 
потребностей. Антропоцентрическое восприятие 
действительности остается превалирующим и в настоящее время, 
однако подобный взгляд необходимо искоренять, заменяя его 
биоцентризмом или экоцентризмом. Данный подход не означает 
отказа от удовлетворения потребностей социальной среды, однако 
включает в себя условие неприкосновенности многообразия 
жизни на Земле. Экоцентризм предполагает разумное 
ограничение вмешательства человека в ход естественных 
процессов, приятие и осознание им своей ответственности перед 
природой, перед ее будущим и будущим следующих поколений. В 
концепции биоцентризма признается ценность и уникальность 
любого живого существа, на них распространяется действие 
принципа ненасилия, не позволяющего причинять им боль, 
провоцировать страдание, вызывать дискомфорт и снижать их 
шансы на выживание.  Природа сама по себе, ее компоненты и 
составляющие, населяющие ее звери, птицы, насекомые, морские 
создания – все это имеет свое внутреннее неотъемлемое 
достоинство и значимость. Человек – часть этого мира, а не 
хозяин, он - элемент огромного организма, и пытаться, подчиняя 
себе, разрушить этот организм, значит, идти на умышленное 
самоубийство. 

В экоцентризме происходит расширение границ влияния 
этики – в рамках данной позиции ее правила и нормы 
распространяются не только на человеческие взаимоотношения, 
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но и далеко за пределы социальной коммуникации – субъектами 
этических реалий становятся все живые существа. Отношение к 
животным и природе становится более чутким, трепетным, 
человек больше не располагает правом причинять им вред, 
наносить ущерб в угоду своим желаниям. Известный 
американский эколог, основатель этики Земли Алдо Леопольд 
писал: «этика в экологическом смысле – это ограничение свободы 
действий в борьбе за существование» [6. С. 649]. Немецкий 
гуманист и философ Альберт Швейцер сформулировал закон, 
ставший позднее выражением экологического императива, 
согласно которому доброе – это то, что служит сохранению и 
развитию жизни, а зло есть то, что уничтожает жизнь и 
препятствует ей.  

Современная наука пришла к выводу о целостности и 
взаимосвязанности всего существующего в мире. Идея всеобщей 
взаимозависимости должна некоторым образом повлиять на 
сознательность людей, донести до них, что всякое действие имеет 
значение и оказывает влияние на окружающую среду.  

   Одной из ключевых особенностей экологической этики 
служит опора на широкий фундамент современной науки и на 
базу традиционных идей, что в очередной раз подчеркивает ее 
свойство являть собой одновременно и практически реализуемую, 
и теоретическую дисциплину. Научные достижения позволяют 
обнаружить новые пути решения критических ситуаций, 
связанных с состоянием экологической обстановки. Создание 
безотходных технологий замкнутого цикла, экологизация 
производств, снижение уровня риска для окружающей среды от 
воздействия на него активной промышленной структуры, 
конструирование природосберегающих технологий, 
рационализация распределения ресурсов, разработка разумных 
системных изменений в мировом энергобалансе – все эти меры 
могут действовать эффективно и приносить ощутимые результаты 
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только в условиях объединенных совместных усилий всех стран. 
К счастью, на современном этапе развития человечество достигло 
той ступени, когда межгосударственные формы общения выходят 
на качественно новый уровень. Интернационализация, 
глобализация способствуют повышению вероятности удачного 
исхода предпринимаемых в целях защиты и охраны природы мер 
и шагов, ибо «Современная эпоха – эпоха глобальных перемен во 
всех сферах человеческой жизни» [1. С. 83].  

Что же касается опоры экологической этики на систему 
традиционных идей, здесь превалирующее значение приобретает 
уже упоминавшийся принцип всеобщей взаимосвязи, согласно 
которому возрождение природы, восстановление гармоничного 
сосуществования человека и мира возможно лишь совместно с 
возрождением индивидуальной нравственности, с актуализацией 
нравственных потребностей личности.  К таким потребностям 
относится стремление человека выявить, что для него выступает в 
качестве жизненного смысла, обрести понимание любви, 
собственной ценности и ценности всего живого, ощутить 
целостность мира и определить свое место в нем с учетом 
осознания своей сопричастности с этим единством. 
Экоцентрический способ существования означает снижение 
потребления, оказание минимального воздействия на природу, и в 
то же время расширение и обогащение духовного опыта. 

Охрана природного богатства, сохранение многообразия 
видов, защита прав животных лежат в плоскости всемирной 
ответственности сообщества людей и каждого отдельного 
человека. Естественные права живого имеют нравственное-
этическое значение, содержат в себе духовно-культурное и 
религиозное наполнение, они служат связующим звеном между 
моралью и правом. Они неотъемлемы и неотчуждаемы, они не 
могут быть отняты человеком. Естественные права природы 
выступают в качестве ценностного ориентира, измеряющего 
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человеческой меркой сферу природного, они развиваются вместе 
с прогрессом человечества, культуры и цивилизации, политики и 
морали, науки и философии.  

Этика ненасилия заключает в себе принципиальную 
установку на непричинение вреда ни одному живому существу. 
Она призывает все мировое сообщество отказаться от 
насильственных, принудительных методов по отношению к 
субъектам окружающего мира. Этика ненасилия должна 
реализовываться как в сфере чисто человеческих взаимосвязей, 
так и в аспекте коммуникации в области человек – природа. 
Нельзя сказать, что этика ненасилия входит в состав 
экологической этики, или что экологическая этика является 
частью этики ненасилия. Обе дисциплины самостоятельны и 
имеют свой уникальный предмет исследования, выдвигают 
специфические проблемы и предлагают определенные пути их 
преодоления. Однако отрицать их взаимосвязь, общность ряда 
позиций, схожесть взглядов по поводу тех или иных вопросов 
попросту невозможно. Экологическая этика стремится 
преодолеть, оставить в прошлом эксплуатируемое положение 
природы, эгоистическую антропоцентричную экспансивную 
политику стремящегося к накоплению и наживе растущего 
человечества. Утверждение и отстаивание, защита прав дикой 
природы и всякого проявления жизни на Земле - одна из наиболее 
серьезных задач, стоящих перед лицом экологической этики. К 
таким неотъемлемым правам животных относится незаконность 
отнятия у них жизни, право на защиту от страдания, что в 
действительности сближает принципы данной этики с 
положениями этики ненасилия. Проблема гуманного отношения 
ко всему живому находится скорее на стыке двух этик. С одной 
стороны, она рассматривает проблемы охраны дикой природы, 
сохранения биологического разнообразия, с другой стороны в ней 
заключены принципиальные отличительные моменты практики 
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ненасилия, включающие отказ от эгоизма, стремления к 
извлечению пользы для себя, жестокости по отношению к 
остальным живым существам, будь то люди или животные. 
Экологическая этика, как и этика ненасилия ставит перед собой 
грандиозные цели, затрагивающие преобразования не просто в 
какой-то конкретной отдельной области, но во всем мировом 
устройстве в целом. Этика ненасилия выдвигает в качестве одной 
из своих основных задач изменения в окружающей 
действительности в сторону отхода от устаревшей модели 
функционирования систем, основанной во многом на 
насильственных началах и носящей характер доминирования 
сильного, наделенного властью над слабым и беззащитным. 
Экологическая этика стремится максимально ограничить 
негативное влияние человеческой деятельности на судьбу 
окружающего мира, так как вторжение его в природную среду 
имеет преимущественно насильственный образ, предполагающий 
насаждение своих условий, чувство собственничества и 
вседозволенности. Гуманное отношение к природе во всем ее 
бесконечном многообразии - это неотъемлемая составная часть 
как экоэтики, так и ненасильственной концепции.  

В конечном итоге, можно сделать вывод о неоспоримой 
взаимосвязанности этики ненасилия и экологической этики. В 
таком случае, мы можем говорить о потенциальной 
эффективности объединения обеих дисциплин, их консолидации 
для более успешной и всеобъемлющей реализации общих для них 
принципов. Одной из целей данного исследования было 
определение возможных путей дальнейшего гармоничного 
сосуществования человека и природной среды. Такими путями, 
как и показано в работе, являются: активное внедрение системы 
ценностей, в которой на первый план выходит жизнь и 
благополучие всего существующего, экологическое образование 
детей, к этому можно добавить более широкую освещаемость 
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экологических проблем, так как общество зачастую обладает 
недостаточной осведомленностью о ситуации. Кроме того, это 
отказ от насильственных методов, необдуманной эксплуатации 
природных ресурсов, а также прикладные меры - создание 
безотходных технологий, экологизация производств, снижение 
уровня риска для окружающей среды от воздействия на него 
активной промышленной структуры, конструирование 
природосберегающих технологий, рационализация распределения 
ресурсов, разработка разумных системных изменений в мировом 
энергобалансе. Важно понимать, что консолидация двух 
дисциплин, располагающих общими положениями, - это не новый 
уровень теоретизации, но один из способов гармонизировать 
отношения между человеческим сообществом и природной 
средой путем переориентации сознания с антропоцентричного на 
экоцентричное, что особенно важно в условиях глобализации. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

Гаджиев Д.В. оглы, Гутиева З.Ю., Юрош Т.Д., 
Головенкова А.П.*  

ПРИОРИТЕТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
КАМЧАТСКОГО КРАЯ 

Для определения направлений социального и 
экономического развития необходимо обозначить долгосрочные 
ориентиры развития. Приоритеты развития, как правило, 
выражены в стратегии развития региона. Регионы Российской 
Федерации с одной стороны начали разработку собственных 
стратегий социально-экономического развития в связи с 
условиями, поставленными Федеральным Правительством, а с 
другой - в силу потребности их  позиционирования как 
самостоятельных хозяйствующих субъектов, которые проводят 
экономическую конкурентную политику, основанную на 
собственных ресурсах, кадрах и т.п.[1] Создание стратегии 
развития территории и выбор приоритетов развития требует 
специфических аналитических инструментов, один из которых 
продемонстрирован в данной статье на примере Камчатского 
края. Авторами статьи проводилась аналитическая работа, 
источниками для которой являлись данные Росстат, а также 
существующая концепция стратегического развития 
Камчатского края до 2025 г. Цель работы группы авторов – 
конкретизация и дополнение положений существующей 
стратегии.  

Целью стратегии развития для Камчатского края 
установлено выведение его из дотационных и депрессивных 
регионов РФ в развивающиеся. [2] В условиях существующих 
целей развития региона крайне важно определить потенциал его 
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развития, выделить отрасли, которые могут стать 
приоритетными направлениями региональной стратегии. Работа 
по созданию стратегической концепции включает в себя три 
этапа: 1) видение перспектив развития территории; 2) анализ 
возможностей и рисков реализации плана; 3) концептуализация. 
Оценка внешних и внутренних факторов развития региона 
(SWOT) позволила вывить проблемы развития Камчатского 
края, которые заключены в следующем: 

1. Наличие морально устаревшего и изжитого 
оборудования; 

2. Увеличение затрат на содержание оборудования; 
3. Неурегулированный в РФ вопрос о прибрежном 

рыболовстве, о промысле лосося; 
4. Замедление экономического роста из-за факторов 

внутреннего и внешнего воздействия: 
- Низких цен на цветные металлы, добываемые на 

Камчатке; 
- Снижение потребления из-за роста цен и низкого курса 

рубля; 
- Ухудшения условий кредитования. 
Разработка концепции развития региона требует не только 

использования инструментов стратегической оценки, но и 
проведения анализа современного состояния уровня социально-
экономического развития территории. Объем ВРП Камчатского 
края в 2014 году составил 145 419,9 млн. рублей. Его реальный 
объем, с учетом индекса-дефлятора, по отношению к 2013 году 
увеличился на 9%. В Дальневосточном федеральном округе 
Камчатский край является пятой по масштабам региональной 
экономикой (по ВРП регионов ДФО в 2014 году). В структуре 
ВРП края на 2014 год, преобладающим видом экономической 
деятельности являлось государственное управление и 
обеспечение военной безопасности; социальное страхование, 
оттиснув рыболовство. На его долю пришлось 19% 
произведенной в регионе валовой добавленной стоимости 
(ВДС). Вторым по значимости видом экономической 
деятельности по величине вклада в формирование ВРП края 
являлось рыболовство (12% ВДС). Оптовая и розничная 
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торговля, ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, 
бытовых изделий и предметов личного пользования устойчиво 
входит в тройку наиболее значительных видов экономической 
деятельности при образовании ВРП Камчатского края - 9% ВДС. 
Видимый вклад в образование  ВРП региона вносился видом 
экономической деятельности «обрабатывающие производства» - 
9% ВДС. 

Демографический фактор является крайне значимым в 
развитии территорий. Так, на начало 2017 года в Камчатском 
крае проживает 316 328 человек. На Камчатке 18,0 % составляют 
лица моложе трудоспособного возраста (от 0 до 16 лет), 62,7 % - 
трудоспособного возраста (от 16 до 55 лет у женщин, от 16 до 60 
лет у мужчин). 19,3 % - старше трудоспособного возраста. За 
последние шесть лет край потерял около 20 тыс. человек 
трудоспособного населения и приобрел порядка 9 тыс. человек 
пенсионного возраста. Фактически, потери трудоспособного 
населения в 2 раза превысили общую потерю населения. Таким 
образом, в регионе наблюдаются тенденции сокращения 
потенциала человеческих ресурсов. 

Оценка взаимосвязи факторов человеческого развития 
проводится при использовании специально индекса развития 
человеческого развития. Среди регионов ДФО Камчатский край 
занимает пятую позицию по величине ИРЧП. [3] 

В масштабах РФ Камчатский край находится на 48-м месте в 
рейтинге регионов. Трудовые ресурсы региона также 
определяют невысокие позиции среди регионов-соседей. Так, 
среди регионов ДФО находится на шестой позиции, 
характеризуясь значениями безработицы выше среднего по  
федеральному округу. Таким образом, на фоне 
инфраструктурных, технологических ограничений Камчатский 
край характеризуется невысоким уровнем социально-
экономического развития на фоне соседствующих субъектов РФ.  

В комплексе факторов развития Камчатского края наиболее 
значимым потенциалом обладают природные факторы. Так, 
Камчатский край– один из наиболее благополучных в 
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экологическом отношении регионов России, но следует 
отметить, что объем различных видов загрязнения, для 
относительно небольшой территории области, в основном 
сконцентрирован на площади города Петропавловска и 
Елизовского района. Здесь находится почти 80 % объектов 
промышленного потенциала и проживает 70 % населения. 

Таким образом, для разработки «Концепции стратегического 
развития Камчатского края» необходимо опираться на его 
естественные предпосылки: природный и ресурсный потенциал. 
В данной связи основными составляющими потенциала роста 
являются: 

1) биологические водные ресурсы прибрежных и 
внутренних вод тихоокеанской прилегающей акватории;  

2) подземные месторождения пресных и минеральных вод;  

3) энергоресурсы – геотермальные месторождения, энергия 
ветра и морских приливов, гидроресурсы, месторождения 
углеводородов; 

4) месторождения металлических руд, включая 
благородные металлы; 

5) рекреационные ресурсы. 

Таким образом, в качестве основных направлений развития 
региона можно выделить следующие: 

- уникальной туристической зоны; 
- региона с развитой транспортной и 

энергетической инфраструктурой; 
- региона с развитой рыбной промышленностью; 

Одним из инструментов оценки конкурентоспособности и 
привлекательности отрасли для регионального развития является 
адаптированная многофакторная матрица. Для Камчатского края с 
целью выявления динамики изменений авторами построены такие 
матрицы по данным на 2010 и 2015 г.: 
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Конкурентоспособность отрасли оценивалась по следующим 
критериям: 1. Доступность. 2. Технико-технологическое развитие. 
3. Долгосрочные преимущества. 4. Знание рынка. 5. Оценка 
квалификации кадров. 6. Доверие потребителей. 7. Условия 
конкуренции. 8. Масштаб деятельности. 9. Инфраструктура. 10. 
Адаптационные возможности. 

Привлекательность для региона оценивалась по следующим 
критериям: 1. Влияние на занятость. 2. Вклад в бюджет. 3. 
Использование местных ресурсов. 4. Участвует в кооперационных 
отношениях (внутри региона и вне его). 5. Нагрузка на 
инфраструктуру. 6. Выход на эффективный рынок. 7. 
Соответствие природно-климатическим условиям. 8. Ущерб для 
экологии. 9. Социальная политика. 10. Метасистемные связи 
(внешние факторы влияния). 

Каждый из параметров был оценен по 10-балльной шкале 
с привлечением данных Росстат. В результате оценки 
рыбопромышленного комплекса, туризма и энергетической 
инфраструктуры были получены следующие результаты. 
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Рис.3. Многофакторная матрица (за 2005 и 2015 г.) для оценки 
потенциала и выявления тенденций к изменению отдельных 
показателей. 

Матрица позволила установить, что  рыбопромышленная 
отрасль обладает большей привлекательностью и 
конкурентоспособностью. Туризм и энергетическая 
инфраструктура  обладают средним потенциалом. Развитию 
туризма на данной территории мешает ряд транспортных 
ограничений в регионе: отсутствие развитой сети автодорог, 
трудностей транспортного сообщения с материком. Исходя из 
этого мы пришли к выводу, что приоритетными отраслями в 
Камчатском крае являются рыбная промышленность и 
энергетическая инфраструктура.  

Для поддержки отраслей, определенных как 
приоритетные, нами было предложено: открытие производств по 
глубокой переработке рыбного сырья и морепродуктов (шоковой 
заморозки), как более востребованной на рынке в регионах 
страны. Исходя из проведенного нами анализа мы пришли к 
выводу, что для укрепления позиций Камчатского края на 
мировом рынке продукции рыбохозяйственного комплекса, 
необходима государственная поддержка, которая может 
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осуществляться путем предоставления рыбохозяйственным 
организациям и индивидуальным предпринимателям, 
зарегистрированным на территории Камчатского края, субсидии 
для возмещения затрат на приобретение рыбопромысловых судов 
и рыбоперерабатывающего оборудования, холодильного и 
технологического оборудования. А также, в целях повышения 
потребительского доверия со стороны граждан, необходимо 
вовлечение государственных структур в рекламу рыбной 
промышленности Камчатского края и привлечение инвесторов в 
рамках государственно-частного партнерства, содействие 
инвесторам в подключении к электро- и газовым сетям, 
строительстве дорог и других инфраструктурных объектов, а 
также необходимо регулярное участие представителей 
Камчатского края в международных выставочных и 
презентационных мероприятиях. 

Практическая значимость разработанного проекта 
заключается в том, что в исследовании конкретизированы 
положения действующей стратегии развития Камчатского края, 
позволяющие  расширить или дополнить действующие НПА 
стратегического характера.  

ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ 

[1] Груздев А. Стратегия развития региона: цели, преимущества, 
технология разработки // Общество и экономика. -2011. -№ 1. -С. 
115-120 
[2] Стратегия социально – экономического развития 
Камчатского края до 2025 года// 
http://www.reec.rushydro.ru/file/main/reec/company/law/Developme
nt_strategy_Kamchatskyi_kray_2025.pdf  
[3] Доклад  о  человеческом  развитии  в  Российской  Федерации  
за  2014  год/  под  ред. Л. М. Григорьева  и С. Н. Бобылева.—М.: 
Аналитический  центр  при  Правительстве Российской 
Федерации, 2014. 204с. 
 

182



	 183	

Н.Щ. Ибришимова*  
 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ УСЛОВИЯ РАЗВИТИЯ 
ДАЛЬНЕГО  

ВОСТОКА И БАЙКАЛЬСКОГО РЕГИОНА 
 
В статье анализируются основные нормативно-правовые 

акты, связанные с развитием Дальнего Востока и Байкальского 
региона. Автором анализируется нормативно-правовое 
обеспечение решения проблем развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона. Актуальность темы связана не только с 
программами по развитию отдельных регионов России, но также 
и с усилением интереса международных инвесторов в регион. 
Дальний Восток стал привлекателен для инвестиций, особенно 
китайских, что вызвало необходимость в развитии региона и со 
стороны государства, чтобы не потерять интерес инвесторов. 

Основная задача статьи - проанализировать нормативно-
правовые акты, которые касаются развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона, а также выявить возможные направления 
их совершенствования.  

Характеристика проблем, на решение которых 
направлено развитие Дальнего Востока и Байкальского 
региона 

Экономико-географическое положение, обусловливающее 
экономические перспективы Дальнего Востока и Байкальского 
региона, охарактеризовано в федеральной целевой программе 
развития региона [2]. Выгоды обеспечивает не только соседство с 
такими странами, как Китай, Япония и США и растущим в 
экономическом плане Азиатско-Тихоокеанским регионом, но и 
транспортно-коммуникационные перспективы: выход  
Транссибирской и Байкало-Амурской железнодорожным 
магистралям, пересекающим Евразию, к дальневосточным портам 
и развитие Северного морского пути. [1] 

																																								 																					
*	 Ибришимова Нели Щилиянова – магистрант 1 курса кафедры 
государственного и муниципального управления. Научный 
руководитель – к.с.н., ст. преподаватель О.В. Филатова. 
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 При этом роль макрорегиона, в российской экономике 
незначительная, особенно на фоне огромного природно-
ресурсного потенциала, который имеется у этого макрорегиона. В 
Азиатско-Тихоокеанском регионе его роль является еще менее 
значительной.  

За весь 2012 год на территории Дальнего Востока и 
Байкальского региона объем ВВП составил всего 6.6% от 
общероссийского ВВП и было произведено всего 3% продукции 
национальной обрабатывающей промышленности, несмотря на 
то, что население составляет 7,5% от общей численности, а 
площадь макрорегиона- 45,5% от площади РФ.  

Объем промышленности в макрорегионе, в целом, вышел 
на уровень 1991 г.. При том, что по всей России объем 
промышленного производства составил 87.8% от уровня 1991 г, 
то на Дальнем Востоке он составил 107.6%. Однако, такие 
показатели, как валовый региональный продукт на одного 
занятого в экономике и валовый региональный продукт на 
единицу основных фондов в макрорегионе являются ниже, чем 
средний по стране.  

Несмотря на то, что макрорегион располагает с ресурсами, 
которых можно сопоставить с ресурсами государства, то они 
используются с очень низкой эффективностью, что обусловлено 
демографическими ограничениями и имеющейся 
инфраструктурой. Вот что говорится о демографических 
ограничениях в федеральной целевой программе: «Плотность 
населения в Дальневосточном федеральном округе составляет 
всего 1,4 человека на кв. км, тогда как среднероссийский 
показатель - 8,4 человека на кв. км. В макрорегионе по состоянию 
на начало 2013 года проживает 10,8млн. человек. Снижение 
уровня жизни при переходе к рыночной экономике, общая 
обстановка нестабильности негативно сказались на 
демографической ситуации. Демографические процессы в 
субъектах Российской Федерации, находящихся на территории 
макрорегиона, носят ярко выраженный депопуляционный 
характер, усиливающийся миграционным оттоком населения в 
европейские и сибирские регионы России, а также в зарубежные 
страны. За 1990 - 2013 годы численность жителей макрорегиона 
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сократилась на 2,7 млн. человек, что составило около 20 
процентов от значения 1990 года.» [1] 

Таким образом, основными проблемами региона 
являются: низкий уровень развития промышленного производства 
и социально-демографические ограничения. 

 Основные нормативно-правовые документы  
Сегодня Президент и Правительство Российской 

Федерации обращают большое внимание на развитие регионов 
страны. Для этого создаются специальные программы, которые 
определяют направление и шаги развития конкретных частей 
государства, исходя из особенности и необходимостей каждого 
региона.  

Такие программы были разработаны и для Дальнего 
Востока и Байкальского региона. Существуют нормативно-
правовые документы, которые обеспечивают развитие этих 
регионов. О важности развития данного региона для страны в 
целом и в то же время о непростой социально-экономической 
ситуации говорит тот факт, что в 2012 г. было создано 
Министерство РФ по развитию Дальнего Востока (Распоряжение 
Правительства Российской Федерации 30 июня 2012 г. №1139-р 
«О Министерстве Российской Федерации по развитию Дальнего 
Востока»). Попробуем сгруппировать нормативно-правовые акты, 
затрагивающие региональное развитие по смысловым блокам. 
Такая группировка дает возможность сделать выводы об 
основных направлениях законотворчества в сфере развития 
территорий в регионе.  
Самую обширную группу составляют общие регулятивы 
социально-экономического развития:   

• Распоряжением Правительства Российской 
Федерации от 28 декабря 2009 года №2094-р «О Стратегии 
социально-экономического развития Дальнего Востока и 
Байкальского региона на период до 2025 года» 

• Распоряжение Правительства Российской 
Федерации от 29 июня 2012 г. №1101-р «Об утверждении состава 
Государственной комиссии по вопросам социально-
экономического развития Дальнего Востока, Республики Бурятия, 
Забайкальского края и Иркутской области»  
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• Постановление Правительства «О продлении 
федеральной целевой программы «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» 

• Постановление Правительства «О создании на 
территории Владивостока особой экономической зоны 
промышленно-производственного типа» 

• Постановление «Об утверждении новой редакции 
государственной программы «Социально-экономическое развитие 
Дальнего Востока и Байкальского региона» 

• Постановление «О включении в госпрограммы и 
федеральные целевые программы разделов по опережающему 
развитию Дальнего Востока» 

• Распоряжение «Об утверждении концепции 
развития приграничных территорий субъектов Федерации 
Дальневосточного федерального округа» 

Вторую довольно многочисленную группу составляют 
нормативно-правовые акты, регулирующие инвестиционную 
деятельность в регионе:  

• Постановление «О предоставлении субсидии на 
реализацию приоритетных инвестиционных проектов на 
территории Байкальского региона» 
• Распоряжение «О дополнении перечня 

инвестиционных проектов, планируемых к реализации на 
Дальнем Востоке» 

• Распоряжение «Об инвестиционных проектах, 
планируемых к реализации в Байкальском регионе» 

• Постановление «Об учёте в инвестиционных 
программах госкомпаний планов и проектов по ускоренному 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока» 

• Распоряжение «О предоставлении субсидий на 
создание и реконструкцию инфраструктуры в рамках реализации 
инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и в Байкальском 
регионе» 

Группа нормативно-правовых актов посвящена 
переселению в субъекты региона соотечественников, 
проживающих за рубежом: 

• Распоряжение от 31 июля 2013 года №1360-р «О 
согласовании проекта программы Забайкальского края по 
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оказанию содействия добровольному переселению в 
Забайкальский край соотечественников, проживающих за 
рубежом, на 2013–2020 годы» 

• Распоряжение от 17 августа 2013 года №1457-р «О 
согласовании проекта долгосрочной краевой целевой программы 
«Оказание содействия добровольному переселению в Камчатский 
край соотечественников, проживающих за рубежом, на 2013–2017 
годы»» 

• Распоряжение от 24 сентября 2013 года №1717-р 
«О согласовании программы Приморского края «Об оказании 
содействия добровольному переселению в Приморский край 
соотечественников, проживающих за рубежом» на 2013–2017 
годы» 

Возможность разделить нормативно-правовые акты, 
принятые в основном после организации Минвостокразвития, 
указывает на приоритетные направления развития. Самой 
многочисленной является группа, посвященная общим вопросам 
социально-экономического развития. Это нормативно-правовые 
акты, посвященные основным направлениям развития региона. 
Как представляется, это первые шаги в региональном развитии, 
впоследствии должны появиться стратегии развития 
приоритетных отраслей. Довольно обширная группа посвящена 
регулированию инвестиционных вливаний в экономику региона и 
демонстрацию открытости, и стремление отрегулировать сферу 
инвестирования. Появление законодательства о содействии 
добровольному переселению направленного на привлечение, 
прежде всего, трудоспособного населения, говорит об отсутствии 
перспектив решения этих проблем путем воспроизводства 
трудовых ресурсов уже имеющихся в регионе.  

Можно сказать, что, в целом, программа по развитию 
Дальнего Востока и Байкальского региона имеет базовое 
нормативно-правовое обеспечение, приведенные документы 
показывают, что работа по решению острых проблем региона 
идет. Нужно отметить, что большинство документов достаточно 
четко регламентируют цели и задачи программы, а также и шаги 
по ее реализации. Но также они имеют недостатки, которые 
можно и нужно отстранять в процессе выполнения программы, 
дополняя нормативно- правового обеспечения, либо изменяя его.  
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Многие документы подлежат пересмотру после 
определенного срока в связи с первыми результатами по 
реализации программ развития Дальнего Востока и Байкальского 
региона, чтобы в программу были внесены нужные коррективы.  

Пока не наблюдается противоречия нормативных актов, 
но в очень многих местах они имеют точки соприкосновения, а в 
некоторых- даже дублируются друг с другим, что приводить к 
задвоению некоторых пунктов. Это чревато тем, что делает не 
совсем эффективными, а иногда и лишними некоторых 
документов.  

