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комплексного регионоведения как современного подхода для анализа международных процессов, о состоянии 
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научного знания в социальных науках, проводит сравнение ведущих российских научных школ региональных 
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чественных научных школ. Интервью содержит теоретический анализ и осмысление концептуального содержа-
ния научного знания в сфере международных отношений, гуманитарных и социальных наук в целом. 
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Abstract. Professor Alexei D. Voskressenski is a leading Russian expert in Asian Studies, IR and Politics, a famous 
sinologist and founder of scientific school of World Regional Studies. Alexei D. Voskressenski graduated from MSU 
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history and contemporary issues of the Asia-Pacific region. Professor Voskressenski is the author of more than 
500 academic works, including books published by Palgrave Macmillan, Rowman & Littlefield / Lexington Books, 
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In the interview, Alexei D. Voskressenski speaks about the history of formation and advantages of the World 
Regional Studies as a research platform, other approaches in Social Sciences, compares approaches of the leading Russian 
academic schools of Regional Studies and analyzes the positive and negative aspects of the Western, Non-Western and 
national academic schools. The interview contains a theoretical analysis and understanding of the conceptual content of 
scientific knowledge in the field of international relations theory, humanities and social sciences in general. 
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Интервью с А.Д. Воскресенским было 

проведено в МГИМО МИД России 16 марта 
2020 г., за день до перехода университета на 
дистанционный режим работы. 

 

  Алексей Дмитриевич, какова роль 
зарубежного регионоведения и востокове-
дения в современной системе знаний?  

  Востоковедение и регионоведение хо-
рошо разработаны как учебные и научные 
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направления историко-гуманитарного профиля 
в рамках «отдельных» макрорегиональных 
отраслей знания («азиатские», «исламские», 
«центральноазиатские» и другие исследова-
ния), где можно искать закономерности, не 
теряя научности. Примечательно, что Инсти-
тут востоковедения относится не к Отделе-
нию глобальных проблем РАН, а к Отделе-
нию историко-филологических наук. Соот-
ветственно мы как бы признаем, что, к при-
меру, «мир ислама» (и шире «Восток»,  
причем не в географическом смысле этого 
понятия, а скорее в ментальном) не познаваем 
классической теорией международных отно-
шений (ТМО), а нуждается в ином методоло-
гическом инструментарии, который может 
предоставить востоковедение.  

Но «интерпретация» или «конструирова-
ние» Востока в целостности в рамках истори-
ко-филологической парадигмы методологи-
чески затруднительно — невозможно дать 
своеобразию Востока убедительного струк-
турного объяснения, не привлекая обще-
ственные науки. Поэтому в Отделении гло-
бальных проблем РАН тоже есть востокове-
ды. Мировое комплексное регионоведение 
решает эту проблему, объясняя и прогнозируя 
социокультурные процессы «совместно» с их 
политико-экономической составляющей.  

Эта научная школа родилась в МГИМО 
«на стыке» востоковедения, зарубежного ре-
гионоведения, международных отношений, в 
том числе и ТМО (ее мирополитической ча-
сти) и политической науки (в части, касаю-
щейся специфики незападных политических 
культур и процессов).  

Необходимость концептуализации реги-
онального уровня исследований как факти-
чески самостоятельного, но «увязанного»  
с другими уровнями в ТМО элегантно и убе-
дительно показали Б. Бузан и О. Уэвер — ли-
деры британской и скандинавской школ меж-
дународных отношений — в своей ставшей 
классической книге [Buzan, Waever 2003]. 
Они утверждали, что понятие глобального 
уровня можно понимать как сконструирован-
ное, а анализ только на национальном уровне 
уже не позволяет решать насущные вопросы 
международных отношений, в том числе  

безопасности и развития (теория региональ-
ных комплексов безопасности). Публикация 
книги Б. Бузана и О. Уэвера в издательстве 
Кембриджского университета в серии книг по 
ТМО интеллектуально «легализовала» это 
направление и в нашей стране, дав возмож-
ность открывать образовательные програм-
мы, а мне и моим ученикам публиковаться в 
высокорейтинговых отечественных и зару-
бежных издательствах.  