Также важно проследить насколько качественно будет 
выполняться все, что предусмотрено. Коррекции должны будут 
внесены с учетом ошибок и неудач при реализации 
предусмотренных проектов.  
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А.В. Крылова* 

 
СПЕЦИФИКА ГОСУДАРСТВЕННОГО 

РЕГУЛИРОВАНИЯ БИЗНЕСА В КНР 
 

Несколько десятилетий назад Китай представлял собой 
аграрное государство с очень низкими показателями ВВП на 
душу населения, сегодня же эта страна вышла на лидирующие 
позиции в мировом рейтинге стран по экономике и обладает 
практически самыми высокотехнологичными производствами. 
Ниже представлена таблица первых десяти стран с сильнейшей 
экономикой за 2016 год, среди который Китай занимает второе 
место. Следует отметить, что Россия среди сильнейших экономик 
мира оказалась на 14 позиции с результатом в $1,1 трлн ВВП. 
Несмотря на то, что Россия показала отрицательный рост (по 
отношению к предыдущему году), тем не менее, смогла подняться 
в рейтинге на одну ступень.  

 
Таблица 1 

Рейтинг стран по абсолютному показателю ВВП 2016 года 
[12] 

Место Страна ВВП, млрд. $ Изменения 
ВВП, млрд. $ 

1 США 18558,1 +433,4 

2 Китай 11383,0 +171,1 

3 Япония 4412,6 +202,2 

4 Германия 3467,8 +54,3 

5 Великобритания 2761,0 -92,4 

																																								 																					
*	 Крылова Арина Владимировна – студентка 3 курса кафедры 
государственного и муниципального управления. Научный 
руководитель – к.э.н., ст. преподаватель Е.В. Лылова.  
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6 Франция 2464,8 -4,7 

7 Индия 2288,7 -19,3 

8 Италия 1848,7 +5,9 

9 Бразилия 1534,8 -369,1 

10 Канада 1462,3 -153,2 

 
Несмотря на высокие позиции Китая в рейтинге, путь, 

пройденный страной, к вершине благополучия был полон проб и 
ошибок. Так, новая экономическая и политическая кампания 
середины XX века, названная «Большой скачок» и проходившая с 
1958 по 1960 гг., должна была обеспечить резкий экономический 
подъем страны, но она напротив стала социальной катастрофой 
глобальных масштабов для всего населения [1]. 

Данная стратегия была выдвинута Мао Цзэдуном, но в 
последствии была признана неподходящей. За последние годы 
реформы смертность повысилась в несколько раз, а рождаемость 
снизилась. Западные демографы предоставили цифру потерь в 20 
– 30 млн человек [15]. Непрофессионализм специалистов 
сталелитейной промышленности, кустарный характер 
металлургического производства, коллективизация сельского 
хозяйства («народные коммуны»), а также массовые смерти от 
голода, так как крестьяне были перенаправлены с полевых работ 
на заводы по переплавке стали, а соответственно поля были 
заброшены и лишены урожая – это и было основанием для 
признания, что данная политика была ошибочной [1]. 

Только после публичного признания ошибки и смерти 
Мао Цзэдуна Китай сделал шаг навстречу рыночной экономике, 
проводя «политику реформ и открытости». На начальной стадии 
преобразований все силы были направлены на ликвидацию 
последствий неудавшихся реформ, роль государства во многих 
отраслях заметно ослабевала, значительно усиливалась роль 
частного сектора [8. C.189-193]. 
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Многие ограничения во внешней политике постепенно 
были сняты, и страна была готова принимать иностранных 
инвесторов, благодаря которым наступил приток капитала и 
также стали внедряться новейшие технологии. Далее происходило 
освоение машинной техники, а значит огромное количество 
рабочей силы было освобождено и переброшено в другие отрасли 
производства. Укреплялись позиции частных предприятий, а доля 
государственных предприятий в производстве промышленной 
продукции сократилась с 80% в 1978 до 34% в 1998. Количество 
частных предприятий продолжало возрастать, и в 1998 они 
составили более 12% по всей стране [16]. 

За последние двадцать лет динамика роста валового 
внутреннего продукта (ВВП) Китая была непостоянна. Если же в 
2000-е годы Китай существенно повысил этот показатель, в 
течение последних лет экономика КНР замедлила свой рост. Это 
можно увидеть по графику, представленному на рис. 1.  

 
Рис.1. Темпы роста ВВП Китая, % [17] 
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Для тех, кто не мог найти себе место на производстве, 
были созданы условия по созданию своих собственных 
предприятий. Власти осуществляли поддержку «новичкам малого 
бизнеса». Данную активность государства по отношению к 
частому предпринимательству связывают с 3-м пленумом 
Центрального комитета Коммунистической партии Китая 11-го 
созыва от декабря 1978 года. Выработанную концепцию 
рассматривают как начальный этап реформы экономической 
системы, сопровождавшийся выбором курса на диверсификацию. 
В заявлении ЦК КПК и Государственного Совета Китая от 30 
марта 1981 года говорилось, что «для развития многообразного 
хозяйствования надо развернуть активность двух сторон – 
коллективов и отдельных лиц». А что касается сельского 
хозяйства, то «посредством договоров и других форм активно 
поощрять и поддерживать членов коммун, в индивидуальном 
порядке или на паевых началах ведущих хозяйственную 
деятельность в сфере обслуживания, кустарной промышленности, 
перевозках и других отраслях» [9. C.105-122]. 

Уже спустя десять лет в конце 80-х годов страна 
значительно повысила свой уровень жизни, однако все равно 
была далека от развитой Европы. Отличиями того периода стали 
межрегиональное перераспределение ресурсов и ограниченная 
система распределения доходов. В 90-е годы в КНР происходили 
глобальные сокращения и приватизация государственных 
предприятий. Результатом стала безработица. Правительство 
было обеспокоено и пыталось не допустить социальный взрыв 
среди населения. Департамент развития малого и среднего 
предпринимательства и Китайский центр кооперации и 
координации бизнеса предлагали свою поддержку 
предпринимателям, она могла касаться как обучения и 
переквалификации кадров, так и помощи в проведении 
переговоров между сторонами. 

После того, как в 2001 году Китай вступил в ВТО, 
международные связи значительно усилились в сравнении с 
предыдущими годами. В 2002 году был принят Закон «О 
стимулировании развития малых и средних предприятий», 
который был призван обеспечивать благоприятные условия для 
развития малого и среднего бизнеса в Китае, также значительно 
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уравнять этот бизнес в правах с крупным предпринимательством 
и обеспечить доступ к современной технике, более доступному 
финансированию и рыночной информации [13. C.78-84]. 

Начиная с 70-х годов можно увидеть подъем страны на 
международной арене. На сегодняшний день Китай стал одним из 
крупнейших по уровню ВВП государств и превратился из 
аграрной страны в индустриальную державу [4]. Огромный рывок 
в экономике все же приходится на 2006-2007 гг., что можно 
наблюдать на графике (Рис.1).  

Вместе с тем, важно отметить, что в Поднебесной 
деятельность предпринимателей контролируется государством. 
Что касается природных ресурсов, то они тоже все принадлежат 
государству, то есть открыть свое дело без участия власти 
невозможно, государству будет принадлежать часть в добыче или 
самой переработке ресурсов. В XXI веке в Китае сложилась 
бюрократическо-плюралистическая модель государственных 
политических взаимоотношений бизнеса и власти. Данная модель 
характеризуется следующими чертами: 

• Государство осуществляет жесткий контроль за 
предпринимательской деятельностью; 

• Оказана прямая поддержка крупному и малому 
бизнесу и связь между предпринимательством и 
властью более структурирована; 

• У представителей крупного бизнеса есть возможность 
непосредственно влиять на ход дел, касающихся 
государственного регулирования 
предпринимательства, так как они участвуют в 
консультативных советах и имеют связь с 
исполнительной властью. 

За работу малых и средних предприятий в стране на 
региональном уровне отвечают: 

• Государственный совет Китайской Народной 
Республики (занимается политическими делами и 
организует мероприятия, которые направлены на 
улучшение деятельности малых и средних 
предприятий); 
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• Национальная комиссия по развитию и реформе 
(занимается управлением макроэкономическими 
процессами); 

• Департамент малого и среднего 
предпринимательства; 

• Китайский центр координации и кооперации бизнеса 
(агентство по обслуживанию малого бизнеса) [14]. 

Данные органы представлены в иерархическом порядке: 
Национальная комиссия по развитию и реформе находится в 
подчинении Госсовета КНР и так далее. В стране были приняты 
новые важные законодательные решения, которые помогли 
развить частный сектор экономики. Конституция была дополнена 
поправками, которые разграничивают экономический статус этого 
сектора и вводят новый подоходный налог на предприятия. Также 
были приняты меры по реализации положений закона о 
собственности. 

Кредитные гарантии являются одним из видов поддержки 
государства по отношению к предпринимательству. Этим 
занимается Кредитный гарантийный фонд. Также в этой сфере 
активную роль играют следующие организации: Китайская 
комиссия по банковскому регулированию (облегчает кредитное 
бремя для предпринимателей); Национальная комиссия по 
развитию и реформированию и Китайский центр координации и 
кооперации бизнеса. Что касается развития в отношении крупных 
предприятий, то в Китае ведущие предприятия находятся под 
постоянным контролем государственной власти. Правительство 
Китая в 2003 году создало «Комитет Госсовета по контролю и 
управлению государственным имуществом». В постановлениях 
данного Комитета содержатся положения, в соответствии с 
которыми происходит контроль над военной промышленностью, 
электроэнергетикой, нефтяной и угольной промышленностью, то 
есть тех областей, которые имеют влияние на развитие 
национальной экономики [5]. 

В 2003 году проходил XVI съезд Коммунистической 
партии Китая, на котором утвердили программу социально-
экономического развития страны до 2020 года. В ней 
предполагается создание проекта развития страны до 2050 года. К 
этому времени Поднебесная должна стать богатейшим 
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государством [1]. Поставлен целый ряд задач по достижению 
цели. Одной из задач является рост ВВП к 2020 году по 
сравнению с 2000 в 4 раза. Хотя стремительный рост, 
наблюдавшийся в конце 90-х годов за последнее время 
приостановился [6]. 

В 2007 году было насчитано около 4,3 млн малых и 
средних предприятий, на которых занято около 75% населения. 
Это составило 99,6% от общего количества предприятий в стране, 
на которые приходилось почти 60% ВВП [1]. 

Средние и малые предприятия занимают практически все 
экономическое пространство страны. В основном это 
индивидуальные промышленно-торговые хозяйства и частные 
предприятия.  

Как говорилось выше, приоритетная поддержка от 
государства предоставляется в основном малому 
предпринимательству. Осуществляются следующие направления 
государственной политики в этой сфере: 

1. Предоставление кредитно-залоговой поддержки 
предприятиям (несмотря на всю помощь малый бизнес 
все же испытывает проблемы с получением 
государственных кредитов); 

2. Снятие ограничений со способов привлечения 
общественных ресурсов; 

3. Снижение налогового бремени и даже определение 
налоговой льготы (приоритет бывшим работникам 
государственного сектора); 

4. Привлечение иностранных инвестиций; 
5. Упрощенная регистрация бизнеса; 
6. Отлаженный механизм банкротства и обеспечение 
имущественных прав предпринимателя.  

Правительство Китая понимает необходимость 
предпринимателей в финансовой поддержке. В связи с этим, 
Правительство дало поручение Банку развития на предоставление 
льготных займов и кредитов компаньонам, которые основаны 
местным органом власти. Это поспособствовало реализации 
ценных бумаг под ответственность гарантийных компаньонов, 
тем самым давая финансовую устойчивость, 
конкурентоспособность и более широкий круг возможностей 
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кредитования. Данной поддержкой воспользовались около 2000 
малых и средних предприятий (МСП), что поспособствовало 
развитию экономики и созданию новых рабочих мест. 

Многие национальные и международные банки Китая 
хотели получить возможность финансирования бизнеса. Это 
определяло их важную роль в структуре заемщиков и доходов. К 
примеру, «Шанхайский Банк Развития "Пудонг"» начиная с 2006 
года начал активную политику в отношении малого и среднего 
бизнеса. Государство также оказывало свое влияние на 
финансовую помощь и поощряло данное взаимодействие. 

В Китае с каждым годом создается все большее 
количество свободных экономических зон (СЭЗ). Вследствие 
создания таких зон осуществляется поступление средств от 
иностранных инвесторов и организовываются технопарки, 
условия которых позволяют максимально благоприятно развивать 
малые предприятия. Также существует такая служба, как China 
SME Online (CSMEO). Она была создана для того, чтобы 
всесторонне и своевременно обслуживать население и 
государственные органы по вопросам, касающимся деятельности 
малого и среднего предпринимательства. 

CSMEO привлекает различные агентства и компании, 
способствующие развитию отношений между предприятиями, 
также они проводят ярмарки и оповещают о деятельности 
Правительства и органов власти по отношению к малому и 
среднему предпринимательству и помогают новичкам в бизнесе 
взаимодействовать с органами государственной власти. 

Можно отметить, что преобразования в международной 
деятельности проходят достаточно тесно с проведением активной 
экономической политики совершенствованием. Однако, с 
китайской стороны это действие выглядит более удачным, нежели 
в нашей стране. К сожалению, в России не сформирован средний 
класс из предпринимателей малого и среднего бизнеса. В 
регионах в большинстве случаев по-прежнему практически 
отсутствуют цивилизованные формы взаимодействия органов 
государственной власти и бизнес-структур, не говоря уже о 
поддержке малого и среднего бизнеса со стороны государства [7]. 

Далее рассмотрим сравнительную таблицу развития МСП 
России и Китая. 
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Таблица 2 

Основные показатели роли МСП и инфраструктуры его 
поддержки [1] 

Наименование 
показателя 

Российская 
Федерация 

Китайская 
Народная 
Республика 

Наличие закона, 
регламентирующего 
работу малого и 
среднего бизнеса 

Закон «О развитии 
малого и среднего 
предпринимательства 
в Российской 
Федерации» № 209- 
ФЗ от 24.07.2007 г. 

Закон «О 
стимулировании 
развития малых и 
средних 
предприятий» 
2002 г. 

Государственные 
организации 

Министерство 
экономического 
развития, 18 
территориальных 
управлений, 87 
региональных 
министерств, 
комиссий и 
департаментов 
экономического 
развития 

Национальная 
комиссия по 
развитию и 
реформированию 
(NDRC), 
Департамент по 
развитию МСП 
при NDRS, 
Профильные 
министерства 

Доля МСП в ВВП 
страны, % 

11,4 60,0 

Доля МСП в общей 
занятости, % 

25,0 20,1 

Доля МСП в 
количестве 

34,0 99,6 
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предприятий, % 

Количество 
программ 
поддержки 
субъектов малого и 
среднего бизнеса 

71,0 16,0 

Количество центров 
развития 

188,0 1218,0 

Количество 
информационных 
центров 

65,0 - 

Количество бизнес- 
инкубаторов 

93,0 500,0 

Количество 
технопарков 

70,0 58,0 

Количество центров 
продвижения 
экспорта 

- 208,0 

 
Из таблицы 2 видно насколько далеко ушел Китай по 

объемам предпринимательской деятельности. Даже несмотря на 
разницу предложенных программ государства для поддержки 
МСП, Китай лидирует с большим отрывом. 

Рассматривая китайский опыт поддержки МСП, можно 
выявить следующее: 

1) КНР имеет свои организации по поддержке малого и 
среднего предпринимательства, причем они могут быть 
общественными и неправительственными. Существуют органы, 
которые регулируют предпринимательство.  
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За народное хозяйство отвечает Государственная 
комиссия по экономике и торговле (ГКЭТ). Данная комиссия 
состоит из департаментов и бюро, в которых рассматривают все 
вопросы, связанные с МСП, а также определяют программы и 
направления деятельности по поддержке и развитию МСП. Также 
существует Департамент по развитию предпринимательства, он 
занимается созданием и реализацией программ развития малого 
бизнеса в стране. 

На местном уровне это Региональная Комиссия по 
Экономике и Торговле, которая подчиняется ГКЭТ. В каждой 
комиссии существует Административное Бюро. Оно несет 
ответственность за развитие МСП и предоставление 
государственной поддержки МСП. Также при каждой 
региональной комиссии находятся местные отделы по развитию 
МСП.  

Помимо вышеуказанных органов существует Китайский 
Координационный Центр Делового Сотрудничества, Китайская 
Международная Ассоциация Малых и Средних Предприятий и 
Народный Банк Китая (НБК) – это государственное учреждение, 
занимающееся предоставлением кредитов и банковских гарантий 
малым и средним предпринимателям [10]. 

3) Упрощение процедуры регистрации для начинающих 
предпринимателей. Органы, занимающиеся регистрацией, 
должны содействовать положительным результатам в 
деятельности предпринимателя и стимулировать его 
производительность благодаря созданию максимально 
благоприятных условий. Однако, в соответствии со всей 
нормативно-правовой базой, нельзя нарушать действующие 
законы. 

4) Изменение в системе налогообложения. Некоторые 
меры были введены, вплоть до освобождения от налогов 
предпринимателей. Все это сделано для привлечения населения к 
развитию экономики. 

5) Основой государственного регулирования 
предпринимательской деятельности в Китае также является 
оценка регулирующего воздействия на всех ступенях управления 
проектами. Данная оценка позволяет максимизировать 
позитивные моменты и нейтрализовать на ранних этапах 
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негативное влияние на бизнес. Это касается, например,  
утилизации электронных отходов. В Китае создана объемная 
нормативно-правовая база по защите окружающей среды. Можно 
упомянуть закон КНР «Об охране окружающей среды» [3].  

Опираясь на опыт Китая, Россия может акцентировать 
взять на вооружение положительный опыт поддержки МСП. В 
КНР реализация проектов в малом и среднем 
предпринимательстве имеет невероятную скорость. Также стоит 
заметить, что Китай ориентирован больше на экспорт готовых 
товаров, а России очень важно учитывать формы поддержки в 
международном сотрудничестве. Все это можно сравнивать, так 
как наши экономические системы достаточно схожи между собой. 

Для обмена опытом в сфере развития малого и среднего 
предпринимательства можно предложить проведение различного 
рода конференций по обмену опытом развития и поддержки 
малого и среднего предпринимательства в Китае и России, а 
также необходимо активно развивать сотрудничество двух стран. 
Такого типа конференция уже была проведена в 2006 году в 
Пекине. Российско-китайская конференция «Малое и среднее 
предпринимательство России и Китая: опыт поддержки и 
развития, перспективы сотрудничества» послужила площадкой по 
обмену опытом между предпринимателями двух стран [11]. 

Таким образом, России стоит обратить внимание на опыт 
Китая. Если правильно применять китайский опыт, и РФ сможет 
более оптимально сочетать свои конкурентные преимущества для 
извлечения максимальной прибыли. На сегодняшний день в 
Российской Федерации составляющая МСП в экономике очень 
мала. Власти обеспокоены данным положением и прилагают 
усилия к наращиванию предпринимательского ресурса. Это также 
касается развития международных и внешнеэкономических 
связей. Китай ведет успешную политику по привлечению 
иностранного капитала. Китай использует такие формы по 
привлечению капитала, как международный лизинг, 
компенсационная торговля, кредиты других государств и 
экспортные ссуды. Данный опыт постепенно входит в практику и 
в России. 
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РЫНОК ТРУДА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСНОВНЫЕ 
ПРОБЛЕМЫ, МЕТОДЫ И ОСОБЕННОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ 

 
В настоящее время российский рынок труда сталкивается 

со многими трудностями, связанными как с ситуацией в 
экономике нашей страны, так и с неоднозначными политическими 
и экономическими отношениями со странами Западной Европы и 
США. Подтверждением тому, что сегодня в России наблюдается 
непростая экономическая ситуация, существуют серьезные 
проблемы в сфере занятости населения, служит проведенный 
Министерством экономического развития РФ Мониторинг «О 
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текущей ситуации в экономике Российской Федерации в январе-
ноябре 2016 года». 

Несмотря на то, что отмечается положительная динамика 
некоторых показателей (таких, например, как ВВП и реальная 
заработная плата), мы наблюдаем следующую ситуацию: 
" Годовое снижение реальных доходов населения составило 3,2 

%; 
" Безработица осталась на уровне октября 2016 года – 5,4 %; 
" Доходы федерального бюджета за 11 месяцев 2016 г., по 
сравнению с аналогичным периодом 2015 г., сократились на 
6,1 %; 

" На продовольственные товары в ноябре цены выросли на 0,7 
%, что в 1,6 раза ниже прошлогоднего показателя; 

" Наблюдается рост дефицита федерального бюджета. [1] 
Все эти данные говорят о том, что, с одной стороны, в 

настоящее время необходимо проводить эффективную 
экономическую политику - обеспечить выход из кризисного 
положения и стабилизировать российскую экономику. С другой 
стороны, требуется активное государственное регулирование в 
сфере труда – снизить уровень безработицы, обеспечить 
максимальную занятость населения, организовать целевую 
поддержку тем категориям населения, среди которых 
наблюдаются самые серьезные проблемы с занятостью. 

Следует обратить внимание и на то, какие негативные 
тенденции и проблемы наблюдаются сегодня на рынке труда. К 
таким проблемам можно отнести:  

1. Низкий уровень оплаты труда, особенно в регионах, 
вследствие чего работники вынуждены переселяться в крупные 
города, создавая тем самым новые проблемы. Это такие 
проблемы, как перенаселенность отдельных территорий и 
регионов, нехватка ресурсов, необходимых для обеспечения 
нормальной жизнедеятельности людей, и многие другие. 

2. Низкая стабильность на рынке труда и рост безработицы. В 
последнее время, к сожалению, мы все чаще сталкиваемся с 
ситуацией сокращения рабочих мест - причем как в частных, 
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так и в государственных организациях. Под увольнение 
попадают такие категории сотрудников, как работники-
пенсионеры, лица предпенсионного возраста и др.  
Нестабильность связана, в первую очередь, как с ситуацией в 
экономике страны в целом, так и с изменениями спроса на 
определенные виды продукции, переориентацией рынка 
данного вида товара или услуги в связи с изменившимися 
потребностями покупателей и др. 

3. Усиление территориальных диспропорций по показателям 
занятости, напряженности на рынке труда. В зависимости от 
того, анализ какого региона происходит (стагнирующего или 
же демонстрировавшего в прошлом высокие темпы развития, 
региона нового освоения или же планового (программного) 
региона), можно сделать вывод и о том, какая ситуация с 
занятостью наблюдается на конкретной территории. 

4. Высокий процент занятых в так называемой «теневой 
экономике», которая представляет собой нелегальный рынок. 
Опасность перемещения экономики в сторону данного рынка 
товаров и услуг заключается и в том, что искажается такой 
важный показатель, как ВВП: рабочая сила задействована, но 
результаты ее деятельности не учитываются, тем самым не 
улучшается и ситуация в экономике всей страны. 

Существует и еще одна важная проблема – несоответствие 
минимального размера оплаты труда (МРОТ) и величины 
прожиточного минимума. Так, согласно статье 1 ФЗ от 19.06.2000 
года N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", с 1 июля 
2016 года устанавливается МРОТ в размере 7500 рублей. [2] 
Тогда как прожиточный минимум для трудоспособного 
населения, например, по Волгоградской области, равен 9462 
рубля за IV квартал 2016 года. [3] Что касается Москвы, то этот 
показатель равен 17 219 рублям за IV квартал 2016 года. [4] 

В этом видится серьезная проблема: мы наблюдаем 
ситуацию, когда размер минимальной оплаты труда оказывается 
существенно ниже, чем стоимостная оценка набора продуктов 
питания, который необходим для нормальной жизнедеятельности 
человека. Причем в регионах эта разница ощущается гораздо 
острее, чем в Москве и других крупных городах России. В связи с 
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этим еще одной важной задачей государства становится 
увеличение МРОТ до уровня прожиточного минимума в регионе. 

Сегодня государство пытается решить эти проблемы 
посредством применения специальных мер и методов 
регулирования рынка труда. К таким мерам относятся:   
1.  Экономические меры. Например, стимулирование занятости 
на предприятиях путем предоставления различных льгот 
(налоговые льготы, субсидирование). Такие предприятия 
непосредственно сотрудничают с государственными службами 
занятости и принимают на работу людей, направляемых этими 
службами после обучения профессии. Таким образом можно 
снизить, например, и процент занятых в теневой экономике: 
путем переориентации рынка и привлечения на работу в 
государственные организации. 

2.  Законодательные. Представляют собой регулирование 
рыночных отношений на основе действующих законов. Это и 
регулирование уровня  минимального размера оплаты труда, и 
совершенствование законодательства о трудовых отношениях, 
социальном обеспечении и др. 

3. Административные. Выражаются в снижении или увеличении 
порога пенсионного возраста, регулировании режима работы и 
отдыха и др. Так, например, продолжительность рабочей 
недели в нашей стране установлена законодательно и 
составляет 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). При 
несоблюдении данной нормы к работодателю будут 
применены соответствующие меры административного 
воздействия (контроль и фиксация нарушений со стороны 
трудовой инспекции и т.д.). [5] 

Но для того чтобы обеспечить эффективное 
регулирование рынка труда, а значит и грамотное проведение 
политики в области занятости населения, государству как 
главному субъекту регулирования в своей деятельности следует 
руководствоваться не только административными или, например, 
экономическими мерами. Оно должно использовать совокупность 
всех возможных и допустимых в рамках действующего 
законодательства мер. 
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Когда мы говорим о рынке труда, нельзя не отметить и то, 
что важную роль играет его инфраструктура – комплекс 
организаций и учреждений, обеспечивающий нормальный режим 
функционирования. [6. С. 38] На рынке труда особенное значение 
имеют службы занятости населения.  

На федеральном уровне одну из ключевых ролей играет 
деятельность Федеральной службы по труду и занятости РФ 
(Роструд). Находясь в ведении Министерства труда и социальной 
защиты РФ, она осуществляет функции: 

• по контролю и надзору в сфере труда и занятости; 
• по оказанию государственных услуг в сфере содействия 
занятости населения и защиты от безработицы; 

• по предоставлению социальных гарантий для незащищенных 
категорий граждан и некоторые др. [7] 

Конкретизируя функции, отметим некоторые полномочия 
данной службы: 

1. Реализация федеральных программ в сфере занятости 
населения; 

2. Надзор и контроль за осуществлением социальных выплат 
гражданам, признанным безработными; 

3. Анализ состояния и причин производственного травматизма и 
разработка предложений по его профилактике; 

4. Рассмотрение дел об административных правонарушениях; 
5. Проведение государственной экспертизы условий труда в 
целях оценки правильности предоставления работникам 
гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и оценки фактических условий 
труда; 

6. Организация приема граждан, своевременное и полное 
рассмотрение обращений граждан, принятие по ним решения и 
направление заявителям ответов в установленный срок и др.; 
[8] 

Таким образом, Роструд осуществляет и контроль за 
соблюдением законодательства РФ о труде, и нормативное 
правовое регулирование, и, что самое главное, - стремится на 
должном уровне обеспечивать социальную поддержку и защиту 
населения. 
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Стоит отметить, что в зависимости от того, какие задачи 
ставит перед собой государство, и определяется та политика, 
которую оно будет реализовывать в условиях данного рынка. В 
России можно выделить следующие направления 
государственного регулирования рынка труда: 

1. Совершенствование нормативной правовой базы - одно из 
самых важных направлений. Его сущность заключается в 
разработке положений, которые бы соответствовали современным 
потребностям рынка труда, защищали бы права и интересы его 
главных действующих лиц – работников, работодателей и 
особенно нуждающихся в государственной поддержке категорий 
населения (инвалидов, лиц предпенсионного возраста, 
несовершеннолетних (от 14 до 17 лет), многодетных и одиноких 
родителей, беженцев и некоторых др.). Такая база должна 
включать в себя и характер, необходимый порядок 
взаимодействия государства и указанных выше субъектов рынка. 

2. Содействие занятости населения. Главными целями, 
которые преследует государство в рамках проводимой политики в 
области занятости, является: 

• предотвращение массовой безработицы; 
• снижение напряженности на рынке труда; 
• создание эффективной структуры занятости в стране в 
целом.  
Так, государство старается содействовать развитию 

малого и среднего бизнеса, организует общественные работы, 
помогает трудоустроиться социально уязвимым группам 
населения, осуществляет мониторинг регионов с самой высокой 
безработицей и старается нормализовать возникшую непростую 
ситуацию. 

3. Профориентация, организация курсов переподготовки 
кадров, содействие повышению квалификации. Результатом всех 
этих мероприятий должно стать появление компетентного и 
востребованного в своей отрасли специалиста, то есть повышение 
качества и конкурентоспособности рабочей силы. 