  
  Как соотносятся региональные ис-

следования с теорией международных от-
ношений? 

 ТМО претендует на то, чтобы объяс-
нить все, что происходит в мире. Но теперь 
только ленивый не говорит, что ТМО —  
западноцентричная дисциплина, созданная в 
англосаксонской культурно-исторической 
традиции, а подавляющая часть кейсов по 
ТМО разработана на основе истории западных 
стран и западной проблематики [Turton 2016]. 
Даже если считать такую точку зрения пре-
увеличением, следует признать, что в ТМО 
есть очевидные «разломы» и «провалы».  

Б. Бузан и О. Уэвер показали, как можно 
достроить ТМО, «легализовав» региональный 
уровень, отсекая крайности и концентрируясь 
на практически выполнимых задачах, и тем 
самым определили основу для нового направ-
ления в рамках международных исследова-
ний. Б. Бузан и А. Ачарья [Acharya, Buzan 
2010], а еще позже уже один А. Ачарья суме-
ли инициировать мировую дискуссию по по-
воду путей формирования «глобальной» ТМО 
[Acharya 2014]. Я тоже в своих англоязычных 
книгах подключился к этой мировой дискус-
сии в самом ее начале [Voskressenski 2003].  

Однако оценка востребованности нацио-
нальных достижений ТМО пока не выходит 
за рамки накопления, осмысления и пере-
осмысления материала. Примечательно, что 
ТМО в МГИМО поначалу вообще не чита-
лась, а потом преподавалось параллельно две 
«версии» — М.А. Хрусталева [Антюхина-
Московченко, Злобин, Хрусталев 1988]  
и П.А. Цыганкова [Цыганков 2007], причем 
одна исходила из практики национально  
ориентированного политического анализа,  
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а другая опиралась «на всю интернациональ-
ную мощь» прежде всего «западной» ТМО. 
Такое кажущееся «локальным» содержатель-
ное противоречие обострилось, когда в миро-
вой экономике возникли явления кризисного 
порядка. По сути, это противоречие не пре-
одолено вплоть до сегодняшнего времени: 
есть, к примеру, две версии учебника по ме-
гатрендам — один под редакцией Т.А. Ша-
клеиной [Мегатренды… 2014], а другой — 
М.М. Лебедевой [Мегатренды мировой поли-
тики и их развитие в XXI веке… 2019].  

Глобальные проблемы интернациональ-
ны, для их понимания и решения достаточно 
интернационального знания. Понимание ре-
гиональной и национальной специфики ка-
жется избыточным, но комплексное регионо-
ведение убедительно вскрывает и объясняет 
не менее важную, имеющую глобальный и 
универсальный характер проблему взаимо-
связанности и сочетания «общего», «универ-
сального» и «специфического», «частного» в 
реальной жизни, на теоретическом уровне 
обосновывая механизмы формирования «гло-
кального» как нового феномена современного 
глобального мира.  

Теоретический аппарат «классических» 
ТМО возможно расширять за счет понятий-
ного аппарата и концепций мирового ком-
плексного регионоведения. Параллельно во-
стоковедение должно стать «востоковедением 
XXI века» и приобрести комплексный харак-
тер, а его методологическая база должна 
включать не только историко-филологичес-
кий аппарат, но и научный аппарат обще-
ственных наук. Однако при этом встает сле-
дующий вопрос: достаточно ли эклектичного 
сочетания «классического» востоковедения 
с новыми «дисциплинарными» направления-
ми — политическим, экономическим, социо-
логическим, но все же с большей ориентаци-
ей на цивилизационные (интерпретационные) 
особенности? Или же возможно сформулиро-
вать научные теоретические положения 
и теории «среднего» уровня, исходя из регио-
нальной и макрорегиональной, то есть  
как бы «усредненной», «универсализирован-
ной» специфики? Эта проблема, собственно, 
и является центральной для мирового ком-
плексного регионоведения. 

 То есть речь идет о том, чтобы до-
полнить классический подход, как в свое 
время структурные реалисты попытались 
придать «научность» политической версии 
реализма? О своеобразном транзите от 
«классического востоковедения» к миро-
вому комплексному регионоведению? 