4. Социальные гарантии и компенсации безработным 
гражданам. Государство гарантирует безработным: 
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" Выплату пособия по безработице (в том числе в период 
временной нетрудоспособности); 

" Выплату стипендии в период прохождения 
профессионального обучения и получения 
дополнительного профессионального образования по 
направлению органов службы занятости (в том числе в 
период временной нетрудоспособности); 

" Возможность участия в оплачиваемых общественных 
работах. [9] 

5. Социальное партнерство в сфере труда. Необходимость 
развития такой системы взаимоотношений между субъектами 
рынка труда и органами государственной власти вызвана, с одной 
стороны, массой проблем и неурегулированных отношений на 
рынке труда, с другой - недостаточной развитостью партнерского 
типа отношений в нашей стране. 

Нельзя забывать и о том, что сегодня рынок труда 
отличается сложностью и многогранностью протекающих внутри 
него процессов, которые с течением времени развиваются и 
приобретают все новые и новые формы. Это касается и 
безработицы, которая не только становится массовым явлением, 
но и поражает все новые и новые регионы. Это и сложности, 
связанные с повышением конкурентоспособности отечественной 
экономики, и проблемы в организации мероприятий по 
переподготовке кадров, которые должны базироваться на 
потребностях современной экономики, и др. 

При этом государству не удается своевременно 
контролировать абсолютно все явления на данном рынке. Кроме 
того, существуют и региональные рынки труда, которые имеют 
свои, характерные для конкретной территории особенности. Они 
представлены и различиями в уровне социально-экономического 
развития, и разнородностью в обеспеченности трудовыми 
ресурсами, и различной степенью развития региональных рынков 
труда. Существуют районы, в которых преобладают трудоемкие 
категории производства, требующие привлечения большего числа 
работников на производство. К ним относится и легкая 
промышленность, и электроника, и многие другие. 
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Если государство хочет проводить грамотную, 
отвечающую потребностям современной экономики политику в 
области регулирования рынка труда, оно обязательно должно 
считаться с существующими особенностями, характерными для 
нашей страны, и проблемами, вызванными этими особенностями. 
От того, насколько государство сможет согласовать свою 
политику на рынке труда с интересами национального хозяйства, 
модернизацией экономики, разработать и реализовать процедуры, 
обеспечивающие актуализацию компетенций работника, в 
значительной степени будет зависеть состояние отечественного 
рынка труда. Важно, чтобы все эти инструменты не 
воспринимались в отрыве друг от друга, потому что только их 
комплексное использование позволит достичь наилучших 
результатов. 

В настоящее время перед государством стоит целый ряд 
важных задач, необходимых для стабилизации ситуации на рынке 
труда. К ним относится и необходимость совершенствования 
нормативно-правовой базы, и обеспечение защиты интересов 
главных действующих лиц на рынке труда, и осуществление 
серьезного контроля за деятельностью федеральных и 
региональных органов власти, уполномоченных на проведение 
мероприятий в сфере занятости населения. К ним также 
относится: 

1. Проведение специальных мероприятий, направленных на 
предупреждение массовой безработицы, а в случае ее 
наступления – сокращение масштабов; 

2. Обеспечение социальных гарантий безработным; 
3. Организация эффективной системы курсов подготовки и 
переподготовки кадров, а также профессиональная ориентация 
будущих специалистов; 

4. Достижение равенства в соотношении уровня минимального 
размера оплаты труда и величины прожиточного минимума; 

5. Оказание помощи начинающим предпринимателям для 
успешного развития малого и среднего бизнеса (путем 
налоговых льгот, льготного кредитования и т.д.). 
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Только в случае проведения разумной и обоснованной 
политики в области занятости населения можно рассчитывать как 
на улучшение микроклимата в обществе, так и на 
сбалансированное функционирование экономики страны в целом. 
В то же время России необходимо прилагать максимум усилий 
для повышения конкурентоспособности отечественной 
экономики, стимулирования инвестиционной деятельности 
предприятий и нормализации ситуации на рынке труда в целом.  
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ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ПАНАРАБСКАЯ ПОЛИТИКА СИРИЙСКОЙ ПАРТИИ БАʻС   
 (1961–2000 ГГ.) 

 
Сирия, одна из первых арабских стран, освободившихся от 

иностранного колониализма, занимала одно из ведущих мест в 
арабском юнионистском движении. Лозунг арабского единства 
взят на вооружение многими партиями и политическими 
организациями, прежде всего, Партией арабского 
социалистического возрождения (араб. Baʻth   حزب البعث العربي
 которая в этом, 2017, году отмечает свой ,(الاشتراكي
семидесятилетний юбилей.  

Цель статьи – охарактеризовать роль панарабизма 
(арабского национализма) в политике сирийской Партии 
арабского социалистического возрождения (Баʻс) в 1960-е – 1990-
е гг. 

Хронологические рамки исследования охватывают период 
с военного переворота, приведшего к выходу Сирии из состава 
Объединённой Арабской Республики и созданию Сирийской 
Арабской Республики (28 сентября 1961 г.), по 2000 г., т.е. год 
смерти президента Хáфеза аль-Áсада. После 2000 г. панарабская 
деятельность партии фактически сошла на нет, уступив место 
региональному национализму. 

Исторический обзор 
Для понимания контекста возникновения арабского 

национализма вообще и событий, о которых пойдёт речь дальше, 
необходимо сделать краткий экскурс в историю. В 1516–1918 гг. 
Сирия была частью Османской империи, как и территория 
большинства современных арабских стран. Вскоре после 
окончания Первой мировой войны, в 1920 г. страна попала под 
французский мандат, а фактически стала независимой лишь после 
окончания Второй мировой – в 1946 г. Впервые с середины VIII в. 
																																								 																					
* Бадауи Надя Мухаммедовна – студентка 4 курса кафедры всеобщей 
истории РУДН. Научный руководитель – к.и.н, ст. преп. А.А. Куделин. 
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Дамаск вновь стал столицей. При этом исторические области 
географической Сирии (Ливан, Палестина, Иордания, 
Александретта) после Второй мировой войны оказались отделены 
от неё. Весь арабский мир оказался раздроблен на множество 
мелких государств. Как следствие этого активизировали свою 
деятельность движения и партии, выступавшие за воссоединение 
арабского мира от Атлантического океана до Арабского (как 
называется по-арабски Персидский залив) залива и создание 
единого государства. Такие националистические движения 
впервые появились намного раньше, в период арабского 
Возрождения (النھضة العربیة) в конце XIX в., но тогда они выдвигали 
лозунги за автономию Сирии в составе империи, во время Первой 
мировой и периода колониализма – боролись за независимость, а 
после обретения арабскими странами независимости стал 
популярен панарабизм, движение за объединение арабов в единое 
государство, подобное тому, что было в период Халифата – 
«золотой век» арабов. Важно напомнить, что «на Востоке 
создание национальных государств носило характер инициативы, 
направленной сверху вниз, от государства к нации» [1. C. 52]. 

Вскоре после получения независимости вследствие 
внешнеполитических угроз Сирия и её сильный сосед (на тот 
момент лидер арабского мира) Египет наконец реализовали 
давнюю мечту арабских националистов и образовали первое 
новейшей истории единое арабское государство – Объединённую 
Арабскую Республику (ОАР; 1958–61 гг.). Но Сирию не устроило 
её подчинённое по отношению к Египту положение, что вызвало 
нарастание общественного недовольства.  

Поэтому 28 сентября 1961 г. произошёл военный 
переворот, организованный офицерами сирийской армии, 
приведший к выходу страны из ОАР. На волне 
националистических настроений теперь к названию Сирийской 
республики было добавлено слово «Арабская». После этого 
наступил переходный период, длившийся до 8 марта 1963 г. (т.н. 
«революция 8 марта»), когда власть захватила коалиция баʻсистов 
и насеристов (последователей лидера египетской революции 1952 
г. и президента ОАР Г. ʻАбд ан-Насера). К августу насеристы 
были отстранены от власти и установилось единовластие Партии 
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арабского социалистического возрождения, которая правит в 
стране до сих пор.  

23 февраля 1966 г. произошёл новый военный переворот: 
теперь власть захватила наиболее радикальная левая фракция 
Баʻс. Старое руководство партии (Мишель ʻÁфляк, Салах ад-Дин 
аль-Битáр) было отстранено. Партия раскололась на два 
независимых движения: иракское (старое) и сирийское (новое). 

В свою очередь, эта фракция была свергнута одним из её 
членов, молодым и энергичным министром обороны Хáфезом 
аль-Áсадом в результате государственного и внутрипартийного 
переворота в ноябре 1970 г. С его приходом началось т. н. 
«исправительное движение». Х. аль-Асад официально стал 
президентом в марте 1971 г. и оставался на этом посту до своей 
смерти в 2000 г., когда его сменил его сын Башшáр.  

Итак, одной из таких партий, выступавших с 
панарабскими лозунгами, стала Баʻс. Партия арабского 
возрождения возникла в 1947 г., сразу же после освобождения 
Сирии от французского мандата.  К началу 1953 г. Партия 
арабского возрождения из стратегических соображений слилась с 
Арабской социалистической партией, образовав Партию 
арабского социалистического возрождения, что привело к её 
«полевению». В Конституции партии сказано (1): «Арабское 
Отечество (الوطن العربي) – это часть света, которую населяет 
арабская нация и которая тянется от гор Тавра на севере, до гор 
Загроса, Басрийского залива и Арабского моря на востоке, до 
Эфиопского нагорья и Сахары на юге, до Атлантического океана 
и Средиземного моря». [10. C. 121] Создание на этой обширной 
территории арабского государства стало важнейшей задачей 
Партии арабского социалистического возрождения. 

 
Долгожданное единство (1958–61) 
Перед тем, как перейти к панарабской политике сирийской 

парии Баʻс в 1960-е–1990-е гг., необходимо вкратце упомянуть 
опыт ОАР. (2) ОАР – это рубеж, по которому историю 
панарабского движения можно делить на «до» и «после». 
Важнейшими факторами, ускорившими образование ОАР, стали 
Багдадский пакт 1955 г., Суэцкий кризис 1956 г., доктрина 
президента США Д. Эйзенхауэра 1957 г. и связанный с ней кризис 
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лета того же года. Следует отметить, что на момент слияния с 
Египтом Сирия представляла собой парламентскую республику, в 
которой правящей партией была Национальная, а большинство 
политической элиты составляли представители старых 
землевладельческих кланов. Решение было остановлено на 
унитарном государстве, несмотря на отсутствие географических 
границ между двумя странами. 22 февраля 1958 г. после 
проведения референдума в обеих странах была провозглашена 
Объединённая Арабская Республика со столицей в Каире, которая 
должна была стать ядром будущего единого арабского 
государства, президент Сирии Шукри аль-Кууатли добровольно 
сложил свои полномочия, а президентом ОАР был избран на тот 
момент глава Египта Гамаль ʻАбд ан-Насер. Все партии были 
распущены, бывшие баʻсисты вошли в новое правительство, но 
получили меньше свободы действий, чем ожидали. К ОАР могло 
свободно присоединиться любое другое арабское государство, что 
сразу же и сделало Йеменское Мутаввакилитское Королевство – 
конфедерация стала называться Объединённые Арабские 
Государства (не «республики», так как северный Йемен был 
монархией, а не прогрессистским режимом!). В соглашении об 
объединении с Йеменом было указано, что и ОАР, и Йеменское 
королевство сохраняют свои формы правления (статья 2). 
Вооружённые силы трёх стран были объединены (статья 8). 
Правда, соглашение об ОАГ осталось на бумаге. Исследователи 
отмечают, что конституция ОАР сосредотачивала в руках 
президента все ветви властей. [15. C. 360] [7. C. 51] 

Но, как показала история, при образовании государства не 
были учтены социально-экономические и политические 
особенности данных стран, из-за чего оно не продержалось 
больше трёх лет. Причины неудачи первого в новейшей истории 
объединённого арабского государства заключались в том, что 
Сирия, парламентская республика, не привыкла к авторитарной 
форме правления (которая проявилась в роспуске партий и замене 
их Арабским социалистическим союзом, а также в полицейском 
реакционном режиме ʻА.—Х. ас-Сарраджа). Также сказалась 
разность двух регионов во всех смыслах: географическом, 
социально-экономическом, культурном и пр. Необходимо 
отметить и властный характер ʻАбд ан-Насера, а также спешку и 

214



	 215	

недостаточную подготовку к объединению: в конституции не 
было пункта о равенстве регионов и о длительности переходного 
периода. [7. C. 51] Выход Сирии из состава ОАР в результате 
военного переворота 28 сентября 1961 г. сильно пошатнул 
авторитет Гамаля ʻАбд ан-Насера в Сирии и саму идею арабского 
единства. 1 декабря 1961 г. в Сирии был проведён референдум, 
подтверждающий желание народа о выходе из ОАР. В 1962 г. в 
ЛАГ сирийские делегаты жаловались на Г. ʻАбд ан-Насера, 
упрекая его в том, что ОАР по сути была не единством, не 
равноправным объединением двух стран, а лишь расширением 
авторитарной власти ʻАбд ан-Насера, который нарушил 
конституцию. [16. C. 257] Теперь было высказано желание 
объединяться только на демократической основе. [16. C. 23] Это 
было первое серьёзное испытание концепции арабского единства 
на практике.  

 
Захват баʻсистами власти в Сирии и Ираке и 

трёхсторонние переговоры 
Но неудача первой попытки создания единого арабского 

государства не заставила Баʻс разочароваться в панарабизме. В 
феврале 1963 г. в Ираке произошёл переворот, в результате 
которого президентом стал насерист ʻА.—С. ʻÁреф, а премьер-
министром – правый баʻсист А. Х. аль-Бакр. 8 марта того же года 
коалиция баʻсистов и насеристов пришла к власти в Сирии под 
лозунгами свержения предательского сепаратистского 
правительства и соединения с Египтом и Ираком. Не прошло и 
недели как начались трёхсторонние переговоры об объединении, 
и, несмотря на настороженное отношение Г. ʻАбд ан-Насера к 
баʻсистам после их активного участия в исключении Сирии из 
состава ОАР, 17 апреля было заключено трёхстороннее 
соглашение о создании федеративного государства из трёх 
регионов под названием Объединённая Арабская Республика. [12. 
С. 385] Ещё 14 марта, на первом заседании переговоров президент 
ʻАбд ан-Насер несколько раз повторил вопрос, пытаясь уточнить 
характер новой власти в Сирии: «Если в Сирии сейчас у власти 
баʻсисты, то я не готов обсуждать с ними проект объединения, так 
как я считаю их одними из тех, кто организовал выход Сирии из 
ОАР, но если же у власти, действительно, как вы мне говорите, 
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блок националистов, то я согласен вести переговоры со всеми 
членами блока, но не с одними баʻсистами». [11. C. 13] Эта фраза 
подтверждает существование взаимного недоверия, имевшего 
место с самого начала переговоров.  

Договор 1963 г. о присоединении Сирии и Ирака к ОАР 
(Египту) со столицей в Каире старался учесть прежние ошибки и 
на этот раз предполагал учёт региональных особенностей и 
сохранение существующих юнионистских партий в трёх странах. 
[6. C. 6-8]. Президент должен был избираться Советом нации. [6. 
C. 18] Теперь вступить в состав нового арабского государства 
могла любая независимая арабская республика, разделяющая идеи 
социализма. [6. C. 14] В стране вводилось единое гражданство, 
Сирия и Ирак приняли единый флаг. Предусматривался 
переходный период в течение пяти месяцев и ещё двадцати для 
создания условий для полноценной интеграции. [3. C. 150] Ирак 
был вовлечён Сирией в переговоры для создания равновесия с 
Египтом, чтобы не допустить доминирование последнего. Но с 
конца апреля в Сирии баʻсисты начали репрессии против 
насеристов в армии, вследствие чего ʻАбд ан-Насер был 
вынужден напомнить, что ОАР заключала соглашение с 
сирийским народом, а не с одной Баʻс, и поэтому не готова к 
объединению. Рост напряжённости между ОАР и Сирией заставил 
последнюю искать сближения в другом направлении: в октябре 
было заключено соглашение с Ираком об объединении 
вооружённых сил обеих стран, к чему приглашались и остальные 
арабские государства; [12. C. 390] предполагалось, что 
президентом будущего единого государства станет ʻАреф, а 
премьер-министром – один из создателей Баʻс С.-Д. аль-Битáр. [3. 
C. 154] Однако и эта попытка сближения не удалась, так как уже в 
ноябре того же года иракский президент ʻАреф совершил 
переворот и отстранил от власти баʻсистов. (Партия Баʻс во главе 
с аль-Бакром вернётся к власти в Ираке спустя пять лет.) Теперь 
ничего не мешало насеристу ʻАрефу вести переговоры с Египтом 
напрямую. В мае 1964 г. было заключено соглашение о 
достижении единства Египта и Ирака по истечении двух лет; 
однако прежде, чем это произошло, условия соглашения были 
преданы забвению [12. C. 390]. 
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Таким образом, со стороны Баʻс была предпринята вторая 
попытка создания единого арабского государства, в неудаче 
которой виновата сама партия. 

Новое поколение. Федерация Арабских Республик  
Ещё одна важнейшая попытка реализации арабского 

единства для создания в будущем объединённого арабского 
государства была предпринята в Сирии в начале 1970–х гг. при 
новом руководстве. Федерация Арабских Республик, состоящая 
из Объединённой Арабской Республики (которую в этом же году 
переименуют в Арабскую Республику Египет), Сирийской 
Арабской Республики и Ливийской Арабской Республики – была 
провозглашена в апреле 1971 г., сразу же после официального 
вступления в должность президента сорокалетнего Хáфеза аль-
Áсада. Незадолго до этого в Египте также произошли изменения – 
после смерти ʻАбд ан-Насера президентское кресло занял Á. ас-
Садат, сразу же начавший «исправительное движение», подобно 
своему сирийскому коллеге. Что касается Ливии, то в 1969 г. 
здесь произошла революция во главе с тридцатилетним 
полковником-националистом М. аль-Каддафи, свергнувшая 
монархию.  

Таким образом, в трёх государствах к моменту создания 
ФАР произошли серьёзные политические изменения, в результате 
которых сменилось руководство и к власти пришли молодые 
руководители нового поколения. Целями создания Федерации 
объявлялись «реализация общеарабского единства, защита 
арабского Отечества и его независимости, строительство 
арабского социалистического общества, освобождение 
оккупированных арабских земель, поддержка арабского 
национально-освободительного движения (3)» [9. C. 186]. В 
странах-членах после провозглашения ФАР, в сентябре того же 
года состоялись референдумы (результаты в Сирии – 96,4 % за 
провозглашение ФАР  [8. C. 1]). Площадь новообразованной 
Федерации составила около 22% от площади всего арабского 
мира, к тому же в скорейшем времени вступить в федерацию 
должен был Судан, в котором к этому времени подходила к концу 
гражданская война (вместе с Суданом площадь Федерации 
составила бы около 40% от арабского мира!). [9. 184] Вступить в 
Федерацию могло любое другое арабское государство, верящее в 
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единство арабов и социализм. [9. C. 195] По конституции ФАР 
шариат являлся основным источником законодательства. [9. C. 
194] Конституция гарантировала равенство прав всех граждан вне 
зависимости от происхождения, языка или вероисповедания. [9. 
C. 195] Высший орган власти объявлялся Совет Президиума ( مجلس
 состоявший из глав республик. По конституции ,(رئاسة الاتحاد
Законодательный оран – Национальная ассамблея ( جلس الأمةم )  – 
формировался из двадцати представителей от каждой республики.  

Как мы видим, в отличие от опыта ОАР, где президентом 
был избран Г. ʻАбд ан-Насер, ФАР была федеративным 
государством, где не было единого главы государства, а в каждой 
республике сохранялись свои лидеры. Помимо этого, если при 
жизни Г. ʻАбд ан-Насера никто не мог бы конкурировать с ним за 
роль «отца» арабской нации, то теперь главы трёх республик 
были новыми на политической арене, что гарантировало их 
политическое равновесие, и, соответственно, относительное 
равноправие стран-членов в ФАР.  

 

 
Рисунок 1. Фрагмент обложки сирийского журнала «аль-
Мáʻрифа» по случаю провозглашения ФАР. Слева направо: А. ас-
Садат, Х. аль-Асад и М. аль-Каддафи, сентябрь 1971 г. 
 

Но вскоре проявилась неготовность ФАР, и особенно аль-
Асада и ас-Садата, к реализации настоящего арабского единства. 
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В октябре 1972 г. иракский президент А. Х. аль-Бакр в обращении 
к своему сирийскому коллеге Х. аль-Асаду изъявил желание 
присоединиться к ФАР и «обеспечить единство внешней 
политики и дипломатических представительств за рубежом, 
вооруженных сил, консолидированное решение всех военных 
вопросов и проблем национальной обороны, единство в сфере 
финансов, экономики, информации, планирования и 
коммуникаций» [2. C. 84]. Показательно, что сирийское 
руководство выступило против этой идеи, очевидно, не желая 
допустить в ФАР такого серьёзного конкурента как иракская Баʻс, 
представленной традиционным руководством партии, с которым 
они находились в давнем конфликте. Это был невыгодный шаг 
перед готовящейся войной с Израилем, отразивший 
неспособность лидеров пожертвовать собственными интересами и 
проигнорировать несущественные разногласия во имя 
достижения единства арабов. В 1977 г. в Ливии была 
провозглашена джамахирийя. Таким образом, в результате 
разнонаправленности интересов и задач трёх стран, ФАР не было 
суждено просуществовать долго. Последним серьёзным 
панарабским проектом, связывавшим сирийскую Баʻс с Египтом, 
было создание в феврале 1977 г. объединённого политического 
командования между Египтом, Сирией и Суданом [12. C. 461]. 

Палестина: южная провинция Сирии 
Палестинская проблема всегда очень болезненна для 

Сирии в целом и Баʻс в частности и занимала одно из главных 
мест в идеологии и политике партии. Согласно официальной 
идеологии, Иерусалим (Иевус) был основан ханаанеями, 
предками арабов, что доказывает право арабов на него. В 1920 г. 
Палестина, важная часть исторической и географической Сирии, 
была передана под британский мандат, а в 1948 г. был 
провозглашён Израиль, который стал рассматриваться как оплот 
империализма и колониализма в сердце арабского мира. 
Палестина географически разделяла Сирию с Египтом. Поэтому 
освобождение Палестины стало одной из важнейших задач для 
создания объединённого арабского государства. 

При радикалах-необаʻсистах (1966–70) из 
провинциальных средних слоёв (фактическим руководителем 
страны был Салах Жадид, заместитель генсека Баʻс) главной 
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национальной проблемой оставалась палестинская, несмотря на 
то, что социализм вышел на первый план по сравнению с 
национализмом. Освобождение этой земли должно было 
«способствовать в последующем перерастанию в общеарабскую 
революцию и освобождению других арабских народов от 
господствующих в этих странах реакционных и прозападных 
режимов». [3. C. 178] Ко времени Шестидневной войны 1967 г. 
радикальные необаʻсисты укрепили отношения с палестинскими 
партизанами и Фатх, спонсируя их. [5. C. 111] В 1966 г. в рамках 
ООП Сирией была создана организация ас-Сáʻыка (الصاعقة). Тем 
не менее, поскольку необаʻсисты отрицали возможность 
сотрудничества с консервативными арабскими режимами, то не 
получилось объединить силы с  монархическими Иорданией и 
Саудовской Аравией. Даже внутри страны они отказались 
сотрудничать с другими прогрессистами и юнионистами 
(насеристами и хуранистами – сторонниками А. аль-Хурани, 
одного из основателей ПАСВ, к тому моменту вышедшего из 
неё). Однако, что касается сотрудничества с прогрессивными 
силами, то в ноябре 1966 г. было заключено соглашение с 
Египтом о совместной обороне. [13. C. 761] Но непримиримость 
необаʻсистов и отсутствие единства в арабском командовании, как 
и следовало ожидать, катастрофически сказались на исходе 
Шестидневной войны: территориальные изменения выразились в 
аннексии Израилем 1200 км2 сирийских Голанских высот (это 
территория общей площадью 1800 км2 на юго-западе), 
иорданского Западного берега реки Иордан с Восточным 
Иерусалимом и египетских Синайского полуострова и Сектора 
Газа. 

Целью «исправительного движения», начавшегося в 1970 
г., была объявлена коррекция радикальной политики 
необаʻсистов, введшей страну в изоляцию. Частью новой 
политики аль-Асада была война 1973 г., которая была нужна 
Сирии и Египту для возвращения утраченных шесть лет назад 
территорий.  Следует отметить положительное изменение в 
области межарабских отношений, так как нефтяное оружие, 
вызвавшее крупнейший в истории энергетический кризис 1973 г., 
когда страны ОАПЕК в знак солидарности с Сирией и Египтом 
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снизили объём добычи нефти и повысили цену на неё, что 
впервые ярко показало солидарность арабов.  

Однако очень скоро был нанесён большой ущерб арабской 
солидарности. После визита египетского президента А. ас-Садата 
в Израиль был создан Фронт стойкости и противодействия (в него 
входили Сирия, Ливия, Алжир, НДРЙ; 1977 г.). Таким образом, 
после признания Египтом, ООП и Иорданией Израиля (к середине 
1990-х гг.) Сирия оставалась единственным региональным 
государством лицом к лицу в конфронтации с Израилем.  

Палестина и переговоры с Израилем стали камнем 
преткновения между лидерами арабских стран, внося разобщение 
в их ряды, а неудачи в деле её освобождения препятствовали 
созданию единого арабского государства. 

Один народ в двух государствах  
В 1920 г. Сирия и Ливан были переданы Франции под 

мандат, и тогда же были нарисованы примерные границы 
современных государств. Ливан был отделён колонизаторами от 
остальной Сирии. Долгое время Сирия признавала существование 
Ливана де-юре, но отказывалась иметь с ним официальные 
дипломатические отношения (впервые со времени получения 
обеими странами независимости в 1946 г. они были официально 
установлены лишь в 2008 г., тогда же Сирия признала 
независимость Ливана). Казалось бы, наиболее естественным 
шагом для осуществления арабского единства (или хотя бы 
сирийского, как его понимал создатель ССНП А. Саʻаде) было бы 
осуществление для начала объединения (или точнее 
«воссоединения») с Ливаном. Летом 1958 г. часть ливанского 
населения, настроенного панарабски (например, насеристская 
организация аль-Мурабитýн), выразила желание присоединиться 
к новообразованной ОАР, однако президент К. Шамʻун 
придерживался прозападных убеждений, что вылилось в кризисе 
1958 г. Поскольку Сирия не признавала независимости Ливана, 
видя в нём часть своей исконной территории, то, естественно, 
Баʻс не рассматривала проекты объединения с ним. 

Роль Сирии в гражданской войне 1975–90 гг. 
представлялась как введение войск для спасения братской страны 
от империализма и сохранения её арабской идентичности, и это 
утверждение справедливо. Политика Сирии после 
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«исправительного движения» выразилась в т.н. «доктрине аль-
Асада»: 

• «право арабского государства, малого или 
среднего, руководствуясь принципом 
«безопасность выше суверенитета», вступать с 
использованием силы на территорию другого 
арабского государства, чтобы не дать 
непосредственно ему, равно как и действующим 
там организациям, возможности угрожать Сирии 
или «безопасности арабской нации»; 

• право малого государства, утверждая собственный 
статус региональной державы, брать в свои руки 
дела другого без предварительного согласия обеих 
либо одной из «великих держав»…» [2. C. 94].  

Фактически Ливан в 1976–2005 гг. находился под 
сирийской оккупацией. Х. аль-Асад так прокомментировал 
участие Сирии в ливанской гражданской войне: «Когда мы в 
Сирии решили помочь Ливану, то мы чувствовали, что обязаны 
защитить каждого ливанского гражданина независимо от его 
религиозной принадлежности, и мы поддерживаем христиан 
точно так же, как мусульман». [14. C. 1119] В свою очередь, 
резкая позиция Баʻс отразилась в словах министра иностранных 
дел Сирии А.—Х. Хаддама в 1976 г.: «Мы никогда не допустим 
расчленения Ливана… Ливан был частью Сирии, и мы 
восстановим это положение… Ливан останется единым 
государством, либо ему придётся снова войти в состав Сирии». [2. 
C. 95] Уже после окончания войны, в 1991 г. было заключено 
соглашение о помощи в случае угрозы безопасности одной из 
сторон. Таким образом, в этих действиях Сирии (т.е. сирийской 
Баʻс) отчётливо видно успешное практическое проведение 
политики сирийского национализма.  

Баʻс и «непрогрессивные» режимы 
Необаʻсисты (1966–70) не допускали возможности 

сотрудничества с консервативными режимами, заявляя о 
необходимости объединения прогрессивных режимов (Алжир, 
Египет и Северный Йемен) ради социалистической революции.  
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С приходом в 1970 г. «исправительного движения» 
ситуация меняется и сразу же наблюдается попытка выхода из 
международной изоляции и улучшение отношений с Саудовской 
Аравией, ОАЭ, Иорданией, Марокко, так как теперь арабское 
единство любой ценой стало рассматриваться как первостепенная 
задача, поэтому было объявлено, что Сирия стоит за «единство 
между любыми двумя или более арабскими странами, независимо 
от существующего там политического режима». [3. C. 209] С 
приходом к власти Х. аль-Асад стремился не просто восстановить 
прежние отношения с королевством Саудовская Аравия, но и 
углубить их больше прежнего в преддверии новой войны. [14. C. 
521] Поэтому президент совершил визиты в Саудовскую Аравию, 
Иорданию. С королём Фейсалом они договорились укреплять 
арабскую солидарность. [14. C. 1416] В 1972 г. обе страны 
заключили экономическое и торговое соглашение, а Фейсал 
предоставил Сирии экономическую помощь в $200 миллионов, 
что повторилось в 1975. [14. C. 1418] В 1990-е гг. отношения с 
Саудовской Аравией продолжали укрепляться, но, конечно, речи 
об объединении идти не могло. 

Совершая визит в Хашимитское королевство, президент 
Сирии отметил, что «Иордания и Сирия – одна страна» [14. C. 
1110]; также было объявлено о планах Иордании и Сирии о 
создании в будущем конфедерации, развивая давние планы 1940-х 
гг. об объединении двух стран. [3. C. 219] Объясняя это, аль-Асад 
заявил: «Я делю людей на националистов и антинационалистов. Я 
поддерживаю арабских королей и президентов, если они лояльны 
по отношению к своим странам». [3. C. 211] Тем не менее, 
поддержка Иорданией Кемп-Девидских соглашений сорвала эти 
планы. 

Отсутствие единства в рядах Баʻс 
В 1979 г. Египет признал Израиль, что было расценено в 

арабском мире как предательство и вызвало изоляцию первого, а 
также нанесло ущерб панарабскому движению. Когда Египет был 
потерян как союзник и партнёр, сирийская Баʻс была вынуждена 
искать сближения со своими иракскими однопартийцами, 
которые по иронии судьбы были и их врагами с 1968 г. Поэтому в 
октябре 1978 г. на саммите в Багдаде президенты аль-Асад и аль-
Бакр подписали «Национальную Хартию совместных действий», 
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которые по сути были нацелены на немедленное объединение 
военных сил, а в будущем – постепенное политическое 
объединение Ирака и Сирии, формируя ось Дамаск–Багдад 
(декларация июня 1979 г.). Но давно существующая вражда 
между иракской и сирийской фракциями Баʻс и приход к власти в 
Ираке С. Хусейна не дал плану реализоваться. Иракская Баʻс 
начала проводить собственную независимую агрессивную 
политику панарабизма. Ирано-иракская война (1980–88), в 
которой Ирак не смог аннексировать иранскую область Хузестан, 
рассматриваемую идеологами Баʻс как часть арабского Отечества, 
а Сирия поддержала Иран, продемонстрировала глубину 
противоречий между двумя фракциями Баʻс. В 1986 г. арабские 
страны надавили на Сирию, чтобы она улучшила отношения с 
Ираком, но она, не желая этого делать, выдвинула 
трудновыполнимое условие – полное объединение двух стран, 
которое, как и следовало ожидать, Ирак вынужден был 
отвергнуть, что повысило образ Сирии как апологета арабского 
единства и морально подпортило имидж Ирака. [4. C. 218] 
Вскоре, в 1990 г. С. Хусейн совершил неудачную попытку 
реализации арабского единства в другом направлении: произошла 
аннексия Ираком Кувейта, что показало невозможность 
осуществления панарабского проекта силой, а также усугубило 
существующий конфликт между двумя движениями Баʻс. 

Заключение 
В статье было вкратце рассмотрено практическое 

применение принципа панарабизма в политике сирийской партии 
Баʻс в период после ОАР и до начала XXI в. 

Таким образом, после 1961 г. важнейшими панарабскими 
проектами сирийской Баʻс было соглашение 1963 г. об 
объединении ОАР, Сирии и Ирака и Федерация Арабских 
Республик (1972–77).  

Панарабская политика необаʻсистов потерпела фиаско, так 
как вместо арабского единства Сирия, наоборот, понесла 
территориальные потери, страна была введена в межарабскую 
изоляцию и лишена экономической поддержки стран Залива из-за 
непримиримости радикальных взглядов сирийского руководства. 

При Х. аль-Асаде главным панарабским проектом была 
ФАР, но к концу рассматриваемого периода наблюдался закат 

224



	 225	

панарабизма и укрепление прагматизма в межарабской и внешней 
политике (к концу 1980-х были восстановлены дипотношения с 
Марокко, Египтом). Также следует отметить переход к 
сирийскому национализму и усиление внимания к региональным 
проблемам, особенно учитывая то, что Х. аль-Асад разрешил 
деятельность Сирийской социальной националистической партии 
А. Саʻаде, которая была запрещена с 1955 г. С другой стороны, 
эту пансирийскую политику аль-Асада можно оправдать в рамках 
объединения региона Большой Сирии как первого шага для 
реализации панарабского проекта. В 1978 г. президент аль-Асад 
отметил: «Сирия отличается от всех других арабских стран, у нас 
общеарабское призвание…Мы отличаемся интервенционистским 
национализмом… Никакое арабское единство нельзя представить 
без Сирии. Никакую войну тоже… Мы – сердце, мы в сердце 
арабского мира». [2. C. 58] В этой фразе видна попытка 
консенсуса между сирийским и арабским национализмами, 
причём Сирии отводится ведущая роль. Таким образом, 
сирийской Баʻс не удалось объединиться даже со своими 
однопартийцами в Ираке, не говоря об объединении на уровне 
государств; победили собственные интересы и давние 
разногласия.  

Необходимо упомянуть ещё об одном регионе, 
незаслуженно вышедшем из поля зрения нео-баʻсистов и аль-
Асада. Сирия до сих пор не признала аннексию Турцией в 1939 г. 
находящейся на берегу Средиземного моря сирийской провинции 
Александретта (Искандеруна) и продолжает считать её своей 
оккупированной территорией, однако никаких попыток 
воссоединения ни партия Баʻс, ни предшествующее ей 
руководство не принимало, очевидно, желая избежать 
одновременного ведения освободительной войны на двух фронтах 
– в Александретте и в Палестине. 

Партия Баʻс, со всеми её фракциями и течениями, за своё 
долгое существование смогла добиться реализации некоторых 
важных панарабских проектов, о которых мечтали многие 
поколения арабов начиная с середины XIX в. Тем не менее, к 
началу XXI в., несмотря на то, что в последние годы произошли 
важные достижения в данном направлении (образование ОАЭ в 
1971 г., воссоединение Йемена в 1994 г.) мир до сих пор не стал 
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свидетелем единого арабского государства от Атлантического 
океана до Арабского залива. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

(1) Подробнее о теоретическом аспекте проблемы см. 
начало статьи Бадауи Н. М. Роль панарабизма в идеологии 
сирийской партии Баʻс // Диалог цивилизаций: Восток–Запад. – 
М.: РУДН, 2016. С. 47–58. 

(2) Рассмотрение ОАР не входит в задачи данной статьи, 
поскольку этого не позволяет сделать ограниченность объёма. 
Подробнее об ОАР см. монографию Podeh E. The Decline of Arab 
Unity: The Rise and Fall of the United Arab Republic. – Brighton, 
1999. В ней особое внимание уделяется экономическим и 
социальным проблемам. 

(3) В 1971 г. независимость от Великобритании получили 
три арабские страны – Бахрейн, Катар и ОАЭ. 
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В.Н. Брындина* 

«ФЕМИНИЗАЦИЯ» И «ОКРЕСТЬЯНИВАНИЕ» 
МОНАШЕСТВА  

В КОНЦЕ XIX - НАЧАЛЕ XX ВВ. 

 
Согласно церковной статистике, приведенной в 

таблице №1, за последние 20 лет число мужских и женских 
монастырей как в Российской Федерации, так и в Московской 
епархии возросло. С 1988 г. по 2008 г. число монастырей 
увеличилось с 18 до 459, из них 219 мужских и 240 женских, 
что связано с планомерным восстановлением монастырей, 
разрушенных за годы Советской власти.  

Также заметно увеличение количества насельников, 
число которых в мужских и женских монастырях примерно 
одинаково.   

 

																																								 																					
* Брындина Валентина Николаевна – студентка 4 курса кафедры 
истории России РУДН. Научный руководитель – к.и.н, доцент Е.В. 
Кряжева-Карцева. 
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Таблица №1. «Число монастырей и численность 

монашествующих (насельников) по Московской Епархии. 
1997-2016 гг.» [2], [3]. 

Однако так было не всегда, о чем ярко свидетельствует 
дореволюционная статистика, отражающая стремительное 
пополнение женских обителей на рубеже XIX-XX в.  

228



	 229	

 

Таблица №2. Число монастырей и численность 
монашествующих (насельников) по Российской империи. [16. 
С. 669]. 

Приведенная в таблице №2 статистика ярко 
свидетельствует о том, что в период 1850 – 1894 гг. число 
монашествующих женских обителей начинает расти с 
невиданной скоростью, тогда как темпы пополнения мужских 
монастырей сохраняются неизменными. 

Данный процесс гендерных изменений в русской 
историографии получил название «феминизации» монашества. 
Впервые в научный оборот данный термин был введен 
историком П. Н. Зыряновым в работе «Русские монастыри и 
монашество в XIX – начале XX века.» [6. С. 165]. 

Необходимо отметить, что «феминизация» монашества 
проходила на фоне активного пополнения монастырей 
выходцами из крестьянского сословия. В упомянутой уже 
выше работе П.Н. Зырянова данный процесс был назван 
«окрестьяниванием» монашества. [6. C. 171]. В своем труде 
автор отмечает, что в середине XIX века основным источником 
пополнения монашества являлось духовное сословие. Важную 
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роль играло купечество и мещанство. В численном отношении 
им уступало дворянство. [6. С. 162]. 

Таким образом, мы видим, что в к. XIX в. в 
монашеской среде происходили кардинальные социальные 
изменения, данные процессы являются единственными в 
истории русского монашества примерами феминизации и 
окрестьянивания монастырей и отражают процессы, 
происходившие в российском обществе на рубеже XIX-XX в. 

Выше уже было отмечено, что процесс «феминизации» 
проходил на фоне процесса «окрестьянивания». На 
протяжении XIX в. крестьянская прослойка все более 
увеличивалась как среди насельников мужских, так и женских 
монастырей, однако приток во вторые был значительно 
больше. Именно поэтому в первую очередь мы рассмотрим 
причины по которым все больше крестьян пополняло обители. 
После этого будут рассмотрены факторы, способствовавшие 
столь сильному притоку в монастыри женщин.  

Спусковым крючком для начала процесса 
«окрестьянивания» стала реформа по отмене крепостного 
права 1861 г. и земская реформа 1864 г. Первая даровала 
крестьянам личную свободу, вторая же способствовала 
распространению в деревенской среде грамотности. Без 
личной свободы и грамотности поступление в монастырь на 
правах послушника было невозможным.  

 До отмены крепостного права, крестьянин не был 
волен в определении своей судьбы и если у него и возникало 
желание уйти в монастырь, то на это надо было получить 
согласие барина, которому уход работника был экономически 
не выгоден. [15. С. 119]. 

До реформы 1861 года только 38,5% крестьян [10. С. 
72] могли свободно уходить в монастырь, так как являлись 
государственными и были лично свободными. После отмены 
крепостного права все представители крестьянского населения, 
которые составляли 82,55% [1. С. 306] получили возможность 
начать монашеский путь. Основным препятствием для 
поступления в монастырь могла стать неграмотность. Однако, 
благодаря проведению земской реформы и активному 
открытию как земских, так и церковно-приходских школ, 
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процент неграмотных сокращался, что также делало уход в 
монастырь более осуществимым, чем ранее. Теперь же будет 
интересным обратиться к вопросам, касающимся духовной 
жизни крестьянина и тому что представляла из себя 
пореформенная деревня, это необходимо сделать для того, 
чтобы понять какие мотивы могли сподвигнуть представителя 
крестьянского сословия уйти в монастырь.   

Про духовную среду русской деревни был написан не 
один труд, эта тема и по сей день вызывает массу 
диаметрально противоположных выводов, начиная с того, что 
русский крестьянин вообще не разбирался в вопросах 
церковной жизни, которая была для него пронизана тайнами и 
сочетал её с пережитками двоеверия и своими собственными 
представлениями и заканчивая тем, что русский крестьянин 
являлся образцом православного благочестия. При изучении 
данного вопроса необходимо понимать, что многое зависело от 
культуры воспитания, которая передавалась из поколения в 
поколения в определенной общине, а главное - от батюшки 
того или иного прихода, ведь именно он через проповеди и 
свой личный пример учил крестьян. Неспроста говорят: «Каков 
поп, таков и приход», поэтому однозначного ответа на вопрос 
о воцерковленности крестьянина дать нельзя.    

Однако какой бы не была духовная среда русской 
деревни первой половины XIX века и даже первых 
десятилетий после отмены крепостного права, начиная с 80-ых 
годов XIX века, в ней проявляются процессы, затрагивающие 
практически все крестьянское население.    

Эти процессы связаны с началом глобальной 
индустриализации и урбанизации, которые привели к 
появлению поколения крестьян, живших между деревней и 
городом. Особенно характерно это было для промышленно 
развитых губерний, в первую очередь для Московской. Первая 
всеобщая перепись населения 1897 г. дает следующую 
характеристику Московской губернии: «почва Московской 
губернии неплодородна и требует тщательной обработки и 
обильного удобрения. Крестьяне мало занимаются 
земледелием, а главным образом заняты работами на фабриках 
и заводах и торговлей» [14. С. VIII]. 
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В к. XIX в. заметен рост безрелигиозности молодого 
поколения, совершаются нападения на священнослужителей. 
«Развращение» и «упадок» деревенской молодежи, как 
правило, связывают с влиянием фабрик и отхожих промыслов 
[18. С. 61]. 

Говоря о деревне XIX века необходимо учитывать тот 
факт, что дореформенная и пореформенная деревня 
значительно друг от друга отличаются.   

Итак, отправной точкой всех перемен служит реформа 
1861 года по отмене крепостного права, однако не только ее 
плоды внесли изменения в привычный ход деревенской жизни. 
Освобождение крестьян, совпавшее с началом стремительного 
роста народонаселения, интенсификацией миграционных 
процессов, развитием фабричного производства сильно 
изменили облик русской деревни [11. С. 102]. Условно 
обозначив за рубеж 1861 год стоит сказать о том, что в первой 
половине XIX века деревня представляла собой закрытую 
систему, особый мир, который был стабилен и лишен 
кардинальных изменений вследствие отсутствия посторонних 
влияний. Говоря же о деревне второй половины XIX века мы 
должны учитывать факт постепенного увеличения влияния 
городской культуры на деревенскую.    

В результате реформ 60-ых годов система ценностей 
крестьян и городских низов, преимущественно состоявших из 
деревенских отходников, переживала трансформацию, в их 
поведении наблюдался рост рационализма, прагматизма, 
расчетливости и индивидуализма [12. С. 332]. 

Формировался новый менталитет, который получил 
распространение среди грамотной и связанной с городом 
молодежи деревень [12. С. 336]. 

Аграрный кризис 1880-1890-х гг., порожденный 
освободительной реформой, болезненно сказался на судьбах 
крестьянства - последовал отток сельского населения в города. 
Более 80% мигрантов из деревни не находили постоянной 
работы, около 11% из них скатывались «на дно». Основная 
масса ходоков «за городским счастьем» возвращалась в 
деревню. В результате в сельской местности остро встал 
вопрос о борьбе с бродяжничеством, нищенством и 
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привнесенными из города пороками [11. С. 102]. К началу XX 
века официальные религиозные установки все в меньшей 
степени выступали сдерживающим фактором поведения 
крестьян [11. С. 155]. 

Показателем этого становится распространение такого 
явления как хулиганство, которое было совершенно новым для 
деревенской среды. В хулиганских проявлениях были 
замечены все слои деревни, но особой активностью отличалась 
крестьянская молодежь из бедных и средних семей, уходившая 
на заработок в город. Причиной тому служило разрушительное 
влияние городских отношений, городского стиля поведения на 
деревенское общество [7. С. 244]. По сравнению с молодым 
поколением, которое гораздо ближе познакомилось с 
городской жизнью, отличалось большей грамотностью и 
развитостью, а также меньшей религиозностью, старшее 
поколение было более религиозным, покладистым, терпимым.  

Происходил процесс секуляризации сознания. Он 
развивался преимущественно через молодежь и сельских 
пауперов. Эта быстрорастущая, отзывчивая на внешнюю 
пропаганду часть крестьянства особенно реагировала на 
«антипоповство» [11. С. 162]. 

Урбанизация и другие демографические подвижки 
ослабляли связь между церковью и обществом. Разрушалась 
привычная приходская спайка: менее значимой становилась 
роль священника как наставника во всех делах, отходничество 
«вымывало» ряды прихожан [11. С. 121]. 

Крестьяне-отходники сыграли немалую роль в 
усиливавшемся в деревне процессе «брожения умов», так как 
именно они по возвращении из города знакомили односельчан 
с событиями внутри страны [8. С. 40]. 

В массовом масштабе проявлялось религиозная 
индифферентность [9. С. 37]. Бросаются в глаза случаи 
массового отказа от посещения Церкви в воскресенье и 
праздничные дни, не говоря уже о массовых отказах от 
исповеди. Новые социально-экономические условия 
способствовали развитию процесса «охлаждения» к Церкви [9. 
С. 38]. В деревнях становилось все больше отходников, 
которые из-за работы на заводах и фабриках не могли в 
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привычном режиме посещать Церковь. Патриархальные 
модели мира, апелляция к Богу и царю не выдерживали 
испытания временем. Развитие капитализма, вовлечение массы 
крестьян в товарно-денежные отношения способствовали 
разрушению патриархальных устоев [9. С. 44]. 

Еще одной причиной секуляризации сознания являлось 
получение образования. Как отметил С. А. Рачинский: 
«Крестьянского парня, прошедшего курс обучения, скоро 
нельзя было узнать. Он духовно отпадал от крестьянской 
массы, даже если формально не порывал с ней. Получение 
даже поверхностного образования вело за собой отчуждение от 
крестьянского мира» [11. С. 110-111]. 

Таким образом, мы видим, что пореформенную 
деревню, особенно к концу XIX века, затронули колоссальные 
перемены, превратившие ее из закрытой от внешнего мира 
структуры в нечто совершенно новое.    

Перемены происходили в результате реформы 1861 
года, аграрного кризиса 1880-1890-ых гг., повлекшего за собой 
рост отходничества преимущественно молодого населения на 
заработок в города.     

Сказывалось влияние городской культуры 
привнесённой теми же самыми отходниками и повышение 
образованности крестьян.    

Появлялось новое, промежуточное между сельским и 
городским поколение, которое вносило непостоянство в доселе 
размеренную жизнь русской деревни.   Влияние города и 
образования вело к ломке старых патриархальных 
представлений.   Деревня менялась, менялся и ее житель, 
менялась его система ценностей, направленная на выживание в 
городе.    

В связи с обмирщением культуры и падением 
религиозности в обществе от Церкви отошли в основном 
мужчины, которые быстрее приспосабливались к 
меняющемуся обществу, женщины же, как было отмечено 
выше все больше пополняли обители, этому способствовал ряд 
факторов.   

Во-первых, фактором, повлиявшим на приток женщин 
в монастыри, было то, что в 1832 году, возраст пострига для 
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женщин был снижен до 40 лет, тогда как до этого женщина 
могла принять постриг лишь в 50-60 лет [4].  Во многом этот 
закон, установленный «Духовным регламентом» Петра I от 
1721 года, препятствовал уходу молодых девушек в 
монастыри. Причина этого заключалась в том, что «искус» 
девушки, начавший свой монашеский путь в возрасте 20 лет 
растягивался на довольно продолжительный срок, на что могли 
решиться далеко не все. С возрастом же девушка все более 
обрастала житейскими заботами, выходила замуж, рожала 
детей, что препятствовало ее уходу в монастырь. Несмотря на 
то, что завершив все свои мирские дела, женщина могла 
покинуть семью и отправиться в обитель, с целью провести 
последние годы своей жизни в молитве, у многих на это 
попросту не хватало сил, а если учесть тот, факт, что средняя 
продолжительность жизни в то время не превышала 50 лет [13. 
С. 50-51], то многие до возможности принятия пострига не 
доживали.     

Мужчина же мог быть постриженным в 30 лет. А 
вдовствующие попы, дьяконы или лица с богословским 
образованием могли быть пострижены в более раннем возрасте 
и без «предварительного искуса» [4].  

Также, начиная с 1842 года, женские общины, 
появившиеся после секуляризации церковных земель 
проведенных Екатериной II в 1764 году, начинают получать 
юридическое признание [13. С. 156]. До этого времени ни их 
существование, ни число женщин, входящих в их состав, нигде 
не фиксировалось. Однако бесспорен тот факт, что они были 
широко распространены. И.К. Смолич в труде «Русское 
монашество 988-1917» отмечает, что 2/3 новых женских 
монастырей, появившихся в XIX столетии, выросли из общин 
[17. С. 297]. 

Таким образом, можно заключить, что начиная с 
церковной реформы 1764 года по 1842 год, женские монастыри 
фактически существовали, но под видом общин. Однако, так 
как юридически они оформлены не были, то и в статистике 
периода с 1796 по 1840 год это не нашло своего отражения. Из 
чего можно заключить, что приток женщин в монастыри мог 

235



	 236	

начаться еще до 40-ых гг, но насколько он был силен, мы 
судить не можем.    

Как уже было отмечено, в XIX-начале XX века 
монастыри, особенно женские, активно поддерживались 
правительством, которое было заинтересовано в их 
просветительской и благотворительной деятельности, которая 
в свою очередь способствовала подъему престижа Русской 
Православной Церкви [17. С. 296], переживавшей кризис из-за 
появления значительного количества сект и отхода населения 
от православия. Следствием этого являлось то, что 
материальное положение монастырей в XIX столетии 
постоянно улучшалось [17. С. 284], а служение миру, 
результаты которого были значительны и заметны, 
способствовали тому, что женские монастыри получали 
большие пожертвования [17. C. 284]. Все это 
благоприятствовало развитию благотворительности и подъему 
женских обителей. 

Таким образом, ситуация сложившаяся в пореформенной 
деревне под влиянием индустриализации и все большей спайки 
деревни с городом, создавала все условия для того, чтобы 
именно женское население из крестьянской среды стало 
пополнять обители. Женщина не могла еще найти свое место в 
быстро меняющимся мире, что способствовало ее уходу в 
монастырь, ведь с одной стороны это решало все социальные 
проблемы, ведь, как уже упоминалось выше, женские 
монастыри находились в более благоприятном положении, чем 
агонизирующая деревня и, более того, уход в монастырь 
кардинальным образом не менял повседневный режим жизни 
женщины: в стенах обители она выполняла тот же труд, что и в 
родном доме. С другой стороны, расцвет старчества, различные 
пророчества о скором конце мира, наложившиеся на 
действительно бедственную обстановку всеобщего хаоса, могли 
вызвать подъем эсхатологических ожиданий и тем самым 
всплеск религиозных настроений, что также способствовало 
увеличению притока женского населения в монастыри.   

Социальные трансформации в монашеской среде стали 
отражением тех глобальных изменений, которые происходили 
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в Российской Империи на рубеже XIX-XX веков, в свою 
очередь порожденных ускоренной модернизацией и 
индустриализацией, вызвавшей ломку традиционного сознания 
большей части населения страны. В сложившихся условиях, 
под влиянием среды городских низов, наблюдалось 
охлаждение к Церкви в крестьянской среде. 

Отход от Церкви был более распространен среди 
деревенской молодежи мужского пола, которая через 
отходничество, сильно развившееся в последней трети XIX 
века, из-за резкого ухудшения уровня жизни в деревне, была 
более вовлечена в процесс стремительного изменения 
общества.  

Среди женского населения социальные трансформации 
происходили медленнее. Женщина в этот период стала 
наиболее незащищенной и как бы выброшенной из 
привычного течения жизни, следствием чего становился 
массовый отход крестьянок в монастыри, еще сохранившие 
привычные для женщины традиционные условия 
существования.  

Таким образом, причинами социальных трансформаций 
в монашеской среде на рубеже XIX-XX вв., выразившихся в 
процессах «феминизации» и «окрестьянивания» монастырей, 
стало с одной стороны стремление женщин найти свое место в 
быстро меняющимся мире, а также всплеск религиозных 
настроений, вызванный атмосферой всеобщего хаоса.  
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С.С. Костицын* 

“ФИНСКИЙ ФУНКЦИОНАЛИЗМ” В ФИНЛЯНДИИ И 
РОССИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЗРОЖДЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

Основная идея финского функционализма или просто 
функционализма - “не люди для дома, а дом для людей”. 
Простота конструкции, отсутствие углов и плавные изгибы 
линий, это то, что диктуют нам современные тенденции. В 
данном случае мы видим архитектурный стиль, ставший 
национальным достоянием. Представьте себе мир без изъянов, 
где каждая вещь может иметь не одно и не два, а неисчислимое 
количество “функций”. Как к примеру функциональная мебель, 
где стол превращается в стул. Минимализм и прагматизм в 
исполнении, использование органических материалов-вот 
главные принципы функционализма. Этот стиль из-за своей 
внешней простоты кажется непривлекательным, но смысл, 
который изначально закладывался в него архитекторами 
выражается определенной экспериментальностью и особой 
эстетикой геометрических и “природных” форм.[4.C.35]   

Что такое финский дизайн и финский функционализм? 

В первую очередь стоит отметить именно Алвара Аалто. И 
это неспроста, так как этот дизайнер внес огромный вклад в 
формирование "финского дизайна". Когда мы начинаем 
размышлять об этом и других  дизайнерах и их наследии, нам 
стоит найти связующую нить между ними, которая могла бы 
пройти сквозь весь период его становления.  В вопросе 
использования дерева финский и русский народ очень близки. В 
первую очередь нам стоит подумать о том, что это могла быть 
тема дерева, которая характерна всей финской культуре. Нам 
легко будет это понять (эту культуру дерева) так как мы тоже 
являемся северным народом. 

Роль дерева в природе, культуре и финском дизайне очень 
высока. Стоит вспомнить саму историю использования дерева. 
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Мы должны понимать , что “Финская культура-крестьянская 
культура”. В которой дерево использовалось чаще других 
материалов, по причине их отсутствия и доступности древесины. 
Дерево доминировало в финской культуре с самых древних 
времен и до 2 мировой войны (интерьеры финской избы). Говоря 
о “финской крестьянской культуре”, нужно отметить дизайн, а в 
частности так называемый “анонимный дизайн” или “народный”. 
Финны всегда понимали практичность дерева, как материала, 
который не исчез и во времена модерна. Мы можем заметить, что 
в финской культуре и традициях дизайна идет продолжение 
традиции преемственности эргономичной формы, подражание 
природе: плавность изгибов, мягкость оттенков, 
несимметричность линий. Но в Финляндии архитектура в 20 м 
веке развивалась разными путями. 

В Финляндии и северных странах перешли в то время к 
модернизму очень быстро, и двигателем такого прогресса в 
Финляндии послужил архитектор и дизайнер Алвар Аалто. В 
начале своей деятельности он активно использовал идеи 
«Баухаус”, идеи Ле Корбюзье, они были ему близки, но очень 
быстро он заменил материалы которые использовались  Баухаус ( 
стекло и бетон) на более близкие Финляндии камень и дерево. В 
30-е годы в Финляндии очень активно развивалась технология 
обработки дерева, в особенности березы. 

Данный материал Аалто активно начал применять в своих 
архитектурных и дизайнерских проектах. Использование и 
представление дерева в мебели. Ле Корбюзье предпочитал 
металлические трубы из-за их прочности. Стоит помнить о том, 
что помимо дизайна и производителя нужен хороший маркетинг. 
Хорошую помощь Аалто нашел в лице Альмстрема, с которым 
они организовали компанию “Artek”. 