 «Классическое» востоковедение, до 
этого вымиравшее в условиях форсированной 
глобализации, к счастью, теперь чувствует 
себя весьма комфортно в рамках историко-
филологического направления. Одновремен-
но постулируемое в качестве необходимого 
из-за своей практической востребованности 
«новое востоковедение XXI века», ориенти-
рованное на нужное стране решение реаль-
ных практических задач мировой политики, 
международных отношений и экономическо-
го развития, никогда не сможет обрести ме-
тодологической самостоятельности, эта зада-
ча невыполнима. А если оно позаимствует 
теоретическую и методологическую базу ми-
рового комплексного регионоведения, то его 
«обществоведческая составляющая» полно-
стью сольется с мировым комплексным реги-
оноведением без необходимости отрицания 
структурной специфики регионов мира.  

Важно выявлять на основе реальных тен-
денций — повышения роли Востока в миро-
вой экономике и мировой политике — зако-
номерности «глокального характера». Так, 
в «классическом» востоковедении повышение 
роли Востока часто трактуется как «возвы-
шение», возможность простой «замены» 
в мировой системе Запада Востоком, полного 
изменения экономических, культурных  
и военных «командных позиций» в мире. Тем 
самым по большей части отрицается возмож-
ность Запада трансформироваться так же 
быстро или даже быстрее, чем Восток. В ми-
ровом комплексном регионоведении эти про-
цессы трактуются с точки зрения формулиро-
вания как раз теорий «среднего» уровня, 
то есть комплексного инструментария для 
решения практических задач (объяснять, 
сравнивать и прогнозировать). 
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 Как вы пришли к созданию теории 
мирового комплексного регионоведения?  

 После окончания ИСАА МГУ и уче-
бы в ведущих восточных (Сингапурский, Фу-
даньский и Пекинский лингвистический уни-
верситеты) и западных вузах (New School, 
Мэрилендский и Манчестерский университе-
ты), работы в ИСАА, ИВ РАН, ИДВ РАН и в 
разное время в исследовательских институтах 
и университетах США, Франции, Великобри-
тании, Нидерландов, Японии я вернулся в 
Россию, работал в Методологическом уни-
верситете конвертируемого образования 
(МОНФ) директором, а потом через какое-то 
время стал заведовать кафедрой востоковеде-
ния МГИМО. В центре моего профессио-
нального интереса оказался весь Восток, и 
даже шире, чем Восток, — Не-Запад в целом, 
но теперь уже с точки зрения структурно-
политических характеристик, которые опре-
делялись в том числе историей, культурой 
и их международно-политическими состав-
ляющими. Затем уже в качестве декана фа-
культета политологии МГИМО МИД России 
я «достраивал» сравнительную политологию, 
которая была во многих отношениях «запад-
ной» дисциплиной, до «глобальной» или 
«мировой» сравнительной политологии «че-
рез» объяснения «незападной» / «восточной» 
структурной специфики. 

Мой интерес подкреплялся объективным 
усилением структурной роли Востока в ми-
рополитических процессах в контексте 
«Большой Восточной Азии» и, в частности, в 
связи с перспективами комплексной транс-
формации Китая. Я был одним из первых, кто 
писал об этом одновременно на русском и ан-
глийском языках, имея многолетний опыт 
концептуализации китайского и азиатского 
феноменов в дискуссиях с профессорами ев-
ропейских, американских, японских и китай-
ских университетов. 

В то время на базе порученной мне маги-
стерской программы «Политика и экономика 
регионов мира» — первой в России магистер-
ской программы по комплексному регионо-
ведению — я стал разрабатывать эту тему  
в рамках тогда недостаточно развитого 
направления «Регионоведение». Потом это 

направление стало развиваться все более ди-
намично, получило «более конкурентное» 
название — «зарубежное регионоведение», а 
затем, в ходе своего развития, стало еще и 
комплексным, что потребовало создания 
учебной «мета-дисциплины», которая полу-
чила название «мировое комплексное регио-
новедение».  

 
 Можно ли выделить специфику 

других российских школ зарубежного ре-
гионоведения? 

 Подход традиционной школы регио-
новедения ИСАА МГУ им. М.В. Ломоносова 
состоит в следующем: выпускник должен 
изучить всю историю и философию страны, 
знать все архетипы, их эволюцию и поэтому 
может ментально реконструировать, как мыс-
лит тот или иной народ. Однако подготовлен-
ные таким образом в целом очень грамотные 
специалисты часто избыточно перегружены 
философскими подходами и историческими 
реалиями, что делает их погруженными в се-
бя («научными интровертами»). Это важно 
для гуманитарных и обществоведческих ис-
следований фундаментальной направленно-
сти — без этого наука не может развиваться 
дальше, а также для преподавания дисциплин 
гуманитарного классического или фундамен-
тального профиля. Однако этот подход не 
находит одобрения практиков и особенно 
лиц, принимающих решения, которые ждут 
простого ответа на самые сложные вопросы 
здесь и сейчас, и, желательно, со 100-
процентно предсказанной вероятностью. 

На факультете иностранных языков МГУ 
им. М.В. Ломоносова в регионоведении акцен-
тируется его филологическая составляющая. 
Ясно, что это только часть комплексного  
регионоведения, которая не поможет объяс-
нить, к примеру, экономические успехи Ки-
тая, который из бедной страны с огромным 
неграмотным населением превратился во 
вторую экономику мира, поскольку китай-
ские политики как раз максимально учитыва-
ли универсальные закономерности, но пре-
ломляли их к специфике своей страны.  
Кстати, знание китайского языка не гаранти-
рует успехов в бизнесе, науке и т.д., хотя  
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в некоторых областях отсутствие или присут-
ствие знания языка страны может оказаться 
критическим условием для успешности / не-
успешности проектов.  

Подход МГЛУ (координатора Универси-
тета Шанхайской организации сотрудниче-
ства (ШОС) по зарубежному регионоведе-
нию) также состоит в том, чтобы сделать ак-
цент на лингвокультурологию: знание языка 
и культуры «вокруг» языка. В то же время 
сегодня в МГЛУ создана кафедра теории ре-
гионоведения, которой нет ни в одном вузе 
страны, в рамках которой формируются свои 
подходы к пониманию специфики региональ-
ных исследований [Макаренко 2019]. 

Регионоведческий подход РУДН основан 
на междисциплинарности — сочетании исто-
рии, политологии, экономики и права изучае-
мой страны. В чем-то он близок к тому, что 
был раньше на «истфиле» (с уклоном в гума-
нитарное направление подготовки) и на 
«соцэке» (с упором на социально-экономи-
ческую подготовку) в ИСАА МГУ. 

 
 Сколько процентов политологии, 

истории, экономики, этнопсихологии 
должно быть в мировом комплексном ре-
гионоведении? Можно ли вычислить «иде-
альную формулу специальности»? 

 По комплексному регионоведению 
небольшим коллективом, с которым я рабо-
таю уже много лет, издано 9 книг под заго-
ловком «Мировое комплексное регионоведе-
ние», из них 7 — в России [Мировое ком-
плексное регионоведение 2014, 2015, 2016, 
2017, 2018, 2019, 2020; Мировое комплексное 
регионоведение. Введение в специальность 
2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020; Мировое 
комплексное регионоведение в педагогиче-
ской практике 2018; Практика зарубежного 
регионоведения 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 
2020], в Китае, а также на английском языке 
на платформе одного из престижных гло-
бальных издательств, распространяющих 
свою издательскую продукцию во всех англо-
язычных странах мира [Is Non-Western 
Democracy Possible… 2017; Voskressenski 
2017; The Regional World Order… 2019],  
то есть уже более 20 фундаментальных  

монографий, научно- и учебно-методических 
комплексов, учебников и учебных пособий. 
На подходе еще две книги на китайском и ан-
глийском языках. В Китае интерес к этому 
направлению очень велик, поскольку, сфор-
мулировав китайскую специфику в целом за-
падной ТМО, китайцы «уперлись» в пробле-
му научной оригинальности. Решить эту про-
блему в рамках национальной ТМО никому 
пока не удается, хотя такие попытки были не 
только в Китае, но и в России / США [Цыган-
ков 2018]. Но дальнейшая национализация 
ТМО приводит не только к осмыслению про-
блемы вторичности интеллектуального про-
дукта, но и, к сожалению, к появлению нена-
учных теорий типа «четвертой теории» 
А. Дугина [2009] или гениальной, но не под-
твержденной научными данными гуманитар-
но-интерпретационной теории Л.Н. Гумилева 
[2019].  