Аалто изобрел передовую технологию обработки дерева. 
Форма кресла была такая, что оно прогибается под удобное для 
человека положение, то есть это идея практичности и 
функциональности для туберкулезных больных. В 30-е годы 
Алвар Аалто уже известный дизайнер. Послевоенное время в 
Финляндии характеризуется ”кризисом материала”: не было ни 
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железа, ни стекла, именно поэтому архитекторам того периода 
пришлось искать более доступные материалы. Вариация продукта 
(product variation) - замена материала в уже существующих 
моделях и изделиях. Для поднятия спроса компания “Artek” 
запустила серию мебели “Crossover”-мебель которая могла быть 
использована и предназначена не только для домашнего 
интерьера, но и для общественных зданий. Стоит отметить в 
частности табурет “Stoll 60” который имеет множество вариаций, 
его размер, предназначение и разумеется функция в пространстве, 
именно это привлекало. В Финляндии Алвар Аалто развивал 
функционализм как архитектуру, способствующую гармоничным 
условиям жизни и работы человека. Он считал, что вписывание 
архитектурного творения в окружающую природу, есть гармония 
природы и человека. Для архитектора при проектировании 
подобных зданий основную проблему создавало человеческое 
зрение. Еще в начале своей карьеры он, как архитектор смог 
поставить предельную задачу функционализма - разработку 
универсального помещения, пригодного и для жизни, и для 
работы. А также создание “новой бытовой вещи” при полном 
уважении к материалу.  

В мире сохранилось множество памятников данного 
стиля, но хочется вспомнить один, который заслуживает особое 
внимание, это Библиотека имени Алвара Аалто (1935) в 
Выборге. Это здание – шедевр мировой архитектуры. Это здание 
есть во всех каталогах и учебниках по архитектуре. Считается, 
что главная достопримечательность Выборга – замок. Тогда это 
здание - вторая достопримечательность. Это единственное 
здание Алвара Аалто в России. Здание расположено в центре 
города в живописном парке Эспланада. [3.C.11]  

Во время создания данного проекта Аалто рассуждал о 
принципах создания новой рациональной мебели и рабочего 
оборудования, о форме и оформлении посуды. Что такое 
финский белый цвет и финская преемственность?  

Существует распространенное мнение, что большинство 
финских дизайнеров черпают свои идеи из природы, но это не 
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совсем так. На самом деле, стоит заглядывать в самого себя и это 
может дать множество интересных плодов. 

В частности, использование природных форм и личного 
опыта. Скандинавский пейзаж, к примеру снег, вода, облака, 
айсберги (ваза “Савой”). Часть дизайнеров сталкиваются с 
проблемой того, как найти баланс между проектом, материалом и 
производителем. Последними Веяниями в архитектуре и дизайне 
является так называемый “Эко дизайн” 

Для финнов имеет огромное значение лес. Дачная 
культура очень близка природе и в частности лесу, вы никогда не 
найдете двух одинаковых продуктов, так как в природе не 
существует двух одинаковых деревьев. К примеру подносы из 
бересты, то есть легко перерабатываемых материалов. 
Переработка и использование бересты, изготовление настенных 
панелей. Надо признать, что именно безотходное производство 
является сегодня “догмой” для многих дизайнеров и 
архитекторов. Новый концепт “Живопись от природы”- 
основанный на принципе “Do it yourself” (сделай сам) идея 
заключается в том, что весь концепт будет ориентироваться на 
беспомощных горожан. К примеру одноразовые скворечники, 
элементы “фурнитуры” или стройматериалы. Другой концепт-
“Woodism” подразумевает использование деревьев, которые 
отжили свой срок, в мебели или дизайне. Аксиомой в данном 
случае является правило:” практично, функционально и 
экологично”, а именно использование экстремально возможных 
природных форм.  

Стоит отметить, что в современном мире тяга к 
многофункциональности и практичности очень высока. Можно 
смело заявить, что функционализм отвечает на запросы 
современных пост-урбанистических реалий, можно сделать 
вывод, что функционализм в архитектуре, есть то что принято 
называть -умный дом. По этой причине, мы можем сделать вывод, 
что перспективы его возрождения очень высоки, так как 
функционализм "берет" именно своей лаконичностью и чистотой. 
Несмотря на всю предельную практичность строений, делаются 
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они подчеркнуто-аккуратными, единообразными и по-
возможности симметричными, что человеческому глазу, так или 
иначе, приятно.[2.C.25]. 
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Н.А. Маркелова*  

РОЛЬ РЕКОНКИСТЫ В НАЦИОНАЛЬНОМ 
ОБЪЕДИНЕНИИ ИСПАНИИ 

Борьба с «общим врагом» - данная проблема нередко 
объединяла различные, часто даже враждующие между собой 
группы людей. Это объединение, как правило, происходило под 
лозунгами национально-освободительного движения, с целью 
изгнать ненавистного врага общими усилиями. И как показывает 
историческая практика, консолидация населения во многом 
способствовала достижению вышеуказанной цели. И одним из 
ярких примеров служит освободительная борьба в Испании, 
которая носит название реконкиста.  

Завоевание полуострова велось под лозунгами джихада [9. 
C. 7]. Завоевателей Пиренейского полуострова принято называть 
арабами, но это не совсем так. Арабы завоевали Северную 
Африку и ее коренных жителей берберов, еще известных под 
именем мавров, к VIII в. Исследователи выяснили, что войска, 
которые впервые вторглись на территорию Испании, состояли в 
основном из мавров. Лишь потом на территорию Пиренейского 
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полуострова хлынули арабы. [1. С. 83].  Из этого следует, что не 
только арабы, но и мавры приняли активное участие в завоевании 
Пиренейского полуострова. Но так как в литературе не 
существует термина, который можно применять и к арабам, и к 
маврам на равных основаниях, то мы по сложившейся традиции 
будем называть завоевание арабским, но имея в виду под этим 
еще и участие мавров (или берберов). 

Существует версия, что появлению арабов на 
Пиренейском полуострове способствовал вестготский граф 
Юлиан. Это была своего рода месть королю вестготов  Родерику: 
«Когда его красавицу дочь, отправленную учиться в Толедо, 
висиготскую столицу, соблазнил Родерик, Охваченный гневом 
Юлиан, как рассказывает легенда, призвал мусульман, чтобы 
отомстить». [7. С. 25-36]. Затем, приближенные Юлина показали 
мусульманам какую добычу они смогут получить, 
переправившись через Гибралтарский пролив на территорию 
Пиренейского полуострова. 

В итоге, в 710 г. арабы совершили первый шаг к 
завоеванию, но это была «лишь разведка боем». [6. С. 19]. В 
следующем году – 711 – они предприняли серьезные попытки, 
которые увенчались успехом. Армию арабов возглавлял довольно 
опытный полководец Тарик. Он был послан туда Мусой, 
правителем Ифрикии (название владений арабов в Северной 
Африке). [4. С. 17]. Известно, что, узнав о высадке арабских 
войск, Родерик обратился за помощью к сыновьям Гитицы. [5. С. 
373]. Они откликнусь на призыв, но, возможно, охваченные 
ненавистью к Родерику, впоследствии перешли на сторону 
противника. «Они предлагали Тарику заключить с ними мир, 
обещали утром перейти со своими войсками на его сторону, при 
условии, что он вернет им все земли в Андалусии». [5. С. 374]. 
Андалусия, в данном случае, скорее всего, обозначат не название 
отдельной области Пиренейского полуострова, а всю его 
территорию, так как арабы, впоследствии, назвали завоеванную 
территорию Аль-Андалус. 
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В 711 г. состоялось несколько сражений между армией 
вестготов и арабами – сначала у горы Тарика, затем близ озера 
Ханда.  И в первом и во втором сражении войска Родерика 
потерпели поражение. Причин этому масса. Так, переход сыновей 
Гитицы явился одной из главных. Кроме того, следует отметить, 
что армия Родерика была «разношерстной», а также то, что в ней 
не было единства, многие воины, недовольные властью и его 
политикой, переходи на сторону противника. [5. С. 65]. 

После победы Тарик понял, что перед ним «открывается» 
вся Испания, и направился к важнейшим городам полуострова. 
Таким образом, войсками Тарика были взяты такие города как 
Эсиха, Эльвира, была завоевана столица Вестготского 
королевства – Толедо, и после двухмесячной осады пала Кордова. 
[5. С. 26]. 

Согласно многим источникам Муса, «узнав об этих 
успехах Тарика, преисполнился завистью, но, возможно, это лишь 
искажение фактов». [6. С. 27]. Вместе с восемнадцатитысячным 
войском, состоящим из арабов, Муса в 712 г.  переправляется 
через Гибралтарский пролив и продвигается к Севилье, которую 
ему удалось взять. По пути также пали другие меньшие города. В 
следующем году Муса присоединяется к Тарику. [4. С. 17]. К 715 
г. они совместными усилиями заняли крупнейшие города 
Пиренейского полуострова. Можно даже сказать, что практически 
весь полуостров, за исключением горных труднодоступных 
районов Галисии, Астурии и Басконии, был оккупирован арабами. 
[3. С. 64]. В этом же году Тарик и Муса отправились к халифу в 
Домаск. Управление над захваченной территорией перешло к 
сыну Мусы - Абд ал-Азизу, который погибает в 716 году, и его 
смерть послужила концом завоевания Испании. [6. С. 28]. 

О начальных периодах арабского господства на 
территории Пиренейского полуострова данных очень мало. 
Известно то, что на первых этапах завоеванная территория 
находилась под властью халифа африканских владений. Он мог 
смещать и назначать наместника в Испании. Что касается 
отношения к местному населению, здесь завоеватели действовали 

245



	 246	

снисходительно. Они не обращали жителей Пиренейского 
полуострова в ислам силой. Арабы буквально предоставляли 
право выбора -  «либо принять ислам, либо платить подушную 
подать». [6. С. 28]. 

В общем, захваченное население делилось на две группы: 
«мусалимы» и «мосарабы». И те и другие арабизировались, т.е. 
они приняли и восхищались арабской культурой, знали арабский 
язык и т.д. Их отличие заключалось в том, что «мусалимы» 
приняли ислам, а  «мосарабы» сохраняли свою веру. Принявшие 
ислам смогли несколько улучшить свое положение в обществе. 
Вот, например, рабы в таком случае получали свободу. Но 
количество принявших ислам, оказалось невелико. [1. С. 86]. И 
это было экономически выгодно завоевателям. Таким образом, мы 
видим, что завоевав Вестготское королевство арабы не 
изолировали местное население, а, напротив, стремились 
сотрудничать с ним.  

Несогласные покровительствовать завоевателям укрылись 
в северных горных районах полуострова – Галисии, Астурии, 
Басконии, и решили вести борьбу против арабов, т. е. началась 
реконкиста. У некоторых авторов, например у А. Е. Кудрявцева, 
начало реконкисты обозначается XI в. [3. С. 89]. Но, обратившись 
к источникам, мы можем видеть, что первые выступления против 
арабов начались задолго до, практически сразу после завоевания 
Пиренейского полуострова. Так, например, из хроники Альфонсо 
III известно, что первые очаги реконкисты образовались в 
Астурии под предводительством Пелайо (718 – 737 гг.): «…в той 
Астурийской области во граде Леоне был вождь халдеев по имени 
Мунуза, тот Мунуза был один из четырех вождей, которые 
прежде угнетали Испанию. Когда он узнал об истреблении войска 
своего народа, то оставив город, бежал; и астуры, преследуя его, 
когда отыскали его в месте Олалиенском, они убили мечом его 
вместе с его войском, так что никто из халдеев не остался в 
безопасности по эту сторону Пиренеев. Тогда-то собрались полки 
христиан, начало заселяться отечество, восстанавливались 
Церкви…». [8]. Итак, мы можем видеть, что это была маленькая 
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победа христиан, которая способствовала складыванию очагов 
реконкисты. 

Следующим христианским королем, который совершал 
набеги на соседние земли, находившиеся под властью арабов, 
стал Альфонсо I (739 – 757 гг.).  Он захватил много городов, 
включая Саламанку, Сеговию, Самору, Амайю, Авилу и др. И, 
уничтожив Арабов мечом, он увел Христиан обратно в свою 
страну». [8]. Таким образом, мы видим, что Альфонсо I удалось 
значительно расширить свои владения. Но если сравнивать его 
завоевания с общими размерами Пиренейского полуострова, то 
они не покажутся такими большими.  

В 750 г. в халифате начинаются гражданские войны. В 
результате ожесточенных действий династия Омейядов сменяется 
на Абассидов. Один из выживших представителей династии 
Омейядов Абд ар-Рахман I бежит на территорию Пиренейского 
полуострова и, впоследствии, в 756 г. основывает там 
независимое от халифа государство – Кордовский эмират. В 
первые несколько лет своего существования Кордовский эмират 
не обладал особым могуществом, возможно именно поэтому 
христианские короли в данный период имели успех в борьбе 
против мусульман. Вот, например, «после смерти Альфонсо (757 
г), его сын Фруэла наследовал в качестве короля. Он одержал 
много побед. Он сражался с горожанами Кордобы у Понтубио в 
провинции Галисия, и убил там 54000 Халдеев». [8]. 

Следующим правителем, который выступал против арабов 
был Бермудо I. Примечательно, что в «Хронике Альфонсо III» не 
сказано ни слова о его поражении. Хотя у многих исследователей 
об этом упоминается. «Поражение Бермудо I при Бурбии (791 г.) 
позволило Альфонсо II занять отцовский престол». [2. С. 184]. На 
этом основании можно предположить, что некоторые данные 
периода реконкисты, в особенности, данные о поражении 
христианских воинов утаены. А также, можно предположить, что 
описанные события в хронике несколько гиперболизированы.  

Далее военные действия продолжает король Астурии 
Альфонсо II. Ему удалось расширить владения до реки Дуэро. На 
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этом этапе борьба королей Астурии с завоевателями на некоторое 
время приостанавливается. [8].   

Помимо жителей Пиренейского полуострова, борьбу с 
арабами вели и их соседи. По ту сторону Пиренеев к IX в. 
образовывается мощное государство  - Империя Карла Великого. 
Войска Карла неоднократно совершали походы на Пиренейские 
земли. Но так как поддержка соседей не способствовала 
консолидации населения полуострова, а также она была оказана в 
довольно короткий промежуток времени, мы не будем заострять 
на ней внимания, а только перечислим некоторые результаты. Так 
в результате этих походов к 811 г. была образована Испанская 
марка, которая после потери прежней мощи франкского 
государства обрела независимость и стала именоваться как 
Графство Барселонское в 874 г. Франки также оказывали 
поддержку соседним королевствам – Наварре и Арагону, в 
результате чего они смогли обрести независимость. [2. С. 210-
211]. 

 С приходом к власти Ордоньо I Астурийское королевство 
вновь возобновляет борьбу. Это связано с восстанием жителей 
Толедо, которые обратились к Ордоньо за помощью в борьбе 
против эмира Мухаммада I. Ордоньо I пытался оказать помощь, 
но попытка оказалась неудачной. Далее он принимает решение 
продвигаться на восток полуострова и одерживает победу при 
Монте Латурсе. Но, вскоре терпит поражение от войск 
Мухаммада I в битве при Моркуэре (865 г.). Затем, к X веку в 
борьбу включается королевство Наварра. [2. С. 186]. 

Следующее громкое столкновение межу противниками 
произошло в 939 г. – битва при Симанкас. В этом сражении, 
несмотря на то, что арабское государство подходило к пику 
своего могущества и на то, что в десять лет назад (929 г.) эмират 
был преобразован в халифат Абд ар-Рахманом III, арабские 
войска потерпели сокрушительное поражение. Известно, что 
Рамиро II, руководитель христианского войска и король Астурии, 
оказывал поддержу в борьбе против арабов Толедо, Сантарене и 
Сарагосе. [2. С. 186]. На этом основании можно предположить, 
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что города, которым была оказана помощь, в свою очередь 
оказали некую помощь Рамиро в этой битве, чем можно 
обусловить его успех. 

Далее в Кордовском халифате наступает период высшего 
подъема, и естественно, христианские королевства в этот период 
не могут похвастаться завоеваниями. В этот период, один из 
самых талантливых военачальников аль-Мансур совершает 
несколько походов против христиан. В 988 г. он вторгается в 
пределы Леона и опустошает столицу. Далее в 989 г. он 
вторгается в Кастилию и берет Сан Эстебан де Гормас. В 997 г. 
Альмансур направляется в Галисию, доходит до Сантьяго де 
Компостелы и разрушает храм над гробницей апостола. А  
колокола, которые были сняты с храма, он отправляет в Кордову. 
Также в 90-е годы Х в. войска аль-Мансура опустошают Авилу, 
Асторгу, Леон. Правитель Астуро-Леонского королевства 
Бермудо II, пытаясь прекратит набеги мусульман, признает 
зависимость от халифа, и фактически превращает королевство в 
данника Кордовы. [2. С. 100]. 

Практически на всем вышеописанном периоде реконкисты 
в христианских королевствах велась борьба между знатью и 
королем. Конечно, на данном этапе правители Астурии, а затем 
Астуро-Леонского  королевства, Наварры, а также  правители 
графства Барселонского, которые вели борьбу в основном на 
приграничных территориях, имели некий успех. Но все же 
большая часть территории, причем самой плодородной и 
экономически выгодной оставалась за завоевателями. Кроме 
этого, следует отметить, что практически каждый король вел 
военные действия в одиночку, т. е. не объединяясь с правителями 
других соседних королевств. Все это в значительной степени 
тормозило ход реконкисты. Но, к счастью, далее происходит 
событие, которое впоследствии облегчит борьбу с захватчиками. 

 В 1031 г. Кордовский халифат распадается на множество 
маленьких эмиратов. Возможно, благодаря именно этому, король 
Кастилии и Леона Фернандо I совершил ряд удачных походов в 
Аль-Андалус. Он также продвинулся вглубь страны, дошел до 
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Севильи и Валенсии. В итоге, эмиры признавали себя вассалами 
христианских королей и должны были выплачивать им дань. [2. 
С. 187-191].  Такой успех Фернандо I можно обусловить тем, что 
период его правления совпал с раздробленность в арабском 
государстве, а также тем, что он смог быстро разобраться с 
внутренними противоречиями в королевстве и сосредоточил все 
свои силы на завоевателях Пиренейского полуострова – арабах. 

Правление следующего короля – Альфонсо VI 
ознаменовано не только великими завоеваниями, но и 
объединением Кастилии, Леона и Галисии в единое королевство в 
1072 г. Что касается борьбы с арабами, в 1079 г. в Толедо 
вспыхивает восстание. Причиной этого восстания явилось сначала 
повышение налогов со стороны аль-Кадиры (эмир Толедо), а 
затем вмешательство во внутренние дела правителей Сарагосы. В 
итоге в 1085 г. Альфонсо VI берет Толедо, но в качестве 
«компенсации» обязывается помочь аль-Кадиру завоевать 
Валенсию. Помимо Толедо к христианским владениям были 
присоединены еще и небольшие города, с прилежащими к ним 
землями. [2. С. 193]. В общем, территория самого крупного 
христианского королевства на Пиренейском полуострове 
увеличилось в два раза. 

Обеспокоенные завоеваниями христиан арабы – эмиры 
Бадахоса, Севильи и Гранады обращаются за помощью к Йусуфу 
Ибн Ташфину, представителю Альморавидов, которые 
образовали обширную империю на северо-западе Африки. В 
итоге Альморавиды оказывают поддержку эмирам и 
развертывают боевые действия против христианских королевств. 
В 1086 г. произошло сражение при Салаке, в котором Юсуф ибн-
Тешуфин, выдающийся полководец альморавидов, разбивает  
войска АльфрнсоVI. Что произошло далее – несложно догадаться.  
В 1090 г. Юсуф провозглашает себя правителем, и к 1111 г. вся 
мусульманская Испания переходит в его руки. [1. С. 143]. (Но 
Толедо по-прежнему остается за кастильцами).  

Против христианских королевств Альмавидоры не 
предпринимали никаких походов. А христианские короли, 
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напротив, отправляются «за добычей» в земли новых захватчиков.  
В 1118 г. король Арагона Альфонсо I отправляется с войском в 
Сарагосу, и арагонцы берут ее. [1. С. 143]. В 1135 г. Альфонсо VII 
принимает титул «императора всей Испании». Исследователи 
отмечают, что это произошло по причине «объединения перед 
лицом общей опасности». Далее Альфонсо предпринимает ряд 
походов в  южном направлении. «В 1142 г. взял Корию, в 1144 г. 
он совершил поход против Хаэна и Кордовы, но взяв их, не смог 
удержать надолго — они были вскоре отвоеваны мусульманами». 
[2. С. 229]. В 1147 г. была организована самая знаменитая 
экспедиция - против Альмерии. В ней участвовали  объединенные 
силы Наварры и Арагона, а также граф Монпелье.  В результате 
город пал. Это был первый порт, попавший под власть христиан 
на южном побережье полуострова. Христиане удерживали его в 
течение десяти лет, до тех пор, пока на Пиренейский полуостров 
не хлынула последняя волна завоевателей – Альмохадов.  [2. С. 
230]. 

К этому времени политикой Альморавидов были 
недовольны ни в Африке,  ни на территории Пиренейского 
полуострова. Поэтому повсеместно вспыхивали восстания. 
Альмохады воспользовались ситуаций, захватили власть в 
Северной Африке и в 1150 г. они высаживаются на территории 
Пиренейского полуострова, где им подчиняются все восставшие 
против Альморавидов эмиры мусульманской Испании. [1. С. 146]. 

 Альмохады в отличие от своих предшественников взяли 
курс на Кастилию и Арагон. Сначала между арабами и 
христианами произошло несколько столкновений, исход которых 
не дал преимущества ни одной из сторон. Вскоре в 1195 г. 
произошло сражение при Аларкосе, в котором кастильские войска 
были разгромлены. Известно, что в этом сражении ни чужеземные 
войска, ни арагонцы не оказали поддержки Альфонсо VII. Это 
поражение было настолько сокрушительным, что, возможно, 
буквально потребовало от христианских сил объединения. И 
через несколько лет в 1212 г. объединенные наваррские, 
арагонские, леонские и кастильские войска в битве у Лас Навас де 
Толоса нанесли поражение альмохадам, которое предопределило 
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ход дальнейших военных действий, а также предопределило 
исход реконкисты. [2. С. 148]. 

С 1214 г. в Альмохадской державе начинается полоса 
смут. Причина тому смерть одного из выдающихся правителей 
Абу Абдаллы-эн-Насира, который держал страну воедино. Таким 
образом, в государстве начинается раздробленность, и 
образовываются следующие эмираты: Валенсия (1224 г.), Мурсия 
(1228 г.), Архон (1230 г.) и Гранада (1238 г.). [2. С. 148]. 

Естественно, что завоевание осколков державы 
Альмохадов, далось христианам гораздо проще, и поэтому 
практически все последующие походы реконкисты имели успех. 
В 1229—1235 гг. войска под руководством Хайме I Арагонского 
занимают Балеарские острова. В 1236 г. король Кастилии и Леона 
Фернандо III берет Кордову, в 1246 г. – Мурсию, и в 1247 г. – 
Хаэн. В общем, Фернандо III завоевал всю северную Андалусию. 
Далее, он направляет свои силы на Севилью. А так как Севилья – 
порт, военные действия велись преимущественно в водном 
пространстве. Исходом этой борьбы явилась капитуляция 
Севильи в 1248 г. Победа над Севильей ознаменовала 
капитуляцию ряда других южных городов: Медины-Сидонии, 
Аркоса, Кадиса и др. [2. С. 234]. И, таким образом, в руках у 
мусульман остался только Гранадский эмират.  

Правители христианских королевств неоднократно 
пытались взять этот несокрушимый оплот мусульманского мира 
на территории Пиренейского полуострова. Вот, например, король 
Кастилии и Леона Альфонсо XI в 1340 г. опираясь на поддержку 
португальского короля, разбивает арабов в битве на р. Саладо. 
Альфонсо продолжает военные действия и в 1344 г. уже с 
помощью генуэзцев берет Алхесирас. Затем он направляет все 
силы на Гибралтар, но в это время в Европе распространяется 
эпидемия чумы, и в 1350 г. король от нее умирает. [2. С. 331]. Его 
планам так и не было суждено осуществиться в течение еще 
целого века.  

В 1469 г. происходит событие, которое объединяет 
крупнейшие христианские  королевства на территории 
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современной Испании – Кастилию и Арагон. Это брак Изабеллы 
Кастильской и Фернандо (Фердинанда) Араганского. Эта 
династическая уния фактически ознаменовала становление 
Королевства Испании. Под их знаменем в 1492 г. падает 
последнее мусульманское государственное образование на 
территории Пиренейского полуострова - Гранадский эмират. [2. 
С. 370]. И реконкиста, таким образом, подошла к своему 
завершению. 

Итак, мы рассмотрели основные события национально-
освободительной борьбы на территории Пиренейского 
полуострова и можем сделать следующие выводы. Реконкиста 
началась сразу же после завоевания королевства вестготов 
арабами. И на первых порах, в силу еще не сложившийся системы 
правления, а также распрям, происходившим в мусульманском 
мире, христианские короли имели путь и незначительный, но все 
же успех. Но как только арабское государство начало укреплять 
позиции, реконкиста «замораживалась». 

 Кроме того, мы пришли к выводу, что ход реконкисты 
был значительно замедлен из-за народных волнений и 
гражданских войн, которые терзали Испанию. Короли были 
вынуждены уделять много времени и сил, чтобы решить эти 
проблемы, и нередко, борьба с захватчиками была отодвинута на 
второй план или ею пренебрегали вовсе. Большинство походов 
против захватчиков совершились королями «в одиночку» (без 
поддержки других королей). Это также тормозило процесс, так 
как нередко после победы следовало сокрушительное поражение. 
Но как только христианские королевства объединялись, 
буквально в «экстремальных» условиях, перед лицом врага, то им 
удавалось разгромить войска противника. И это, скорее всего, 
позволило понять населению Пиренейского полуострова простую 
истину – «когда мы едины, мы непобедимы».  

Кроме того следует отметить роль затяжного характера 
реконкисты. Возможно, в случае молниеносного разгрома и 
изгнания захватчиков и населения не возникло бы необходимости 
объединения.  
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ВЬЕТНАМА 

 
Вьетнамцы, жившие в давние времена, верили в то, что 

такие природные явления, как дождь, тайфуны, гром, молния, 
солнце, луна… - всё это определяется сверхъестественными 
силами. Они также считали, что именно духи ведут человека по 
жизни на земле. В том числе, они полагали, что Небо обладает 
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высшей и безграничной властью. Небо управляет всем сущим и 
создало условия для жизни всего живого.  

Говоря о философии ученых-конфуцианцев, необходимо 
отметить, что в прежние времена конфуцианство обычно 
рассматривало понятие «Небо» в двух аспектах. Первый аспект: 
Небо воспринималось как абстрактная сверхъестественная сила. 
Эта идея восходит к «Книге перемен», считается, что Небо 
обладает волшебной силой, играет решающую роль в 
поддержании космического порядка, и ничто не способно 
препятствовать этой силе. В этом смысле Небо также называют 
Духом (Божеством). Небо или Дух существует в единственном 
числе, включает в себя всеобщий закон непрерывного 
естественного превращения инь и ян. Оно вечно и непоколебимо 
[3. C. 87].   

Нгуен Бинь Кхиен (1491—1585 гг.) (1) называл Небо 
«тайным промыслом», «духом», «творцом». Но какие бы еще 
другие названия он ни использовал, для него Небо – это 
«непоколебимый закон природы», действующий в космосе, 
«всеобщий драгоценный механизм», обладающий 
исключительными чудесными свойствами, который регулирует 
все изменения сущего. Нгуен Бинь Кхием говорил: «Если сейчас 
есть наполненность и богатство, то потом всё может измениться. 
Время всё расставит на свои места» [2, 79]. Небо не только 
творец, создатель всего сущего, в том числе человека, оно при 
этом обладает чувствами, может любить и ненавидеть, строго 
карать злодеев, воздавать должное, окружать заботой и помогать 
людям, творящим добро и справедливость. Также Небо 
бескорыстно, ни к кому не относится с пристрастием, ко всем 
относится справедливо: «Долгий срок жизни человека не зависит 
от пристрастий Неба» [6, 112], «Небо никогда никому не 
выказывает своего расположения». Или еще одно высказывание: 
«Если ты долго болеешь и никак не можешь выздороветь, не 
следует роптать и сердиться на Небо. У Неба ты не один, ему 
приходится заботиться и о других» [2, 207]. Небо повелевает 
всеми делами, и всё находится в поле его зрения, ничто не бывает 
упущенным им. Небо проницательно и зорко, волосок не упадет 
без его ведома, оно заметит даже то, что какая-то шелковая нить 
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на ткацком станке пошла не так, как положено, никакая мелочь не 
останется вне поля Его внимания.  