Ни о каких «процентах» дисциплин в 
комплексном регионоведении, естественно, 
речь не идет и не может идти. Можно гово-
рить только о необходимости стержневой 
«мета-дисциплины», адаптированной к кон-
кретным потребностям образовательных про-
грамм конкретных вузов. Такой образова-
тельный курс «мета-дисциплинарного» ха-
рактера, основанный на знании научно-
синтетического типа, должен сочетаться с со-
путствующими и тесно увязанными в соот-
ветствии с целями самой образовательной 
программы обязательными «общими» дисци-
плинами, а также блоками дисциплин регио-
нальной и страновой специализации, которые 
расширяют, углубляют, объясняют историче-
скими, культурными, кросс-региональными 
примерами основные положения «мета-
дисциплинарного» курса.  

Номенклатура этих дисциплин должна 
пересматриваться в соответствии с изменени-
ем характера мировых, региональных и наци-
ональных процессов, как и содержание само-
го «мета-дисциплинарного» курса в зависи-
мости от мировых экономических, социаль-
ных, политических изменений. Таким обра-
зом в учебном процессе в области региональ-
ных исследований можно дать «общее» и 
«универсальное» знание, но «преломленное» 
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к регионально-национальному уровню, то 
есть к конкретным проблемам. Нужно не 
только учить «теории», но и показать необхо-
димость «теорий среднего уровня», то есть 
как на практике глобальные закономерности 
преломляются на региональном уровне и как 
на этом уровне появляется «сплав» универса-
лизированной локальной специфики, которая 
может иметь в том числе и мирополитическое 
значение, то есть «выйти» на глобальный 
уровень взаимодействия. «Мета-дисципли-
нарный» курс образовательной части ком-
плексного регионоведения состоит в настоя-
щее время в МГИМО из двух основных  
частей — «мирового комплексного регионо-
ведения» и «методологии регионального  
анализа».  

 
 Помимо ваших англоязычных 

книг, классических работ Луиз Фосетт 
[Fawcett 1995], Майкла Китинга [Keating 
2004] и Руна Фитхара [Fitjar 2009] суще-
ствует не так много известных в мире книг 
по теории регионализма. Каких авторов 
(школы) вы можете порекомендовать 
нашим читателям?  

 Вы назвали авторов по теории регио-
нализма, но регионализм уже не синоним ре-
гиональных исследований, а только частный 
случай теорий мирового комплексного регио-
новедения. Школы комплексного регионове-
дения (англ. World Regional Studies, 
Comprehensive Regional Studies) сложились в 
ряде стран мира, в том числе в России, Китае, 
Франции, Японии, Германии и США. Очень 
интересные наработки на бакалаврском 
уровне образования есть в некоторых универ-
ситетах США, в Европе больше успехов на 
магистерском уровне образования. 

Я бы назвал такую цепочку имен: Л. Пай 
[Pye 1958], Р. Инглхардт [Inglehart 1997],  
К. Вельцель [Inglehart, Welzel 2005], Б. Бузан, 
О. Уэвер [Buzan, Waever 2003], а последнее 
время еще и А. Ачарья [Acharya 2013]. Есть, 
конечно, и другие, и их теперь достаточно 
много для целого большого научного направ-
ления. Но в западных университетах нет  
такой жесткой бюрократической номенклату-
ры направлений, как в российских. Даже  

профессиональная научная степень называет-
ся PhD — «доктор философии», она дает пра-
во преподавать в университетах и проводить 
самостоятельные научные исследования. По-
этому отклонение научной диссертации мо-
жет быть только на основе ее несоответствия 
научным критериям в рамках общих дисци-
плин (истории, политологии, экономики, со-
циологии и т.д.) и анализа конкретики про-
фильными специалистами. «Внутридисци-
плинарная» специализация определяется не 
строгим соответствием «номенклатурным 
спискам направлений», а решением вполне 
конкретных специалистов, которые выбира-
ются на основе их подтвержденной индивиду-
альными научными трудами квалификации. 

 
 Сторонники основных ТМО часто 

не разделяют страны по особым цивилиза-
ционным признакам. Действительно ли 
мы можем обойтись политикой и экономи-
кой, оценивая Китай, Индонезию, Вьетнам 
и другие высококонтекстные культуры 
с самобытным сознанием и мировосприя-
тием?  

 Разделять страны по «особым циви-
лизационным признакам» я бы не стал, хотя 
говорить о странах, к примеру, «исламского» 
или «конфуцианского» ареала вполне воз-
можно. Однако степень влияния исламского 
или, к примеру, конфуцианского наследия в 
самих странах «конфуцианского ареала» раз-
ная: одна — в Китае, другая во Вьетнаме, 
Сингапуре, Республике Корея и т. д.  

Курсы по этнопсихологии политики и 
бизнеса в ходе обучения по программам ком-
плексного регионоведения читаются. В них 
есть небольшая теоретическая и достаточно 
большая практическая компоненты. По этой 
теме есть и более специализированные работы 
уже исследовательского уровня (к примеру, по 
этнокультурной специфике китайской диаспо-
ры в странах Восточной Азии или по пробле-
матике исламского мира), которые готовятся в 
рамках исследовательских центров не истори-
ческой или политологической направленно-
сти, а стратегического характера. Они  
востребованы для ведения международно-
региональной деятельности дипломатического 
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или экономического характера, так как напи-
саны высококвалифицированными страновы-
ми и региональными специалистами, часто 
определенного этнического происхождения, 
которое позволяет обобщать этнокультурную 
проблематику, понимаемую интуитивно с 
детства, и вписывать ее в глобальный кон-
текст. 

 
 Как учитывается феномен неза-

падных подходов развития в мировом 
комплексном регионоведении? 

 Мировое комплексное регионоведе-
ние «не вмещается» в прокрустово ложе 
«правил» «западноцентричной» политологии 
и глобально западноцентричной ТМО, видя-
щих в Востоке в основном только архаику и 
экзотику, которых в реальной жизни там ста-
новится все меньше и меньше. Западноцен-
тричные политические теории испытывают 
трудности обоснования и построения на 
практике со странами Востока взаимовыгод-
ных, равноправных политико-экономических 
отношений конструктивного типа и стратеги-
ческого характера. 

«Чудо» успешной модели национального 
развития де-факто уникально, но оно осу-
ществляется на основе как минимум регио-
нальных или макрорегиональных рецептов 
развития и включает в себя концепцию меж-
дународной кооперации и передачи новых 
технологий на основе глубоко продуманной 
политики взаимовыгодного сотрудничества. 
Пример «больших» стран и успешность ки-
тайской модели только подтверждает эти 
умозаключения.  

Предыдущие же попытки выработать 
«мета-теории» в рамках одного из вариантов 
западной теории — марксизма — на основе 
концепции коммунизма как «будущего всего 
человечества» и «азиатского» способа произ-
водства как «отклонения» от строгой стади-
альности или же в рамках «культурной тео-
рии» специфики на основе выявления «гено-
ма» Востока не увенчались успехом. Ближе 
всех подобрался к решению этой проблемы  
в современных международных исследовани-
ях И. Валлерстайн с его «мир-системным 
подходом», но и ему не удалось преодолеть  

иллюзию возможности создания универсаль-
ной модели объяснения всемирно-
исторического процесса, поскольку для этого 
требуется в принципе другой подход 
[Wallerstein 2004].  