Нгуен Бинь Кхием писал: «Небо знает, где добро, а где зло. 
Ни малейшей ошибки Небо не допустит в отношении того, что 
касается беды и счастья» [2, 62]. Или вот еще одно его 
высказывание: «Надо уметь терпеть, если ты небогат, Небо 
наградит тебя здоровьем. Небо само решает, что ниспослать 
людям» [2,156]. Именно благодаря своей всеобъемлющей 
проницательности Небо способно эффективно, справедливо, 
скрупулезно и волшебным образом управлять всеми земными 
делами, ничто не может быть сокрыто от Неба. В своем 
произведении «Жан зой диеу тоа» Нгуен Бинь Кхием утверждал, 
что если нарушены законы государства, то иногда тем или иным 
способом преступнику удается скрыться и избежать наказания, но 
если человек виновен перед Небом, то это не удастся скрыть и не 
удастся избежать кары [4, 182]. «Небо никогда не терпит 
обманщиков и мошенников» [2, 283].  

Наблюдая за движением и изменениями мира, Нго Тхи Ням 
(1746 -1803) (2) признал, что за всем этим стоит «Создатель», по 
сути, это другое название «Неба». Согласно утверждениям Нго 
Тхи Нята, благодаря Создателю или Небу родится всё живое и 
устанавливаются порядок и стабильность, нет ничего, что было 
бы рождено не Небом, начиная от земли, деревень и сел и 
заканчивая выдающимися личностями: «Небо рождает героев, 
порождает деревни и названия этих деревень, окруженных 
дорогами, по которым ходит человек» [8. 147-148]. 

Ученые-конфуцианцы вьетнамского феодального общества 
также считали, что Небо – это высшее божество, наделенное 
волей, чувствами, которое может оказывать покровительство, 
контролировать и карать человека [3. C. 89].  Нгуен Бинь Кхием 
также верил в Небо и в небесное веление. Он полагал, что всё 
живое, будь то малюсенькое или огромное, рождено Небом и им 
же взращено: «Любое живое существо, независимо маленькое оно 
или большое, независимо от того, к какому видовому 
разнообразию принадлежит, не иначе как Небом порождено и 
вскормлено» [2, 301]. Или вот еще одно его утверждение: «Небо 
создало, все живое, даже тех, от кого нет проку. Всё живое 
должно благодарить Небо за то, что Оно каждую тварь пестовало 
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и взращивало» [2, 284]. Небо породило всё живое, в том числе 
человек (народ) тоже порожден Небом. Даже характер человека 
тоже определен Небом: «Небо наделяет нас характером» [7, 117], 
вот еще одно высказывание на сей счет: «Ну и пусть что Небо 
наделило характером, всё равно хочется изменить свою судьбу, 
чтоб было спокойствие» [2, 117]. Нгуен Бинь Кхием верил: «Небо 
родило всё живое, значит, оно вырастит (прокормит) всё живое»; 
«Чем пышней цветы в саду расцветут, тем быстрей лепестки 
опадут. Вода, наполняющая водоем, не наполнит его до краев. 
Незавершенность и завершенность — судьбой предопределены. 
Кто ж изменит небесные предначертанья?»  

У Ле Куи Дона (1726 -1784) (3) также было представление о 
Небе не как о мире природы, а как о субъекте, который имеет 
волю, достоинство и вершит всеми делами: «У Неба нет дыхания, 
нет голоса, нет запаха, но когда Оно появляется, то поистине 
овеивается славой».  

В поэме Нгуен Зу (1766 – 1820) (4) «Киеу» находит 
отражение представление автора о том, что Небо имеет 
неограниченную власть над человеком: «Подумаем: на всё есть 
воля Неба. / И этой воле мы должны служить, / И должен нищий 
голодать без хлеба, / А благородный в благодати жить». У Неба 
есть достоинство, эмоции, ревность к талантливым людям: 
«Судьба с талантом в жизни человека / Давно ведет жестокую 
борьбу». Также именно справедливость и проницательность Неба 
– залог единственного спасения человека в тех случаях, когда он 
попадает в беду, оказывается в безвыходной ситуации, когда у 
него опускаются руки от безысходности, и у него нет 
возможности просить кого-либо о спасении, то этот человек 
может лишь уповать на высшую справедливость Неба. Нгуен 
Бинь Кхием подметил: «Когда в бурю всё чернеет вокруг, когда 
тучи закрывают луну, только Небо в высшей степени 
справедливо. Оно помогает добродетельным людям» [1, 305]. Он 
также говорил: «Зная, что мы идем по пути истины и порядка, 
Небо поддерживает нас» [6, 112]. Именно из-за веры в порядок, 
установленный Небом, Нгуен Бинь Кхием верил в цикличность 
природы, небесного пути (дао). На основе этой уверенности он 
всегда демонстрировал невозмутимость и вел в уединении 
необременительную жизнь «святого отшельника». Его жизненная 
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установка сводилась к следующим высказываниям: «Если судьба 
решается на Небе, то стоит ли желать чего-либо?» [2, 60]. «Зачем 
утомлять себя напрасными размышлениями и раздумьями?» [5, 
136].  

Таким образом, согласно воззрениям Нгуен Бинь Кхиема, 
Небо не только порождает всё живое, в том числе человека, но и 
определяет натуру, сущность человека. Всё в жизни: сама жизнь и 
смерть, взлеты и неудачи, процветание и упадок, порядок и 
хаос… - предопределено Небом, зависят от судьбы, ниспосланной 
Небом. Нгуен Бинь Кхием писал: «Жизнь и смерть – это судьба» 
[6, 112]. Также ему принадлежат слова: «На всё воля Неба, никто, 
кроме самого Неба, не может изменить путь (дао), начертанный 
Небом» [2, 92].   

 
 ПРИМЕЧАНИЯ 

(1) Нгуен Бинь Хием (1491-1585) - великий поэт, мыслитель и 
культуролог Вьетнама XV-XVI в.  

(2) Нго Тхи Ням (1746-1803) является одним из самых 
выдающихся мыслителей Вьетнама XVIII – XIX в. Этот 
мыслитель внес огромный вклад в разные научные области - 
философию, политологию, военные исследования, 
литературу, образование и др. 

 (3) Ле Куи Дон (1726 – 1784) – знаменитый вьетнамский поэт, 
писатель, его называют великим ученым Вьетнама 
феодального периода. 

 (4) Нгуен Зу (1766-1820) – великий народный поэт и писатель 
XVIII-XIX в., знаменитый культуролог. 
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ГЕРМАНСКИЙ ВОПРОС В КОНТЕКСТЕ ЯЛТИНСКО-
ПОТСДАМСКОЙ СИСТЕМЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 

ОТНОШЕНИЙ 

Прежде чем начать рассматривать германский вопрос, стоит 
обратиться к его историческим предпосылкам. Они стали 
проявлять себя практически сразу после капитуляции Германии, в 
начале мая 1945 г. Именно тогда между бывшими союзниками 
начали возникать противоречия в методах решения общей для них 
проблемы. В ходе совместной работы в Ялте и Потсдаме, были 
выработаны основные пункты программы предотвращения 
возрождения милитаризма и создания миролюбивого, 
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демократического государства. Также Союзнический 
Контрольный совет, который был органом верховной власти в 
оккупированной Германии, должен был проводить общую 
политику на основах взаимной договорённости между всеми 
странами-союзниками относительно стран побежденных. Однако 
все больше между союзниками стали проявляться иллюзии 
касательно продолжения послевоенной дружбы, которую должен 
был скрепить мир в Европе и остальном мире. 

Стоит учесть тот факт, что соглашения в Ялте и Потсдаме 
хоть и носили взаимный характер, планы в отношении к ним 
каждая страна определяла в связи с направленностью своей 
политики в Германии. 

Политику СССР с этой стороны можно определить как 
«последовательно-гарантийную». СССР в период 1945 - 1949 гг. 
считал, что Германии необходимы условия для дальнейшего 
миролюбивого сосуществования  с остальным миром. В то время 
как политика США и Великобритании была двойственной. С 
одной стороны, они также хотели искоренить остатки нацизма и 
милитаризма, однако эти страны также боялись, что полное 
ослабление Германии может привести к падению капитализма в 
Европе. Таким образом, США и Великобритания рассматривали 
Германию как партнера в борьбе с социализмом.  

В подтверждение своих слов можно привести план-
меморандум американского министра финансов Генри 
Моргентау, который он представил Президенту Рузвельту еще в 
1944 году. Он был составлен от имени его и его окружения, 
которое было настроено крайне радикально в отношении 
будущего Германии. Этот план предусматривал такие пункты, 
как: восстановление системы земельных органов власти по 
образцу существовавшей до создания Второго рейха 
совокупности 18 карликовых государств с приданием им прав на 
автономию; крупные земельные владения ликвидируются, а земля 
распределяется между крестьянами; все летательные аппараты 
конфискуются, ни один немец не имеет права ни летать, ни 
служить в авиации; уничтожение Рура как центра индустрии, с 
этой целью следует произвести демонтаж всего промышленного 
оборудования и закрыть все шахты, а на этой территории должны 
быть размещены международные вооружённые силы [9. С. 68]. 
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План Моргентау содержал несколько других пунктов, которые 
были нацелены на ликвидацию политического и экономического 
суверенитета Германии. Несмотря на то, что президент вскоре 
отозвал свою подпись под этим документом, изложенные в плане 
мероприятия претворялись в жизнь. В частности, в отношении 
уничтожения и демонтажа промышленных комплексов. Это вело 
к увеличению числа безработных и ухудшению благосостояния 
гражданского населения [8. С. 40-61] 

Различие между пониманием будущего Германии у СССР и 
западных держав обнаружилось еще сильнее в поздний период 
оккупации, когда в ее советской зоне стали появляться советские 
порядки, например появление СЕПГ (Социалистическая единая 
партия Германии), которая вскоре взяла в свои руки монополию 
на власть. В западной же зоне стала превалировать идея 
«перевоспитания» населения [9. С. 144]. Эти факты не могли не 
вызвать разлада в отношениях между СССР и западными 
державами. Углубление этих расхождений и дало старт 
«холодной войне», в которой вопрос раскола Германии, как 
следствие колоссальных различий между идеологиями 
капитализма и социализма, стоял острее всего. Следует отметить, 
что неуступчивость обеих сторон конфликта была очень 
идеологической. Это влекло за собой затяжные споры, в которых 
разногласия брали верх. 

Поскольку эти разногласия становились все более 
значимыми, а две системы все более и более отделялись друг от 
друга, нарастание невоенного конфликта не заставляло себя долго 
ждать. После неудачного  Московского совещания зимой 1947 г. 
западные страны – победительницы стали все чаще обсуждать 
идею создания западногерманского государства и западного 
военного союза (2). Кульминацией этих идей было их совместное 
совещание в Лондоне годом позднее, где они достигли согласия 
по созданию и государства, и блока.  Оно стало новым поворотом 
в мировой политике, в которой противостояние тоталитарных и 
либеральных начал становилось все более очевидным.  

В качестве примера следует привести денежную реформу, 
министра экономики Баварии, Людвига Эрхарда  1948 г. [7]. Она 
могла бы привести к консенсусу сторон на начале объединения 
сил для преодоления сложного экономического положения в 
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стране: полки магазинов пусты, товары первой необходимости 
выдавались по карточкам, спекуляция иностранной гуманитарной 
помощью. Однако в действительности, она привела к еще 
большему расколу страны. В одностороннем порядке новые 
денежные знаки были распространены на западной зоне 
оккупации, в обход договоренностей с советской стороной. В 
результате подобных действий, были задействованы частные 
спекулянты, которые, узнав о готовящейся сепаратной реформе, 
сбыли на восточную часть Германии почти обесцененные 
денежные знаки. Когда возникла опасность, что эти знаки хлынут 
через границу, советская сторона была вынуждена ввести 
таможенный контроль на перевозку грузов и передвижением 
людей. [7] 

С началом распространения последствий реформы на 
Западный Берлин, был запрещен ввоз как новых, так и старых 
денежных знаков. Эти меры, а также запрет на передвижение 
поездов между западными и советскими зонами оккупации 
привели к очевидному исходу: Москва фактически начала 
военную блокаду Берлина, которая потерпела неудачу. Запад 
выигрывал технологически, открыв воздушный мост между своей 
зоной оккупации и Западным Берлином. В итоге блокаду 
пришлось снять [11. C. 87].  

Заключительный этап подготовки создания нового 
германского государства форсировался западными странами. 
Западные политики очевидно использовали  напряжение в 
отношениях с СССР, дабы решить важные вопросы европейской 
политики без советского вмешательства. Еще до формального 
провозглашения самостоятельности западногерманского 
государства оно было включено в уже разработанный к тому 
моменту «план Маршалла», а военно-политические круги в 
Вашингтоне уже готовили проект военно-политического блока с 
участием Западной Германии (2). 4 апреля 1949 г. было 
провозглашено создание НАТО, а в мае Парламент Западной 
Германии принимает Конституцию нового государства. В 
сентябре 1949 г. этот же парламент избирает канцлером Конрада 
Аденауэра, и с того дня началась «эра Аденауэра», 
продолжавшаяся до 1961 г. Несмотря на его весьма жесткий курс 
по отношению к восточным соседям, следует понимать, что его 
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внешняя политика проводилась под контролем западных держав, 
которые опасались возрождения германского милитаризма. 
Однако вскоре ФРГ стала верным союзником НАТО, который 
резко усилил свои позиции в Центральной Европе. 

Восточные земли Германии пошли по совсем другому пути. 
Этот регион все более обретал черты социально-политической и 
экономической жизни стран восточного блока. Это имело свои 
причины в геополитическом плане. Для этого были проведены 
крупнейшие со времен Бисмарка реформы: земельные, 
экономические, промышленные - все для того, чтобы радикально 
изменить облик восточных земель  Германии.   

7 октября 1949 г. провозглашается создание Германской 
Демократической Республики, была утверждена ее Конституция. 
О. Гротеволю, который тогда занимал пост Председателя СЕПГ 
было поручено сформировать правительство, 12 октября стал 
известен его состав.   

Рассмотрим исторические последствия Берлинского 
кризиса. Для этого следует хронологически перенестись на 
несколько лет вперед, а именно в СССР времен Н.С. Хрущёва. 
Именно когда там вовсю убеждали себя в правильности политики 
«оттепели» и решений ХХ съезда КПСС, а «германское 
экономическое чудо» ФРГ показывало себя в наилучшем свете, 
Восточный Берлин и Москва решили возобновить действия.  

В ноябре 1958 г. во время своего визита в Польшу, Хрущев 
высказался насчет целесообразности отказа от режима оккупации 
в Берлине. И 27 ноября 1958 г. СССР предложил превратить 
Западный Берлин в «вольный демилитаризованный город» [4. С. 
186—212.]. По истечении полугода советская сторона должна 
была передать его в руки правительства ГДР, тем самым 
обеспечив ей государственный суверенитет и облегчив ей 
полноценное вхождение в мировое сообщество [5 .С.  160.]. 

Реакция западных стран-победительниц проявлялась в 
нежелании нарушать режим Берлина и решать проблему 
Германии в целом (включая проблему воссоединения). Советская 
сторона при этом опиралась ( исключая эту проблему) на то, что 
СССР подпишет договор с тем германским государством, которое 
сочтет это решение приемлемым, т.е. с ГДР. На основе этого 
договора ей будут переданы Западный Берлин со всеми 
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коммуникациями между ним и ФРГ, а если какая – либо сторона 
попытается этому помешать, то им дадут отпор ВС ГДР и 
расположенный там советский контингент войск. Вскоре 
советская позиция по данному вопросу была смягчена, однако на 
переговорах Хрущева и президента США Дж. Ф. Кеннеди в Вене 
в июне 1961 г. все-таки была выражена готовность СССР 
поощрить любую готовность ГДР усилить контроль над своей 
границей. Это стало одной из причин, приведших к строительству 
Берлинской стены.  

В этой связи эмиграция из Восточного Берлина резко 
начала усиливаться. 12 августа был введен запрет на свободное 
перемещение между двумя блоками Берлина, на их границе 
стояли вооруженные патрули до тех пор, пока вокруг Западного 
Берлина не была построена стена с КПП. Это было прямым 
нарушением Потсдамских соглашений, которое разрешало 
свободный переход между оккупационными зонами (1). В то же 
время в непосредственной близи друг от друга стояли 
американские и советские танки, которые были готовы вот-вот 
открыть огонь.  

Однако вскоре кризис пошел на убыль. Утром 28 октября 
были отведены советские танки, отвод американских также не 
заставил себя долго ждать.  Официально концом Второго 
Берлинского кризиса принято считать выступление Хрущева на 
VI съезде СПЕГ, на котором было объявлено, что заключение 
договора о демилитаризации Западного Берлина не является 
особо срочной задачей [4 .С. 186—212.]. 

Берлинские кризисы 1948–1949 и 1958–1963 гг. 
демонстрировали поразительное сходство. Это касалось и 
мотивов, и представлений о реакции «противника», и 
последствий, полностью противоположных ожидавшимся. 

Обратимся к причинам кризисов. И в первом, и во втором 
случаях СССР не хотел полностью выгнать союзников с 
оккупируемой ими территорией. В обоих случаях имела место 
быть оборонительная реакция на внешнюю политику Запада: в 
начале – на форсированное создание ФРГ, затем – на 
форсирование разработки ее ядерного вооружения. Поскольку 
проблема распространения ядерного оружия по всему миру имела 
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первоочередный характер, то инициатива советской стороны 
вполне уместна и объяснима. 

Однако довольно слабой была аргументация Н.С. Хрущева 
касательно Западного Берлина, как «очага западного шпионажа». 
Всем было известно, что преимущество открытой границы как в 
Берлине, так и во всей Германии есть для обеих сторон, его могли 
использовать не только западные, но и советские разведчики.  

И всего лишь несколько лет спустя создавалась новая 
система принципов в международных отношениях. Начало этим 
принципам положила встреча Министра иностранных дел А.А. 
Громыко и канцлера ФРГ В. Брандта осенью 1968 г. в Нью-Йорке 
и беседа о постепенном отказе от применения силы. И уже в 
декабре того же года Москва дала зеленый свет переговорам 
СССР-ФРГ. Именно так началась подготовка знаменитого 
Московского договора, который был подписан 12 августа 1970 г. 
Самое интересное было еще впереди. 

Затем последовали переговоры ФРГ с остальными 
странами-членами Организации Варшавского Договора: 
Чехословакией, Польшей; признание границы по Одеру-Нейсе, 
готовность определить и признать правовой статус Западного 
Берлина. По этому поводу В. Брандт сам говорил следующее: 
«Мне ясно, что встречное движение обеих частей Германии 
может начаться только в результате нового общеевропейского 
сближения» [1. С.157.]. Это заявление в себе несло 2 посыла.  Во-
первых, ФРГ давало мировому сообществу знать, что с Германией 
«советского образца» тоже стоит считаться как с партнером, а во-
вторых – что именно Германия станет новой основой единой 
Европы (3).  

Тем не менее, добрые намерения обеих сторон слабо 
подкреплялись реальными фактами.  Экономика СССР, которая 
была ориентирована на внутренний рынок, не могла предложить 
своим партнерам что-то кроме энергетических ресурсов. В итоге, 
ФРГ хоть и импортировала советскую нефть на 80%, однако доля 
западногерманского экспорта в Советский Союз составляла менее 
2%. Поэтому откат от достигнутого не заставил себя долго ждать 
и вскоре снова перенесся на военно-стратегическое поле.  В конце 
60-ых в СССР были разработаны ракеты «СС-20». США ответили 
на это созданием «Першинг-2», которые предполагалось 
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разместить непосредственно в ФРГ. Именно «ракетная» 
политика» переводила стрелки экономического сотрудничества в 
русло квазивоенного противостояния.  

Если «новая восточная политика» давала о себе знать как о 
новом инструменте политического взаимодействия, то уже к 
концу 70-ых имел место быть новый затяжной кризис длиной в 12 
лет. На это повлияли и падение цен на нефть, и мировой 
экономический кризис, и ряд прочих причин. Однако больше 
всего на данном этапе развития международных отношений в 
Москве были обеспокоены событиями  1 октября 1982 г., когда 
Бундестаг избрал канцлером Г. Коля.  Возникли опасения, что 
сложившиеся отношения вмиг разрушатся. Однако на деле все 
оказалось значительно проще. В отношениях ФРГ и СССР уже 
были провозглашены новые подходы, и это дало Москве 
возможность в качестве своей выдвинуть доктрину «Европа – наш 
общий дом». Да, было много доводов насчет того, что две 
Германии – это навсегда, как и Берлинская стена. Но вместе с тем, 
сохранялось убеждение в том, что конструктивная политика 
невозможна без каких-либо действий в германском вопросе, 
который обрел новые черты в конце ХХ столетия. 

Эти и многие другие обстоятельства дали толчок действиям 
сторон.  На первой встрече с Г. Колем в октябре 1988 г. М. С. 
Горбачев предложил, чтобы отношения между обеими странами 
отвечали бы духу нового времени, его императивам. Это нашло у 
немецкого канцлера живой отклик. Открывалась новая глава в 
советско-западногерманских отношениях, закрепленная ответным 
визитом М. Горбачева в ФРГ летом следующего года, в ходе 
которой удалось подписать 11 соглашений, в том числе 
Совместное заявление о перспективах отношений [2. С. 95 – 97.]. 

Ситуация накалялась вместе с глубоким политическим 
кризисом в самой ГДР. Политика горбачевской гласности 
приближала скорый ее крах. Гласность как политический призыв 
шла вразрез с политикой самоизоляции Эриха Хонеккера, 
генерального секретаря ЦК СЕПГ, который стремился оградить 
своих граждан от влияния перестройки. Однако никакие 
ограничения не могли заставить народ ГДР отвернуться от курса 
реформ. В итоге правительство ГДР, по мнению ряда 
исследователей, вскоре потеряло все нити управления. Буквально 
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через 10 дней после празднования 40-летия республики, Э. 
Хонеккер был освобожден от всех должностей.  Сменивший его 
Э. Кренц посетил Москву с официальным визитом. Но беседы о 
необходимости реформ безнадежно запоздали, поскольку 
манифестанты заполонили улицы восточногерманских городов [3. 
С. 64 – 68.]. 

Несмотря на некоторую «самостоятельность» решения 
германского вопроса, его последний аккорд все же стал событием 
мирового масштаба. В январе 1990 г. было высказано 
предложение о создании т.н. «шестерки» - четыре державы-
победительницы плюс два германских государства для решения 
проблем глобальной значимости в связи с неизбежным 
«воссоединением» Германии в составе Североатлантического 
альянса (3). И наконец, 3 октября 1990 г. наступил исторический 
день, когда состоялось торжественное подписание документов о 
создании единой Германии, а также о дружбе между Советским 
Союзом и новой Германией. Именно так и завершилась 
сорокапятилетняя эпоха и началась новая, со своими трудностями 
и кризисами. Однако при этом, стоит принять во внимание, что 
ранний кризис, связанный с разделом Германии по своей 
затяжной структуре несравним ни с одним кризисом на 
протяжении всего периода Холодной войны. 

Исторический этап международных отношений от Ялты до 
падения Берлинской стены изменил облик Европы, картину мира 
и, конечно же, отношения Германии и России, судьбы этих двух 
стран. Охватывая весь период Холодной войны, он доказал как 
велика значимость германо-российских и отношений России и 
Запада  для поддержания мира во всем мире.   

Таким образом, вторая половина ХХ века 
продемонстрировала начало качественно нового уклада жизни 
между всеми активными игроками того периода, а его конец 
показал, что мы можем и должны жить в условиях мира и 
единства.  
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Р. И. Уразбахтин * 

ТУЗЕМНЫЕ ЧАСТИ ФРАНЦУЗСКОЙ АРМИИ В 
ЕГИПТЕ 1798 – 1801 ГГ. 

Современная ситуация на Ближнем Востоке во многом 
вызвана колонизацией европейцами Востока. Египетская 
кампания Наполеона 1798-1801 гг. являлась одной из первых 
попыток европейцев проникнуть в глубь Африки, став предтечей 
колониального раздела континента столетие спустя, поэтому 
исследования взаимодействия французов и арабов в этот период 
могут пролить свет как на дальнейшую историю колониализма, 
так и на многие современные проблемы глобального характера. 

В настоящей статье речь пойдет о туземных 
подразделениях французской армии, созданных во время 
Египетской экспедиции 1798-1801 гг. Эта тема почти не получила 
должного освещения в литературе, особенно в отечественной 
историографии.  

В одном из своих приказов генерал Бонапарт четко 
формулирует, с какой целью он создает части из местных жителей 
– чтобы освободить собственно французские полки от охранных 
функций и направить их непосредственно на поля сражений [[40]. 
P. 125]. 

МАЛЬТИЙСКИЙ ЛЕГИОН. 
Мальтийский легион стал первым новым подразделением, 

появившимся в армии Бонапарта в Египетском походе. Таким 
образом полководец компенсировал четыре тысячи человек (1), 
оставленных на Мальте, и удалил с завоеванного острова массу не 
слишком довольных французами вооруженных людей [[7]]. 

Организация мальтийцев Восточной армии была 
определена только по прибытию в Египет - Приказ о 
формировании Мальтийского легиона вышел 5 июля 1798 г. [[39]. 
P. 302]. В него вошли подразделения бывшей мальтийской армии: 
рота гренадер Великого Магистра и Мальтийский пехотный полк 
[[39]. P. 145], а также сформированная по приказу Бонапарта рота 

																																								 																					
*	Уразбахтин Руслан Ильдарович – студент 4 курса кафедры всеобщей 
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из 30 мальтийских добровольцев 15-30 лет, выходцев из богатых 
семей [[39]. P. 158]. Помимо этого в Легион активно вербовались 
матросы с находившихся в Египте итальянских судов, и даже 
египтяне [[39]. P. 694; [40]. P. 33; [31]. P. 309]. Легион имел 
структуру французского батальона из девяти рот, включая 
элитную роту гренадер, 25 саперов и два 3-фн орудия. 

Данные о численности Мальтийского легиона в 
литературе разнятся, но, обратившись к синхронным источникам, 
мы можем выяснить, что она не могла превышать 500 чел [[29]. P. 
633] – в общем-то, среднюю численность батальона того времени. 

Легион выполнял, в основном, вспомогательные охранные 
функции. В нескольких мелких сражениях мальтийцы все же 
отличились, а гренадерская рота Легиона стала личным эскортом 
генерала Жюно в Сирийском походе [38]. 

Дисциплиной легионеры не отличались. Это было связано 
с их подневольным участием в чуждой им войне, 
пренебрежительным отношением со стороны французов [[34]. P. 
30] и трудностями в снабжении – к лету 1799 г. подразделение 
находилось в поистине плачевном состоянии [[7]]. 14 июля 1799 г. 
генерал Бонапарт был вынужден расформировать Мальтийский 
легион [[33]. P. 212]. 252 оставшихся солдата были распределены 
между собственно французскими частями. Э. Фьеффе говорит, 
что мальтийцы вошли в состав т.н. Экспедиционного легиона 
[[24]. P. 47], однако никаких подтверждений касательно этого нам 
найти не удалось. Большинство из мальтийцев после сдачи в плен 
англичанам в 1801 г. вернулось на родину, некоторые – поступили 
в мальтийские части уже британской армии. Другие отправились 
во Францию и продолжили службу в армии Наполеона. 

Современники довольно скептически относились к 
боевым качествам Мальтийского легиона [[34]. P. 29]. Конечно, у 
легионеров не было такой выучки и опыта, как у французских 
солдат. Однако же, нам не удалось найти никаких подтверждений 
проявления мальтийцами трусости в бою.  

Помимо солдат Мальтийского легиона, в Восточной армии 
на различных должностях находились 34 рыцаря Мальтийского 
ордена, пожелавшие отправиться в экспедицию [[39]. P. 154], их 
сыновья, ставшие юнгами во французском флоте [[39]. P. 168], 
некоторые мальтийцы, говорившие по-арабски и работавшие 
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переводчиками [[16]. C. 44], а на кораблях – бывшие матросы и 
морские пехотинцы мальтийского флота [[29]. P. 631].  

ТУРЕЦКИЙ БАТАЛЬОН КАИРА. 
Формирование вспомогательных подразделений из 

местных жителей было начато Бонапартом почти с самого начала 
Египетской экспедиции. В основном, это были полицейские 
отряды, поддерживавшие порядок на местах и эскортировавшие 
высших лиц из профранцузской туземной администрации. 

25 июля 1798 г. по приказу Бонапарта в Каире создается 
«Турецкий батальон», состоящий из пяти рот [[39]. P. 631]. 
Каждой ротой из 65 «турецких» солдат командовал «первый 
одабаши» (лейтенант) с помощником «вторым одабаши» (су-
лейтенант). Всеми пятью ротами командовал некий Бартелеми 
Серра, имевший ранг командира батальона. Солдатам 
выплачивалось жалование. Эти части, находившиеся в ведении 
генерала Дюпуи, исполняли полицейские функции, т.е. 
поддерживали порядок в Каире, порой участвуя в карательных 
экспедициях или сопровождая обозы. 