Эта проблема не решается тем более 
в русле «классического» востоковедения, по-
скольку требует определения «предмета» ис-
следования, который не может быть опреде-
лен географически или только культурно-
исторически со всеми его структурно-
историческими / политическими / социокуль-
турными характеристиками. А вот объясне-
ние Востока через понятие Не-Запада, то есть 
выявление отличных от западного мира 
структурно-политических и структурно-
исторических характеристик других макроре-
гионов, вполне возможно в том числе и через 
определение в мировом комплексном регио-
новедении той его части, которая должна 
войти в «широко» понимаемую, истинно гло-
бальную ТМО и синтезировать все знания о 
международных отношениях, чтобы понять и 
объяснить, как они протекают в реальной 
жизни. 

 
 Каким образом связаны регио-

нальный и глобальный контексты?  
 Некоторые специалисты постулиру-

ют появление «глобальных регионов» [Лагу-
тина 2015] и функциональных регионов (ши-
ре формальных географических границ),  
однако говорить об этом можно не в прямом 
их географическом качестве, а пока только 
как о конструктах ограниченно-конструкти-
вистского характера. Такие регионы испыты-
вают влияние и живут в соответствии с гло-
бальными закономерностями, но в силу этого 
имеют возможность форматировать макроре-
гиональный и даже — в ограниченных  
пределах — глобальный уровень. Это хорошо 
видно на примере Японии, которой удалось в 
некоторых культурных областях превратить 
свой национальный продукт и даже целые 
бренды в глобальные (к примеру, рестораны), 
максимально возможно открыв свое нацио-
нальное к восприятию идущего извне. Сейчас 
это делает Китай, но уже на грани перефор-
матирования существенной части глобальной 
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системы в соответствии со своими нацио-
нальными представлениями. Попытка созда-
ния Китаем китаизированной национальной 
ТМО [Грачиков 2019] как раз из этой  
области — объяснить свое международное 
поведение с точки зрения своей националь-
ной школы, но на «понятном» другим «теоре-
тическом» языке.  

Китай поставил также цель — сформиро-
вать глобальный макрорегион развития из 
«Большого Китая» по периметру страны в 
рамках инициативы «Один пояс, один путь». 
Это формирует новые связи, экономические и 
производственные цепочки на пространствах 
шире, чем границы своего национального 
государства. В перспективе китайские макро-
региональные проекты могут стать глобаль-
ным общественным благом в сфере междуна-
родного развития, но при условии, что «пра-
вом голоса» при принятии решений в них бу-
дут обладать все участники, а не только  
Китай.  

Я убежден, что истинно конкурентное и 
значимое «национальное» может стать неотъ-
емлемой частью «мирового», потому что поз-
воляет на основе собственного оригинального 
и мирового передового научного знания фор-
матировать в том числе и региональный,  
и мировой процесс, а не только переформати-
ровать национальное, нередко даже насиль-
ственным образом, на основе глобального 
«универсального», возникшего изначально  

в других национальных культурах и, возмож-
но, в иных исторических обстоятельствах. 

 
 Какие основные региональные и 

трансрегиональные тенденции вы можете 
назвать? Мир закрывается или становится 
все более взаимосвязанным?  

 Мир становится более взаимосвязан-
ным, в этом нет сомнения, но глобализация 
идет теперь совсем не так, как она виделась, к 
примеру, в 1990-х гг., и в этом смысле «за-
падная политология» и «западные ТМО» если 
не исчерпаны, то уже сильно ограничены в 
применении на практике, по крайней мере, в 
«Большой Евразии». Это теперь тоже все осо-
знают. Нет пока только единства в понимании 
того, каков может быть методологический и 
теоретический ответ на этот вызов и как 
оформить это «идеологически». Взаимосвя-
занность — часть глобализации, но взаимо-
связанность и глобализация — это не тожде-
ственные явления, даже не явления одного 
порядка.  

Регионализация и трансрегионализа-
ция — тоже части глобализации. Они могут 
сопутствовать, а могут и препятствовать ей. 
То есть глобализация в действительности — 
гораздо более сложное и комплексное явле-
ние, чем это казалось всем нам в 1990-е гг.  
Но об этом я уже довольно много написал  
и собираюсь написать еще. 

 
Интервью провел Куклин Н.С. / Interviewed by N.S. Kuklin 
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