Грек Бартелеми Серра (1759-1813) до французского 
вторжения был, если верить аль-Джабарти, торговцем 
стеклянными изделиями [[1]. C. 70]. В описаниях современников 
Бартелеми предстает как жестокий исполнитель воли французов, 
отметившийся в репрессиях против местного населения [[23]. P. 
80]. Аль-Джабарти называет его «зерном граната» - обидной, по 
мнению И. М. Фильштинского, кличкой [[1]. C. 383]. Именно Б. 
Серра руководил казнью убийцы Клебера Сулеймана из Алеппо 
[[26]. P. 70]. 

ЯНЫЧАРЫ-ПОЛИЦЕЙСКИЕ. 
Вслед за Каиром Бонапарт формирует полицейские 

отряды в других завоеванных провинциях Египта. Солдат, 
набранных из местных добровольцев, именовали «янычарами», 
но, конечно, в отличие от «оригинальных» османских янычар, это 
были не христианские мальчики-рабы, обращенные в Ислам и 
воспитанные в духе боевого братства. Люди в эти отряды шли по 
политическим, экономическим или религиозным мотивам [[23]. P. 
88] – традиционные, в общем-то, для коллаборационистов 
причины.  
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27 июля 1798 г. Бонапарт формирует в каждой провинции 
Египта по роте янычар из 60 чел. под командованием аги, 
подчинявшимся местному французскому командующему [[39]. P. 
374]. Если всего в Египте было от 14 до 18 провинций [[6]. C. 
130], то в распоряжении Бонапарта оказалось порядка 800-1000 
рекрутов.  

Воинская иерархия была французская: в каждой роте 
имелся капитан (за исключением маленькой роты в 25 человек в 
Суэце), лейтенант, а также сержанты и капралы [[40]. P. 51]. 
Половина солдат каждой роты вооружалась мушкетами, другая 
половина довольствовалась дубинками (bâtonnier) [[39]. P. 642; 
[1]. C. 227]. Мушкеты были восточного производства - Бонапарт 
приказывал выдавать полицейским ружья, конфискованные у 
местного населения [[21]. P. 391]. Неизвестный драгунский 
офицер пишет, что в Александрии половина янычар была конная 
и вооружалась саблями и пистолетами [[34]. P. 29], однако 
никаких подтверждений этого мы не нашли. Одежда- восточная, 
единственным французским элементом была обязательная к 
ношению трехцветная кокарда. 

Роты янычар получили по трехцветному знамени с 
надписями на французском языке с одной стороны и на арабском 
с другой: цитату из Корана и, согласно приказу 
главнокомандующего, «проклятие мамелюкам» [[39]. P. 649-651]. 

Судя по словам аль-Джабарти, каирские полицейские 
хорошо выполняли свои функции. Когда летом 1799 г. Бонапарт 
увел из Каира большую часть французских войск для участия в 
Абукирском сражении, полицейские оставались верны французам 
и старались держать население в покорности [[1]. C. 222]. 

Бонапарт отмечал заслуги этих подразделений, награждал 
проявивших себя командиров [[1]. C. 638]. Янычары участвовали 
в парадах вместе с собственно французскими частями. Но местное 
египетское население крайне негативно относилась к 
коллаборационистам [[1]. C. 216]. Над некоторыми из них 
учинили расправу еще до ухода французов [[15]. C. 289; [21]. P. 
1246]. 

МАГРИБИНСКИЕ ГИДЫ ОМАРА. 
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Помимо обычных полицейских, выполнявших функции 
городской стражи, Бонапарт создал и элитное подразделение 
туземцев, введя их в состав своего эскорта гидов. 

2 сентября 1798 г. он приказывает сформировать роту 
пеших гидов под командованием некоего Омара эль-Колади [[39]. 
P. 631]. В нее вошли, в основном, выходцы из Магриба [[40]. P. 
598].  Организация - как у французских рот пеших гидов, 
численность 100-120 чел. Одежда – турецкая, включавшая 
голубую рубаху c зелеными обшлагами и воротом. Капрал-фурьер 
роты, а также один офицер и два сержанта в качестве 
инструкторов были французами [[49]. P. 9].  

Название должно было подчеркнуть предполагаемую 
элитарность этого отряда. Но, несмотря на свое название, «гиды 
Омара» почти не участвовали в эскортировании самого 
главнокомандующего (3). Мы располагаем достаточно большим 
количеством приказов Бонапарта использовать эту роту в 
качестве фуражиров и карательных войск[[40]. P. 271, 299, 305, 
380], а в документах после отъезда Бонапарта она вообще 
перестает называться «гидами».  

Магрибинцы обучались европейскому строю под 
руководством инструкторов-французов. Однако в реальности 
высокой боевой эффективностью, дисциплиной и верностью 
солдаты Омара не обладали, отличившись больше «энтузиазмом» 
во время карательных операций. В нашем распоряжении есть 
несколько приказов Бонапарта о расстреле совершивших 
проступки гидов [[21]. P. 943]. 

Весной 1799 г. многие магрибинцы присоединились к 
мятежу амира аль-Хадж Мустафы-бея, и эта рота фактически 
прекратила свое существование [[49]. P. 8-9]. 

МАГРИБИНЦЫ и АРНАУТЫ из Эль-Ариша. 
Помимо «местных гидов» Омара, французам служили и 

другие магрибинцы. С началом Сирийского похода в армии 
Бонапарта их оказалось сразу несколько десятков - после взятия 
Эль-Ариша 22 февраля 1799 г. солдаты османской армии из его 
гарнизона перешли на сторону французов [[1]. C. 149]. Из них 
образовали три роты – в дивизии Бона, Клебера и Ланна [[49]. P. 
10], а в дивизии Ренье была образована рота арнаутов. Общая 
численность четырех отрядов составила от 300 до 500 человек 
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[[32]. P. 202; [11]. C. 175]. В дальнейшем эти роты участвовали в 
боях в Сирии, где храбростью завоевали уважение со стороны 
французов [[32]. P. 246; [40]. P. 495]. Нам не удалось выяснить их 
дальнейшую судьбу, возможно, они вошли в состав других 
подразделений Восточной армии.  

СИРИЙЦЫ. 
Также во время Сирийской кампании на сторону 

французов перешли и собственно сирийцы и палестинцы. 
Бонапарт рассчитывал на поддержку алавитов, друзов и 
маронитов [[11]. C. 169], враждовавших с османскими властями 
[[17]. P. 27-28, 189]. Он делал все возможное для налаживания с 
ними эффективного сотрудничества, например, настрого 
запрещал своим солдатам совершать какие-либо враждебные 
действия по отношению к населению друзских деревень [[40]. P. 
477-478]. 

Наполеон в своих мемуарах говорит, что рассчитывал 
получить под свое начало порядка 12000 воинов-маронитов и 
друзов [[11]. C. 213]. Однако местное население испытывало 
недоверие к силе французской армии и ее способности победить 
Джеззар-пашу [[2]. С. 100]. Также, марониты-католики негативно 
относились к враждебным действиям Бонапарта по отношению к 
Папскому престолу во время его Итальянской кампании. Среди 
алавитов, как пишет К. Базили, не нашлось настоящего вождя, 
который бы решился на военные действия против османов [[2]. C. 
102]. Друзы еще не оправились от поражения от Джеззар-паши и 
видели во французах в первую очередь католиков [[25]. P. 53]. Так 
что в реальности в лагерь к Бонапарту прибыло гораздо меньше 
воинов. 

В конце марта 1799 г. во время осады французами Аккры 
шейх Аббас эль-Дахер, сын боровшегося с Османами шейха 
Дахер-бен-Омара, с 200-300 всадниками предложил свои услуги 
французам [[49]. P. 16]. 200 воинов-алавитов под началом шейха 
Салиха [[2]. C. 100] перешли на сторону французов. Форт Сафед 
(Цфат) занял шейх Мустафа со своими людьми [[40]. P. 495]. 
Шейх Шефарама Якуб-аль-Хабиби с кланом перешел на службу к 
французам и организовал роту «сирийской кавалерии» из людей 
своей деревни [[49]. P. 16]. Также была организована вторая рота 
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«сирийских конных янычар», их командиром стал Юсуф Хамауи 
[[49]. P. 18]. 

Итого - примерно 5 сотен сирийских всадников – друзов и 
алавитов. Как видим, марониты, помнившие о действиях 
Бонапарта по отношению к Папе Римскому в Италии, не 
поддержали его. 

Но если на открытое военное сотрудничество с 
Бонапартом решились далеко не все местные противники 
османов, то помощь «гуманитарную» оказывали многие, подвозя 
в лагерь под Аккой и продавая французам припасы [[52]. P. 298].  

После победы французов при Мон-Таборе сирийские 
противники османов стали менее скептично относится к 
способности Бонапарта противостоять Османской империи. 
Между ними и французами был заключен договор о том, что 
после взятия Аккры к Восточной армии примкнут 6000 друзов и 
столько же маронитов [[35]. P. 323]. Да, для того, чтобы 
окончательно привлечь к себе местное население, французам 
нужна была решительная победа над османами. Которую, как 
известно, они так и не одержали. 

Помимо этого, как пишет Ж. Спиллманн, во время осады 
Аккры 55 янычар османской армии перебежало к французам [[19]. 
P. 71]. 

С отступлением французов из Сирии свои дома 
вынуждены были покинуть и помогавшие им сирийцы [[49]. P. 
18]. Они продолжили служить в Восточной армии. В сентябре 
1799 г., после отбытия Бонапарта, Клебер объединяет имевшихся 
сирийских всадников в 2 роты «сирийских янычар». Командирами 
стали Якуб Хабиби, бывший шейх Шефарама, и Юсуф Хамауи 
[[49]. P. 20]. Здесь важно понимать, что, несмотря на «пехотное» 
название – янычары, – эти роты были конными. 

Эти воины продолжали служить французам вплоть до 
капитуляции Восточной армии в 1801 г., а некоторые отправились 
затем и во Францию. 

МАМЕЛЮКИ. 
Однако самым знаменитым туземным подразделением 

армии Наполеона стали мамелюки. О них слышали многие – в 
составе Гвардии они сопровождали французского Императора 
вплоть до 1814 г. Многие слышали и о мамелюке Рустаме, 
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телохранителе Наполеона. Который, однако, никогда не входил в 
состав гвардейских мамелюков.  

Итак, с чего же начинали «мамелюки Наполеона»? Как 
известно, в конце XVIII в. Египет, официально являвшийся 
вилайетом Османской империи, де-факто управлялся беями из 
числа мамелюков [[8]. С. 36]. Это были всадники, набиравшиеся 
из молодых невольников с Кавказа и Балкан. Некоторые из них, 
как, например, сам Рустам, оказались на службе Восточной армии 
еще при Бонапарте. В основном это были перебежчики из числа 
воинов Ибрагим-бея и Мурад-бея [[24]. P. 51]. Ф. Спиллманн 
пишет, что генерал Клебер собрал их в единую роту под 
командованием грека Бартелеми Серра, до этого руководившего 
полицией Каира [[49]. P. 20].  Однако приказы касательно этого 
отряда мы встречаем еще в корреспонденции Бонапарта за лето 
1799 г. [[21]. P. 1003]. В это время их насчитывалось 35 человек. 
Генерал Лагранж жаловался Бонапарту на дисциплину этого 
отряда, называя их мародерами [[21]. P. 1007]. Бартелеми Серра и 
в этом отряде, судя по всему, продолжал выполнять карательные 
функции [[21]. P. 1068]. 

2 апреля 1800 г. в Каире между генералом Клебером и 
Мурад-беем был подписан договор о союзе. Последний стал 
наместником французов в Верхнем Египте. Он прислал Клеберу 
отряд своих мамелюков, а в случае крупномасштабных боевых 
действий обязался прибыть под начало Клебера со всем своим 
войском. Командиром присланного отряда мамелюков стал 
Кашиф Хусейн [[26]. P. 61; [14]. С. 311-312]. 

ПОЛК МАМЕЛЮКОВ РЕСПУБЛИКИ. 
7 июля 1800 г. генерал Мену свел все три роты сирийских 

и мамелюкских всадников в единый полк конных мамелюков, или 
полк мамелюков Республики [[49]. P. 21]. Организация и 
командующие ротами остались прежними: 

Бартелеми Серра – 1 рота мамелюков, и  одновременно – 
весь полк. 

Якуб Хабиби – 2 рота сирийцев. 
Юсуф Хамауи – 3 рота сирийцев. 
Всего 253 человека и 12 офицеров [[49]. P. 21]. 
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Именно этот полк станет основой эскадрона мамелюков 
Гвардии [[41]. P. 359], в который войдут 150 решивших покинуть 
Восток и отправиться во Францию всадников.  

ГРЕЧЕСКИЙ ЛЕГИОН. 
Будучи христианами в мусульманском Египте, местные 

греки проявляли лояльность к вторгшимся французам. Еще 27 
октября 1798 г. Бонапарт создает три роты греческих 
добровольцев по 100 человек в каждой. Они базировались в 
Дамьетте, Розетте и Каире и предназначались для охраны 
ходивших по Нилу почтовых дилижансов [[40]. P. 125]. Одежда- 
греческая [[49]. P. 13], включая юбку-фустанеллу, оружие – 
турецкое [[24]. P. 48]. 

Греческий легион формируется уже генералом Клебером в 
1800 г [[18]. P. 8; [19]. P. 71-72]. Оригинальный приказ Клебера о 
формировании Легиона с точной датой среди опубликованных 
источников нам найти не удалось. Остается искать в архиве 
венного Министерства Франции в Венсенне… 

Три роты охраны навигации на Ниле составили костяк 
греческого легиона, много новобранцев было завербовано с 
греческих торговых судов, прибывавших в Египет, а также из 
числа греков, постоянно проживавших в Египте. Биограф Клебера 
Ш. П. В. Пажоль оценивает первоначальную численность 
Греческого легиона в 1500 человек [[42]. P 485]. Генерал Дама в 
раппорте французскому правительству говорит о более чем 2000 
греков [[44]. P. 60]. Легион имел структуру французского 
батальона того времени и включал элитную гренадерскую и 
артиллерийскую роты [[44]. P. 60].  

Это была уже не полицейская, а именно боевая часть, 
предназначенная для участия в больших сражениях. Генерал Дама 
положительно отзывался о Греческом легионе [[44]. P. 60], как и 
некоторые другие участники экспедиции в своих мемуарах [[34]. 
P. 126; [46]. P. 230]. Ди Пиетро пишет, что легионеры показали 
себя достойными славы древних греков [[43]. P. 280-281]. Две 
греческие роты участвовали в битве при Канопе [[28]. P. 40], где 
большая часть Греческого легиона погибла [[49]. P. 20]. После 
капитуляций Восточной армии летом 1800 г. Легион был 
расформирован. Некоторые греки уехали во Францию, где вошли 
в состав т.н. батальона Восточных стрелков, созданного из 
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остатков Греческого, Коптского и Мальтийского легионов. На 
борт английских кораблей зашло 339 греков, включая их 
командира Николя Папа Оглу  [[49]. P. 14].  

Он родился в 1758 г в турецком г. Чесма в семье греков. К 
моменту французского вторжения командовал флотилией 
мамелюков на Ниле. Затем – тремя греческими ротами охраны на 
Ниле, а после – уже Греческим легионом. После капитуляции 
Восточной армии отправился во Францию, стал командовать 
батальоном Восточных стрелков. Находился в этой должности до 
выхода в отставку в 1813. Скончался в 1819 г. в Марселе [[49]. P. 
13]. 

Батальон Восточных стрелков, собранный из остатков 
Греческого и Коптского легионов, просуществовал с 7 января 
1802 г. [[41]. P. 359] по 24 сентября 1814 г. Базировался в качестве 
гарнизонных войск в Тулоне, затем в Далмации, на Корфу, в 
Неаполе и, наконец, в Анконе. В 1813 г. Папа-Оглу на посту 
командира полка был сменен Габриэлем Сидариу [[24]. P. 48]. 

КОПТСКИЙ ЛЕГИОН. 
Также генерал Клебер формирует подразделение и из 

коренных египетских христиан: коптов. Лояльно относившиеся к 
французам, копты с самого начала оккупации служили во 
французской администрации, занимались сбором налогов – 
традиционным занятием коптов, которые выполняли эту функцию 
и раньше при мамелюках [[54]. P. 4]. 

Коптский легион формируется генералом Клебером зимой 
1800 г  [[18]. P. 8]. В некоторых книгах можно встретить указание 
на 1798 г. [[5]. C. 83], однако это явная ошибка, никаких 
упоминаний его в ранних источниках обнаружено не было. 

Первоначальная численность – чуть менее 1000 чел [[19]. 
P. 72]. Легион состоял из двух батальонов пятиротного состава. 
Униформа французского кроя, но зеленого цвета. При этом 
коптские солдаты сбрили бороды, на европейский манер [[19]. P. 
71]. Оружие – французское [[22]. P. 31; [24]. P. 48]. 

Командующим Легионом стал некто Якуб Ханна (1745-
1801). От французов он получил титул «ага коптской нации» 
[[14]. C. 312] и звание бригадного генерала [[49]. P. 21]. 
Скончался по дороге во Францию после капитуляции. Похоронен 
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в Марселе. Аль-Джабарти крайне негативно отзывался о Якубе, 
называя его не иначе, как «дьявол» [[1]. C. 358]. 

В конце Египетской эпопеи большинство коптских 
легионеров дезертировало [[1]. C. 467]. Легион был 
расформирован [[49]. C. 21]. 7 января 1802 г. уже во Франции 
оставшихся коптов и греков объединили в батальон Восточных 
стрелков.  

Французы довольно скептически относились к боевым 
качествам Коптского легиона, жалуясь на апатичность солдат 
[[19]. P. 72; [45]. P. 385; [43]. P. 280-281]. 

РАБОЧИЕ. 
Помимо солдат, которые, так или иначе, должны были 

сражаться в бою, французы нанимали и рабочих - тех, кто должен 
был выполнять строительные и другие работы.  

После занятия французами Каира Бонапарт решил 
построить несколько укреплений вокруг города. Для этого, 
согласно приказу главнокомандующего, должны были 
привлекаться местные крестьяне [[30]. P. 200]. Феллахи с округи 
Каира привлекались еще до этого для захоронения трупов после 
сражения у Пирамид [[39]. P. 376]. 

Кроме простого привлечения крестьян к работам, 
создавались и целые отряды инженерных войск. В ноябре 1798 г. 
Бонапарт написал генералу Дезе в Верхний Египет, что тот может 
набрать роту «египетских саперов» в 50 человек [[49]. P. 12; [40]. 
P. 135]. Но нам не удалось выяснить, была ли эта мера 
предпринята. 

Во время Сирийского похода в Восточной армии из 
османских солдат, захваченных в Яффе, была сформирована одна 
рота арабских инженерных войск [[27]. P. 144].  

ОТДЕЛЬНЫЕ ТУЗЕМЦЫ-КОЛЛАБОРАЦИОНИСТЫ. 
Помимо целых туземных частей, представители 

различных восточных народов служили и в составе французских 
подразделений. Сам Бонапарт, как считает Ж. Спиллман, отдавал 
предпочтение именно такому комплектованию армии, т.к. это 
позволяло повысить боевую эффективность туземцев, укрепить 
лояльность, а также «распылить» силы туземцев в случае их 
мятежа [[49]. P. 13].  
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7 сентября 1798 г. Бонапарт приказывает всех молодых 
мамелюков 8-16 лет, а также принадлежащих бежавшим 
мамелюкам мальчиков-рабов того же возраста распределить по 
французским частям: по 9 человек в каждый батальон и по 4 
человека в каждый эскадрон [[39]. P. 659]. Они должны были 
получить французскую униформу и оружие своих частей. Но этот 
приказ никак не отражается в других источниках. Более того, в 
своем письме о передаче командования Клеберу, т.е. летом 1799 
г., Бонапарт пишет, что «приказал уже схватить две тысячи 
молодых мамлюков-рабов, – все они принадлежат сирийским 
вельможам. Их можно без промедления распределить по частям 
[[11]. P. 263],» - это наводит на мысль, что данный приказ 
главнокомандующего так и не был выполнен.  

Позднее, во время своего похода в Верхний Египет, 
генерал Дезе набрал 300 местных человек в 21 легкую 
полубригаду [[18]. P. 8]. 

Помимо всего этого туземцы служили французам (5) в 
качестве разнообразных слуг [[26]. P. 45; [41]. P. 472], 
проводников [[26]. P. 25; [39]. P. 193; [20]. P. 194] и даже 
инструкторов. Собственно, обучали французов ездить на 
верблюдах, разумеется, арабы [[3]. С. 27].   Хорошо известно 
также, что местные жители работали в оккупационной 
администрации: в диванах, в фискальных органах, в судах и пр. 
[[12]; [6]]. 

Планы Бонапарта по последующему включению в состав 
армии туземцев были поистине наполеоновскими. В своем письме 
Клеберу о передаче командования он пишет о необходимости 
«организации регулярной ежегодной закупки 10000 рабов в 
возрасте от 14 до 18 лет [[11]. C. 263]». Выполнимы ли были такие 
планы – вопрос сложный. Также Бонапарт дважды писал султану 
Дарфура о своей готовности купить у него 2000 молодых 
чернокожих рабов [[21]. P. 1010; [46]. P. 274].  

Однако, при внимательном рассмотрении видно, что в 
планы Бонапарта входила организация не местного населения, а 
пришлых воинов-рабов – мамелюков и африканцев. Арабов-
суннитов главнокомандующий вооружать опасался. Это 
проявлялось и до Каирского восстания – в самом начале 
кампании, 3 июля 1798 г., вышел приказ всем мирным жителям 
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сдать имеющееся оружие [[39]. P. 280]. От этого было 
освобождено только высшее духовенство, на которое Бонапарт 
также решил опереться. Конфискованное оружие использовалось 
для вооружения полицейских отрядов и других соединений.  

После капитуляции французов летом 1801 г. все туземные 
части Восточной армии были расформированы, все желающие 
коллаборационисты могли отплыть во Францию [[50]. P. 38-40]. 
Таких оказалось от 760 [[49]. P. 13] до 870 человек [[13]. C. 16]. 

Те, кто остался, не должны были подвергаться 
преследованиям [[50]. P. 38-40]. Разумеется, де-факто это условие 
никто не выполнял [[54]. P. 191]. И под предлогом наказания 
«предателей» осуществлялись преследования всех сирийских и 
египетских христиан, даже если они не были замешаны в связях с 
французами [[36]. P. 118]. 

Из отбывших во Францию людей Востока будет 
сформировано два подразделения - конное и пешее. Их судьба 
различна. Конным подразделением стали знаменитые мамелюки 
Гвардии, которым досталось всё и при жизни, и после смерти – и 
славные походы, и почет, и достаток. О них помнят до сих пор. 
Пешее же подразделение – батальон Восточных стрелков – 
оказалось на окраинах Наполеоновской империи, забытое как 
современниками, так и потомками. Но и во время Белого террора 
1814-1815 г. бывшие Восточные стрелки не подвергнутся таким 
преследованиям, как почти полностью истребленные мамелюки. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. 
Итак, мы выяснили, что во время французской экспедиции 

в Египет 1798-1801 гг. в т. н. Восточной армии был создан целый 
ряд подразделений из туземных жителей.  
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Также некоторое количество туземцев служило в составе 

собственно французских частей, многие занимались невоенной 
работой. 

Получается примерно 6 тыс. чел. Эти цифры являются 
довольно приблизительными вследствие недоступности для нас 
большинства архивных материалов. Исходя из общей 
численности участвовавших в экспедиции французов в примерно 
32000 чел. туземцы составили около 19% Восточной армии.  

К концу кампании местных осталось порядка 1700 чел., 
т.е. 28% от числа всех коллаборационистов. Они составляли 14% 
от общей численности капитулировавших.  

Из таблицы видно, что при Бонапарте численность 
туземных частей росла. Причем во время Сирийской кампании  в 
основном за счет сирийцев. Клебер форсировал набор 
вспомогательных частей, создав Коптский и Греческий легионы, 
ставшие самыми многочисленными туземными частями. При 
Мену новые отряды не набирались.  

Когда французы уже фактически проиграли Египетскую 
кампанию, многие местные части разбежались, и среди 
отплывших во Францию мы видим лишь менее 870 туземцев. 

Помимо этого, мы видим, что новые части, вплоть до I 
Каирского восстания, когда Бонапарт пытался опереться на арабо-
мусульманское население Египта,  в основном формировались из 
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мусульман. После восстания же, когда французы перешли на 
политику террора, туземные формирования стали набираться из 
противников арабов-суннитов – друзов, алавитов, мамелюков, 
греков, коптов. В последнем письме Клеберу Бонапарт прямо 
говорит о союзе с мамелюками против арабского населения 
Египта.  

 Среди причин коллаборационизма стоит назвать, с 
одной стороны, религиозно-этнические и политические мотивы 
(египетские копты и греки, сирийские друзы и алавиты), а с 
другой стороны, корыстные интересы (янычары-полицейские) и 
безвыходность положения (мальтийцы, перебежчики из 
османской армии). 

 Т.е. далеко не у всех были причины гибнуть за 
французов, и некоторые части отнюдь не демонстрировали чудеса 
отваги и самоотверженности в сражениях, больший «энтузиазм» 
проявляя во время операций против мирного населения. Этим 
объясняется и дезертирство в конце кампании. Тем не менее,  
примерно половина из остававшихся к августу 1801 г. 
коллаборационистов (до 870 чел) отплыла с армией в Европу, 
опасаясь расправы на родине (а для мальтийцев и некоторых 
греков Египет и не был родиной). 

Местные части задумывались как вспомогательные 
отряды, предназначенные для выполнения карательных, охранных 
и фискальных функций, чтобы освободить французские части 
непосредственно для боевых действий. И они их выполняли, в 
целом, хорошо. Некоторые части отличились и в больших 
баталиях, в частности – греки и мамелюки. Однако были, как мы 
уже говорили, случаи неповиновения вспомогательных отрядов и 
даже открытого дезертирства и предательства целых частей.  

Современники по-разному относились к туземцам-
коллаборационистам. Местное арабо-мусульманское население 
видело в них предателей и отступников. Бонапарт, в целом, 
хорошо отзывался о тех, кто хорошо нес службу. Остальные 
французы с предубеждением смотрели на большинство арабов и 
коптов, называя их варварами. Мальтийцев обвиняли в апатии и 
малодушии, а вот о мамелюках, сирийцах и перебежавших из 
османской армии солдат отзывались как о храбрых воинах. 
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В нашем исследовании за неимением архивных 
материалов, за исключением некоторых опубликованных, мы еще 
далеко не точно выяснили численность туземных подразделений 
Восточной армии, особенно в завершающий период кампании. 
Также нам пока не удалось установить судьбу пеших сирийских 
подразделений после возвращения Бонапарта из-под Аккры, 
мотивы перехода к нему на службу некоторых солдат османской 
армии и точный состав союзников-сирийцев на разных этапах 
Сирийского похода. Мы выяснили, какие подразделения были 
созданы в период Египетской кампании, установили их роль, 
религиозно-этнический состав, отношение к ним современников, 
а также примерное соотношение туземных и французских солдат 
в Восточной армии, но некоторые вопросы остаются открытыми и 
требуют для своего разрешения использования 
неопубликованных архивных материалов, в частности, из архива 
министерства обороны Франции в Венсенне и, возможно, из 
египетских архивов. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

(1) Оставленные в качестве гарнизона Мальты, немногочисленные 
погибшие и раненые при ее взятии, а также отправленные назад 
во Францию. 
(2) Т.е. исключая больных, раненых и т.п. 
(3) Исключение составила поездка Бонапарта на осмотр следов 
Суэцкого канала. 
(4) Не являясь частью армии. 
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С.С. Царев∗ 

К ДИСКУССИИ О НОРМАННСКОЙ ПРОБЛЕМЕ 

 Одним из важнейших и дискуссионных вопросов 
отечественной истории является норманнская проблема, 
заключающаяся в оценке роли скандинавов в процессе 
возникновения государственности на территории Древней Руси в 
конце 9-ого – начале 10-ого вв. Существует два крупных 
историографических направления среди исследователей данной 
проблемы. Норманисты, создатели и последователи этой теории, 
полагают, что государственность на территории Древней Руси 
возникла при непосредственном участии призванных варягов и 
лично Рюрика (рюриковичей). Антинорманисты считали, что 
влияние скандинавов на образование древнерусского государства 
сильно преувеличено.  

 Зарождение и развитие дискуссии вокруг варяжского 
вопроса было связано с политическими мотивами исследователей. 
Появившись в 17 в. в качестве идеологического обоснования 
Шведской экспансии в Восточной Европе, дальнейший ход 
дискуссии был перенесен из научной области в политическую. 
Согласно версии 17 в., Рюрик был скандинавского (шведского, по 
мнению основателей теории) происхождения, следовательно, 
присутствие его и скандинавов в Восточной Европе в 9-10 вв. 
давало право шведам на политику экспансионизма в данном 
регионе. Однако, в 18 в. данная концепция получила иную 
интерпретацию и была использована в политических целях уже 
Россией. «Обоснованию наступления в Прибалтике и упрочению 
связей с мекленбургской династией – послужила конструкция 
кон. 15 – нач. 16 в. (впервые в «Сказании о князьях 
владимирских»), согласно которой Рюрик, потомок римского имп. 
Августа, был приглашен из Пруссии на княжение на Русь 
новгородским старейшиной Гостомыслом». [4.C.560]. Очевидно, 
что Рюрик не мог быть потомком Августа, а такое упоминание о 
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нем связанно лишь с особенностями древнерусской летописной 
традиции, так, например, повествование о Кие (основателе Киева) 
имеет много общего с легендой об основателях Рима. Однако, 
именно такое восприятие Рюрика шло в противовес шведской 
интерпретации 17 века. Окончательно концепции норманизма и 
антинорманизма сформировались в отечественной историографии 
в середине 18 в. Так как в процессе самоопределения России, 
происходившем в это время, проблема зарождения 
государственности играла значительную роль. «Обе стороны 
исходили из признания абсолютной достоверности летописных 
сообщений и представлений о возникновении государства как 
единовременном акте – результате деятельности одного лица, что 
делало принципиально важным определение этнической 
принадлежности названий «русь», «варяг», имен «Рюрик», 
«Олег», «Игорь»». [4.C.560]. Таким образом, до середины 19 – 
начала 20 вв. в зависимости от политических событий получали 
развитие различные теории внутри этих двух историографических 
концепций. С введением значительного количества византийских, 
скандинавских и западноевропейских письменных источников, а 
так же с началом археологических раскопок в Гнёздове, Киеве, 
Чернигове и Старой Ладоге появились новые данные о процессах, 
предшествующих образованию Древнерусского государства. Но 
чтобы окончательно ответить на главный вопрос о влиянии 
варягов на становление древнерусской государственности, 
необходимо дать ответ на ряд второстепенных вопросов. В 
первую очередь, необходимо разобраться в восточнославянской 
социальной структуре того времени, оценить взаимодействие 
славян с Византией и скандинавами, понять характер этого 
взаимодействия и выявить предпосылки к нему. Исходя из этого, 
можно дать определение этнониму «русь» и разобраться с 
проблемой древнерусской государственности. 

 Так как культура славян имеет индоевропейские корни, то 
в ней присутствуют архаические элементы пракультуры. Также в 
ней имеются следы культур соседних народов. Несмотря на то, 
что древнерусская языческая культура была достаточно 
разрозненной, она имела объединяющее ядро - земледелие. 
Прежде всего, такая разрозненность внутри одной культуры и 
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народа была обусловлена обособленностью племен друг от друга, 
что так же оказывало влияние на раздробленность внутри 
государства. Вероятно, это было связано с различными 
предпочтениями в условиях и выборе местности  для проживания 
у древних славян. При этом стоит учитывать, что земледелие 
возможно было вести только подсечно-огневым способом и 
урожайность в суровом климате была крайне низкой. При всех 
этих условиях земля и природа обретали священный характер, а 
урожай рассматривался как чудо, Божий дар. «В славянской и 
русской традиции «черная земля», «мать сыра земля», 
воплощающая пашню, была святой землей». [2.C.56]. 
Формировалось замкнутое, общинное общество. Все за пределами 
общины считалось инородным, чуждым и враждебным. Однако, 
была и обратная сторона медали. Общинное мировосприятие 
приводило к консолидации наиболее близких племен и 
образованию их союзов. Основной причиной такой консолидации, 
кроме тяжелых природных условий, была торговля, приводившая 
к образованию первых крупных древнерусских этнических сетей 
поселений и городов. Проходивший в непосредственной близости 
от первых городов Руси путь из Варяг в Греки стал причиной их 
основания и укрепления.  «Сеть древнейших русских городов 
была ориентирована на обслуживание ладей: приречные кварталы 
Ладоги, Гнёздова под Смоленском, киевского Подола (с 
последней четверти IX в.) были распланированы таким образом, 
что могли принимать ладьи практически на самих усадьбах, 
подобно балтийским «викам» и Дорестаду». [5.C.201]. 
Ключевский так же видел в качестве основной движущей силы 
возведения первых городов на Руси ее активную восточную 
торговлю: «Следствием успехов восточной торговли славян, 
завязавшейся в VIII в., было возникновение древнейших торговых 
городов на Руси. Повесть о начале Русской земли не помнит, 
когда возникли эти города: Киев, Переяславль. Чернигов, 
Смоленск, Любеч, Новгород, Ростов, Полоцк. <…> Большинство 
этих городов, если не все они, по-видимому, были уже 
значительными поселениями. Довольно беглого взгляда на 
географическое размещение этих городов, чтобы видеть, что они 
были созданы успехами внешней торговли Руси. Большинство их 
вытянулось длинной цепью по главному речному пути "из Варяг в 

290



	 291	

Греки", по линии Днепра - Волхова; только некоторые,  
Переяславль на Трубеже, Чернигов на Десне. Ростов в области 
Верхней Волги, выдвинулись к востоку с этого, как бы сказать, 
операционного базиса русской торговли как её восточные 
форпосты, указывая фланговое её направление к Азовскому и 
Каспийскому морям. Возникновение этих больших торговых 
городов было завершением сложного экономического процесса, 
завязавшегося среди славян на новых местах жительства. Мы 
видели, что восточные славяне расселялись по Днепру и его 
притокам одинокими укрепленными дворами. С развитием 
торговли среди этих однодворок возникли сборные торговые 
пункты, места промышленного обмена, куда звероловы и 
бортники сходились для торговли, для гостьбы, как говорили в 
старину. Такие сборные пункты получили название погостов». 
[1.C.76]. Сам путь согласно описанию Нестора был основной 
мировой торговой магистралью того времени и был цикличен: 
«путь из Варяг в Греки и из Греков по Днепру, а в верховьях 
Днепра – волок до Ловоти, а по Ловоти можно войти в Ильмень, 
озеро великое; из этого же озера вытекает Волхов и впадает в 
озеро великое Нево, и устье того озера впадает в море Варяжское. 
И по тому морю можно плыть до Рима, а от Рима можно 
приплыть по тому же морю к Царьграду, а от Царьграда можно 
приплыть в Понт море, в которое впадает Днепр река». [3.C.144]. 
Трудно также переоценить и значимость этого пути в целом. 
«Массовый археологический материал демонстрирует, что через 
Восточную Европу в Скандинавию и на Балтику в целом в IX–X 
вв. шло как восточное серебро (многие тысячи монет), так и 
византийские монеты и вещи (из грек)». [5.C.201]. Получение 
избыточного продукта за счет торговли  способствовало 
стратификации общества. Элита укрепляла свою власть и 
получала дополнительные функции и полномочия. Вероятно, 
город перенимал на себя некоторые административные и 
фискальные функции. С развитием городов усиливалась и 
конкуренция между ними, отягощенная этнокультурными 
различиями.  

 Однако, путь из Варяг в Греки стимулировал и 
взаимодействие восточных славян со скандинавами и 
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византийцами, положившее начало многим проистекающим из 
него историческим процессам.  

Византия была на момент прямого взаимодействия с 
Русью одним из крупнейших государств мира. Греция на своем 
историческом пути подвергалась нападению персов, 
возвеличивалась в эпоху правления Александра Македонского, 
становилась провинцией Рима и приняла христианство. Ставшая 
при императоре Константине I центром Римской империи, 
Византия стала также и центром развития христианства. Такое 
историческое прошлое давало Византии право вести на равных 
диалог  с крупнейшими мировыми цивилизациями. И, конечно, 
имела возможность вести торговлю с древнерусскими городами 
на своих условиях. Основными предметами экспортной торговли 
восточных славян были эксклюзивные для восточного рынка 
товары из занимаемых славянами обширных лесных территорий – 
меха и мед. «С тех пор меха, мёд, воск стали главными статьями 
русского вывоза; с тех пор при хлебопашестве для себя или с 
незначительным вывозом началась усиленная эксплуатация леса, 
продолжавшаяся целые века и наложившая глубокий отпечаток на 
хозяйственный и общественный быт и даже национальный 
характер русского народа. Лесной зверолов и бортник - самый 
ранний тип, явственно обозначившийся в истории русского 
народного хозяйства». [1.C.75]. В ответ они получали предметы 
роскоши, золото и вино. Одновременно происходило некоторое 
внедрение византийской христианской культуры.  

При этом в контексте торговых отношений восточных 
славян стоит отдельно отметить их взаимодействие с хазарами. 
Хазары, перейдя к оседлому образу жизни, в значительной 
степени ушли от грабительской политики, характерной для 
скотоводов. Поэтому подчиняя себе некоторые племена 
восточных славян (полян, северян, вятичей), живших вблизи 
степей, они облагали их незначительной данью. При этом для 
древнерусских торговцев под их покровительством открывались 
значительные возможности. «Арабский писатель IX в. Хордадбе, 
современник Рюрика и Аскольда, замечает, что русские купцы 
возят товары из отдалённых краев своей страны к Чёрному морю 
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в греческие города, где византийский император берёт с них 
десятину (торговую пошлину); что те же купцы по Дону и Волге 
спускаются к хозарской столице, где властитель Хозарии берёт с 
них также десятину, выходят в Каспийское море, проникают на 
юго-восточные берега его и даже провозят свои товары на 
верблюдах до Багдада, где их и видал Хордадбе. Это известие тем 
важнее, что его относят ещё к первой половине IX в., не позднее 
846 г., т. е. десятилетия на два раньше предположенного 
летописцем времени призвания Рюрика с братьями». [1.C.75]. 

Еще одной из важнейших функций городов была 
деятельность, направленная на обеспечение безопасности 
торговых путей и собственно самой торговли. Города 
укреплялись, снабжались вооружением и обученными им 
пользоваться людьми. Происходило это при непосредственном 
участии варягов, скандинавских воинов, появившихся 
практически одновременно и на территории Западной Европы. 
Однако, были и качественные отличия варягов от викингов. «Там 
дан - пират, береговой разбойник; у нас варяг - преимущественно 
вооружённый купец, идущий на Русь, чтобы пробраться далее в 
богатую Византию, там с выгодой послужить императору, с 
барышом поторговать, а иногда и пограбить богатого грека, если 
представится к тому случай. На такой характер наших варягов 
указывают следы в языке и в древнем предании. В областном 
русском лексиконе варяг - разносчик, мелочной торговец, 
варяжить - заниматься мелочным торгом». [1.C.78-79]. Вместе с 
варягами образовывался в городах и особый привилегированный 
военно-промышленный класс. Усиливалось влияние и самих 
скандинавов. В тех местах, где преобладала их военная и 
политическая воля образовывались особые варяжские княжества. 
«Аскольд и Дир, подошедши Днепром к Киеву и узнав, что 
городок этот платит дань хозарам, остались в нём и, набрав много 
варягов, начали владеть землёю полян. По-видимому, этим и 
обозначился конец хозарского владычества в Киеве. Мы не знаем, 
как Киев и другие города управлялись при хозарах; но можно 
заметить, что, взявши в свои руки защиту торгового движения, 
они скоро подчинили себе свои торговые округа. Это 
политическое подчинение торговых районов промышленным 
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центрам, теперь вооружённым, по-видимому, началось ещё до 
призыва князей, т. е. раньше половины IX в». [1.C.79]. При этом 
город был центром всего округа и племени, захватив его можно 
было подчинить их своей власти.  

Вероятно, такое усиление варягов, как это не 
парадоксально могло бы звучать, и привело к их призванию 
новгородцами. Призвание одного из крупнейших скандинавских 
отрядов было решением нескольких политических задач. Во-
первых, они были средством для противодействия другим 
скандинавам. Чем можно и частично объяснить их изгнание и 
призвание в 862 г. Во-вторых, давали дополнительные ресурсы в 
конкурентной междоусобице с другими племенными городами. 
Угрозы от скандинавов, согласно заключенным с ними «рядам», 
для новгородцев не исходило, что сохранилось практически 
вплоть до эпохи правления Ивана III (достаточно вспомнить 
отражение этих договоров в Русской Правде и изгнание 
Александра Невского). Однако, скандинавы давали возможность 
не только для укрепления Новгорода, но и практически для 
подавления политической воли других древнерусских городов и 
заключения новых договоров с Византией. Так, Олег, захватив 
Киев, продолжил подчинение и других племен и городов. С 
подчинением Киева, как основного торгово-промышленного 
центра Древней Руси появилась возможность и для дальнейшей 
экспансии на Восток и заключению новых торговых договоров. 
«Самым видным явлением во внешней истории Руси до половины 
XI в. по Начальной летописи, были военные походы киевских 
князей на Царьград. До смерти Ярослава их можно насчитать 
шесть, если не считать похода Владимира на византийскую 
колонию Херсонес Таврический в 988 г.: Аскольдов, который 
приурочивали к 865 г., а теперь относят к 860 г., Олегов 907 г., два 
Игоревых - 941 и 944 гг., второй болгарский поход Святослава 
971 г., превратившийся в войну с греками, и, наконец, поход 
Ярослава, сына Владимира, 1043 г. Достаточно знать причину 
первого и последнего из этих походов, чтобы понять главное 
побуждение, которое их вызывало. При Аскольде Русь напала на 
Царьград, раздраженная, по словам патриарха Фотия, 
умерщвлением своих земляков, очевидно, русских купцов, после 
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того как византийское правительство отказало в удовлетворении 
за эту обиду, расторгнув тем свой договор с Русью. В 1043 г. 
Ярослав послал на греков своего сына с флотом, потому что в 
Константинополе избили русских купцов и одного из них убили. 
Итак, византийские походы вызывались, большею частью, 
стремлением Руси поддержать или восстановить порывавшиеся 
торговые сношения с Византией. Вот почему они оканчивались 
обыкновенно торговыми трактатами». [1.C.87]. 

Через эти походы появляется возможность и для 
определения значения этнонима «русь». Согласно византийским 
источникам «русью» назывались скандинавские военно-торговые 
отряды. А после соединения скандинавского военного 
контингента со славянской дружиной данный этноним был 
перенесен постепенно и на славян как следствие их активного 
участия в походах на Византию.  

Исходя из всего выше сказанного, можно прийти к 
следующим выводам. Города Древней Руси до призвания Рюрика 
имели уже достаточно развитую систему самоуправления, 
являлись племенными торгово-промышленными центрами, 
выполнявшими одновременно и административные функции. 
Однако, города эти и племена были разрознены. Призванные же 
скандинавы играли практически роль наемников, выражавших 
интересы новгородской элиты. Поэтому, несмотря на их 
значительное усиление за пределами Новгорода и успехи в 
подчинение городов им все-таки не удалось объединить Древнюю 
Русь. Преодолеть межплеменную разрозненность удалось только 
лишь Владимиру. Однако трудно воспринимать его как 
представителя варягов. От варяжского засилья в войске и у власти 
он смог избавиться, а идея объединения была взята из Византии. 
Самого себя он, несомненно, воспринимал как равного 
константинопольским басилевсам православного правителя 
Древней Руси, о чем свидетельствует интеграция многих 
символов власти и культурных элементов из Византии. 
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ЕВРОПЕЙСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ – ПОНЯТИЕ 

НЕДЕЛИМОЕ 

Сопоставление  европейской  действительности  и  
собственно европейского образа в  медийном пространстве, 
приводит к мысли о том, что имеешь дело с параллельными  
мирами. Словно СМИ – зеркало общественного мнения ‒  в 
одночасье лишилось способности  отражать. Мы-то искренне 
полагали, что искривлённое пространство-время транслируется 
исключительно ради политической конъюнктуры 
евроатлантической солидарности. Но, похоже, суровая реальность 
иного мнения по определению не вписывается в овал европейских 
зеркал. И чтобы в истинном свете представить масштабы проблем 
вставших перед нашими социумами – необходимо отставить в 
сторону кривое зеркало для аттракционов. На перспективный 
диалог самой большой страны Европы ‒ России и ЕС следует 
смотреть не через мутное стекло предубеждений и атлантической 
солидарности, а через просветлённую оптику политических 
реалий.  

Известный сюжет, к которому обращались многие 
европейские художники – «Похищение Европы» следует со 
сменой караула в Белом доме, ротацией европейских лидеров 
переписать с новым сюжетом и смыслом – «Возвращение 
Европы». Прежде всего к себе самой. К реализму, к её 
подлинным, а не навязанным извне ценностям. 

Во имя реализации далёких от политических реалий 
псевдолиберальных или неоконсервативных идей американского 
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истеблишмента и кабинета 44 президента США, бесславно 
передавшего груз во многом и искусственно созданных 
международных проблем – господину Д.Трампу. В нашей общей с 
Европой  истории, к сожалению,  многое повторяется. Неприязнь 
к Москве и русским  разлита по телеэкранам и страницам 
таблоидов. Информационные провокации ‒ от идеологического 
перформанса до антироссийских демаршей  европарламентариев ‒  
следуют нескончаемой чередой.  Публицистический азарт  
ведущих европейских изданий и блоггеров, которые с лёгкостью 
необычайной говорят  о второй Холодной войне, бросает в дрожь.  
Уподобляясь «чёрным  шаманам»,  европейские витии вызывают  
духов 3-й мировой, ядерной войны. «Пропаганда войны, ‒ пишет 
чешское издание «Parlamentní listy»  ‒ достаточно притупила 
сознание населения, и теперь остаётся только сбросить маски и 
подталкивать народы к борьбе во имя ценностей» [1].   

Одна из фундаментальных ценностей, отнюдь не чуждая 
европейской цивилизации  – противление злу силой. История 
хранит немало славных страниц, повествующих о героизме 
европейских народов. Сопротивление фашизму в годы Второй 
мировой войны, например.  

В ООН союзник СССР по Второй мировой войне ‒ США, 
бывшие союзники Москвы по Варшавскому договору не посмели  
проголосовать за резолюцию, осуждающую  пропаганду 
неофашизма [2]. Не говоря уже о том, чтобы противостоять его 
реставрации в Прибалтике и на Украине. Да, Россия (по Путину) – 
страна, которая ничего не боится. Да, Российские Вооружённые 
Силы –  сегодня сильнее любого агрессора. Но наш народ не 
хочет в очередной раз  угодить под колесницу Марса… 
Историческая память и оборонное сознание удерживают ядерную 
державу от опрометчивых шагов к непоправимому. Поэтому 
российская  дипломатия столь последовательна в оценке 
реального положения вещей и защите непреходящих 
цивилизационных ценностей – мира и стабильности.  

 Что сегодня не устраивает в отношениях ЕС – РФ тех 86% 
россиян, которые поддерживают внешнюю политику В.В. 
Путина: 

- односторонний подход к безопасности в Европе; 
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- провокационное продвижения НАТО к границам РФ, 
которое, к слову, началось задолго до возвращения Крыма в 
родную российскую гавань; 

 - двойные стандарты в оценке событий в Косово и Крыму; 
- дефицит добрососедства; 
- отсутствие подлинной демократии; 
- диктат меньшинств по отношению к большинству, (по Ги 

Меттану) злоупотребление равенством[3]; 
 - подмена международного права  эгоцентричной 

политической целесообразностью; 
- навязывание нравов, которые никак не отнести к 

традиционным христианским ценностям; 
- реабилитация нацизма на Украине и в Прибалтике. На 

задворках Европы всё ещё рукоплещут маршам сутулых Ваффен 
СС и «ветеранам-палачам зондеркоманд, которые уничтожали 
нацменьшинства современного ЕС и СССР/России» (1). 

- дискриминация – та же русофобия[4]. Миллионы 
бывших советские граждан до сих пор в Латвии и Эстонии 
пребывают в качестве  «неграждан» ‒ издевательски 
уничижительный статус  для демократичной (по декларации 
Европы); 

- диктат бюрократии Вашингтона и Брюсселя и других 
«коллективных» институтов; блокада  любых перспективных  
начинаний по линии РФ ‒ ЕС; 

- информационная война против РФ… 
И первое, что, на наш, взгляд, стоит предпринять  

партнёрам в Европе  – отменить тотальную русофобию, 
безосновательные информационные атаки, которые искажают 
действительность, сеют рознь, недоверие и подозрительность [5]. 
Не уподобляться кликушам из некоторых европейских столиц, 
которые подрабатывают на тиражировании панических слухов и 
фейков о свирепом русском медведе! Россия на чужую свободу не 
посягает. У нас так много работы, что не досуг заглядывать за 
соседский забор. О чём, кстати, весьма своевременно высказался 
бывший европейский парламентарий Дж. Кьеза [6]. 

Как справедливо замечает итальянец в своей последней 
книге, нам, европейцам, осознающим неделимость глобальной и 
региональной безопасности,  показан системный и равноправный 
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диалог. Говорить с Москвой  с позиции силы – дело 
бесперспективное. Россия, помнится, за шесть столетий после 
Куликовской битвы  была вынуждена воевать 134 года  против 
различных союзов и коалиций. Наши предки  в одиночку 
сражались  против  9 врагов одновременно. Дважды вступали в 
единоборство с  5 соперниками. 25 раз мерились силами с  3  и 
вели 37 войн против 2 врагов одновременно[7].  
          Восстановление мер доверия в сфере безопасности – улица с 
двухсторонним движением. И лидерам Европы, в первую очередь 
– Германии, Великобритании, Франции следует брать в расчёт не 
панические фобии прибалтов, специализирующихся на 
трансграничном алармизме; не  агрессивный клёкот  ястребов  из 
Варшавы и Бухареста, а здоровый прагматизм и политический 
реализм. В духе которого наши страны сотрудничали до 
провокационного переворота в Киеве [8].  

Дробление некогда единых территорий, разделение 
братских народов – акт не только не гуманный, но и 
контрпродуктивный. Взять, к примеру, деструкцию 
Чехословакии. «Для жителей обеих стран создали массу проблем. 
Например, чехам, которые в период существования федерации 
работали в соседней республике, приходится самостоятельно 
добывать там подтверждающие этот факт документы, чтобы 
оформить пенсию. Пострадала и экономика обеих республик. 
Только Чехия, по расчетам лидера коммунистов  Чехии и 
Моравии Войтеха Филипа, потеряла не менее 100 миллиардов 
крон на постройке пограничных пунктов (которые проработали 
совсем недолго ‒ до вступления обеих стран в ЕС), обустройстве 
границ, переименовании учреждений. А затраты Словакии были 
заметно больше, так как пришлось создавать почти весь 
государственный аппарат»[9]. 

Среди первоочередных задач, которые, по нашему 
мнению, проще решать совместно с Европой, следует прежде 
всего назвать устранение последствий управляемого хаоса 
миграционного нашествия[10]. Восстанавливать сотрудничество в 
области образования, здравоохранения, во всех сферах культуры 
и искусства.  

Кстати, сотрудничество России с Европой в космосе, 
энергетике, ядерных исследованиях, нано, био-технологиях не 
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прекращается даже в условиях санкций. Москва, как известно,  
совместно с ЕС создали 13 так называемых «диалогов»: по 
инвестициям, госзакупкам, защите прав интеллектуальной 
собственности и другим. Что лишний раз подчёркивает 
надуманность и неправомерность так называемых 
антироссийских санкций. На правовой базе соглашений между РФ 
и ЕС  о сотрудничестве в области науки и технологий  от 16 
ноября 2000 г. сохраняются контакты заинтересованных сторон, 
что вселяет осторожный оптимизм относительно 
общеевропейских перспектив. Неформальный характер носит 
сотрудничество давних партнёров в области ветеринарии и 
фитосанитарного контроля [11].  

Общий интерес может избавить от разногласий, например, 
в решении экологических проблем. Так, длительный мониторинг 
состояния окружающей  среды в РФ показывает, что 
перенос и выпадение загрязнителей на нашу территорию от 
других стран значительно превышает перенос и выпадение от 
российских источников. Так, на европейской территории России  
выпадает свинца в 2,2 раза больше, чем на территории других 
стран, ‒ источников загрязнения окружающей среды, ‒ по кадмию 
соотношение составляет 2,7:1, а по ртути 5,6:1. Около 60% 
выпадения над территорией России соединений серы (окисленная 
сера) приходится на трансграничные источники  (из Украины, 
Польши, Болгарии) и другие[12].  

Претендентка на Белый дом  госпожа Х. Клинтон 
продолжает обвинять российских хакеров… в собственном 
провале на выборах. Но фундаментальная причина поражения 
демократов США, на наш взгляд, кроется в том, что эти 
менеджеры от политики просто не знали общества, которым 
управляли. Не говоря уже об их поверхностном знании самой 
Планеты. И России в частности. Наша экономика, вопреки 
прогнозам кабинета Б. Обамы, не разорвана в клочья. А напротив 
демонстрирует известную динамику. Минимальные инвестиции 
вывели результативность только аграрного сектора на небывалую 
высоту. Выручка от реализации зерна (Российскую пшеницу 
покупают более 130 стран!) в 2016 г. превзошла показатели 
военно-технологического экспорта в соотношении 16 миллиардов 
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долларов за поставку зерновых к  вооружению  ‒ 14,5 миллиарда 
долларов США[13].  

Здесь, к слову, явная ассоциация  с  Генсеком ЦК КПСС  
Ю.В. Андроповым, который в далёком 1983-м году самокритично 
говорил об ответственности правящей партии: «…Мы ещё до сих 
пор не изучили в должной степени общество, в котором живём и 
трудимся, не полностью раскрыли присущие ему закономерности, 
особенно экономические (выделено авт.). Поэтому порой 
вынуждены действовать, так сказать, эмпирически, весьма 
нерациональным способом проб и ошибок»[14]. Почти как 
администрация США от демократов, только не  знакомая с 
самокритикой… 

Наши взаимовыгодные контакты с ЕС осложняет то 
обстоятельство, что  европейская экономическая интеграция  
скреплена военным союзом с НАТО. При том, что посткризисная 
экономика стран ЕС демонстрирует завидную динамику. 
Например, в упомянутой Чехии ‒ самый низкий в Евросоюзе 
уровень безработицы ‒ 3,7%. А годовая инфляция  составляет 
лишь 2%. Правда, такое ускорения в чешской экономике 
наблюдается впервые с 2012 года.  

Самодостаточной экономике, надо полагать, должна 
соответствовать  самодостаточная внешняя политика. В этом 
смысле обнадёживающе звучит  мнение чешского президента 
Милоша Земана, который заявил в эфире одной радиостанции, что 
граждане страны имеют право и должны высказаться по поводу 
членства Чехии в составе Европейского союза и НАТО. 

Оптимальную модель сотрудничества, альтернативу 
нынешней тупиковой концепции противостояния, предложил 
руководитель внешнеполитического ведомства России. Выступая 
на 53-й конференции по вопросам безопасности 18 февраля 2017г. 
в Мюнхене, Сергей Лавров, отметил: «Надеюсь, что выбор будет 
сделан в пользу созидания демократического и справедливого 
мирового порядка, если хотите, назовите его «post-west», когда 
каждая страна, опираясь на свой суверенитет в рамках 
международного права, будет   стремиться к поиску баланса 
между своими национальными интересами  и национальными 
интересами партнёров, при уважении культурно-исторической и 
цивилизационной самобытности каждого из них»[15].   
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Фёдор Тютчев поэт, дипломат и учёный,  полемизируя в 
1870 г. с  Бисмарком, уповавшем на эффект  единства народа с 
помощью железа и крови, откликнулся полемичным 
стихотворением ‒ «Два единства». 
Из переполненной господним гневом чаши 
Кровь  льется через край, и Запад тонет в ней. 
Кровь хлынет и на вас, друзья и братья наши! ‒ 
Славянский мир, сомкнись тесней... 
«Единство, ‒ возвестил оракул наших дней, ‒ 
Быть может спаяно железом лишь и кровью...» 
Но мы попробуем спаять его любовью, ‒ 
А там увидим, что прочней... 

Созидательному пафосу русского поэта нет альтернатив. У 
нас, европейцев, великое добрососедское прошлое, 
конструктивное сотрудничество. Не менее захватывающие 
перспективы – с учётом переформатирования международных 
отношений, с учётом изменения мирового и европейского 
политического ландшафта. Исправлять ошибки, даже если они 
носят исторический характер, ‒ никогда не поздно. Была бы 
политическая воля. У России она есть.  

 
ПРИМЕЧАНИЕ 

(1) 3-й Комитет Генассамблеи ООН по социальным, 
гуманитарным и культурным вопросам 17.11.2016 г. принял 
Резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и 
другими видами практик, которые способствуют эскалации 
современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии 
и связанной с ними нетерпимости. «За» проголосовало 
131 государство! Воздержались 48, включая страны Евросоюза… 
Против выступили США, Украина и архипелага Палау… 
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