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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

DOI: 10.22363/2313�1438�2017�19�3�221�229 

СТРАТЕГИЯ И ПОЛИТИКА НАТО 
В КОНФЛИКТАХ «АРАБСКОЙ ВЕСНЫ» 

Е.А. Антюхова 

Московский государственный институт международных 
отношений (Университет) МИД России 

проспект Вернадского, 76, 119454, Москва, Россия 

Статья посвящена стратегии и политике НАТО в конфликтах «арабской весны». Анализу под-
вергнуты новые доктринальные установки военно-политического блока в условиях трансформации 
мировой политической системы. Особый акцент сделан на развитии политических кризисов и кон-
фликтов в Ливии и Сирии и подходах Североатлантического альянса к их разрешению. Анализиру-
ются последствия натовских действий для государств арабского мира. 

Ключевые слова: арабская весна, стратегия и политика НАТО, конфликт, страны Северной 
Африки и Ближнего Востока, геополитические интересы, авторитарный режим, мировая политика 

Начало второго десятилетия ХХI в. ознаменовалось чередой политических 
и военных конфликтов в странах Ближнего Востока и Северной Африки. 

Эти события, получившие условное название «арабской весны» [1], всколых-
нули не только арабский мир, но и оказали значительное влияние на трансформа-
цию политической организации мира в целом (См.: [2—5]). 

Одним из основных внешних участников событий «арабской весны», занима-
ющих особое место в системе современной мировой политики, стало НАТО.  

НАТО — военно-политический альянс, объединяющий ряд ведущих европей-
ских государств — политических «тяжеловесов» (Германия, Франция, Великобри-
тания и др.), а также США и Канаду. Созданный в целях противостояния Совет-
скому Союзу в период холодной войны, обеспечения безопасности в Европе 
и упрочения партнерских отношений между США и капиталистическими госу-
дарствами Старого Света, военно-политический блок НАТО со времени распада 
социалистического блока определил новые стратегические направления своей дея-
тельности. 

Изменения в мировой политической системе в последнем десятилетии двад-
цатого века поставили НАТО перед необходимостью реформирования самой ор-
ганизации в соответствии с новыми политическими реалиями. Основные направ-
ления трансформации союза были определены еще в Лондонской декларации 
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1990 г., Первой несекретной Стратегической концепции НАТО, принятой в Риме 
в 1991 г., в программе «Партнерство ради мира», одобренной в 1994 г., и Стратеги-
ческой концепции Североатлантического союза 1999 г. (См.: [6—9]). 

Политика и стратегия НАТО в постбиполярном мире разрабатывалась и апро-
бировалась на протяжении 1990-х гг. В условиях трансформации системы миро-
вой политики новые доктринальные установки союза должны были обеспечить 
сохранение за Альянсом ведущей роли в обеспечении военно-политической, эко-
номической и геополитической безопасности входящих в него государств.  

Выработка нового подхода в использовании военного и политического по-
тенциала Альянса для решения сложных политических проблем приобрела особую 
актуальность в рамках террористических угроз, начавшихся с событий 11 сентяб-
ря 2001 г. в Америке. Объявленная администрацией США борьба с международ-
ным терроризмом привела к изменению стратегии НАТО и участию американских 
войск и войск Альянса в боевых операциях против террористов.  

Процесс трансформации НАТО проходил в трех направлениях: военно-поли-
тическом, оперативно-техническом и географическом. 

Новая политика безопасности НАТО была представлена в качестве приори-
тетных функций Альянса. Одной из ее составляющих рассматривался контроль 
за военно-политическими кризисами. В связи с этим была разработана концепция 
«управления кризисами», которая устанавливала, что одним из главных методов 
урегулирования кризисных ситуаций на ранней стадии их развития считается «пре-
вентивная дипломатия».  

Такое понимание безопасности позволяло более полно сформулировать за-
дачи Альянса в постбиполярную эпоху, оправдать существование его политиче-
ских и военных структур. При этом, оставаясь в рамках деятельности по обеспе-
чению безопасности, перейти к использованию силами НАТО более широкого 
спектра военно-политических инструментов влияния и контроля. 

Отличительной особенностью новой стратегии НАТО является установка 
на системное воздействие, включающее не только военные, но и политические, 
экономические, социальные и культурные факторы. Новая стратегическая концеп-
ция НАТО призвана решать три важнейшие задачи: коллективная оборона, кри-
зисное регулирование и обеспечение безопасности на основе сотрудничества пу-
тем превращения Альянса в глобальную военную силу сдерживания и противодей-
ствия региональным конфликтам. Стремление западных государств к расширению 
политических союзников в решении данного вопроса соприкасалось с представ-
лениями о демократизации политических систем по западным образцам в госу-
дарствах с десятилетиями не сменяющимися авторитарными режимами. Новым 
элементом, определяющим подход НАТО к реализации своей стратегии, явилась 
концепция гуманитарного вмешательства, необходимости защиты прав человека 
в понимании Альянса. 

Новая стратегия Альянса, развиваясь и совершенствуясь по мере вовлечения 
сил НАТО в военные операции по обеспечению интересов ведущих государств-
членов в разных регионах мира, получила еще одну возможность подтверждения 
и реализации в ходе «арабской весны». 
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Протестные выступления в странах арабского мира, направленные против 
авторитарных режимов, в представлении западных политиков и экспертов должны 
были стать очередным этапом глобальной демократизации, новой «волной демо-
кратии». 

Вместе с тем события «арабской весны» стали выражением другой тенденции 
современного мирового развития — хаотизации [10]. На это указывает дестаби-
лизация политических систем государств региона в период «арабской весны», 
активное внешнее вмешательство во внутриполитические конфликты, широкое 
применение насилия и активизация радикальных исламистских сил. Активное уча-
стие НАТО в конфликтах на Ближнем Востоке и в Северной Африке придало 
«арабской весне» новое внешнеполитическое измерение, а характер и степень вме-
шательства позволяют рассматривать данные события в качестве реализации 
на практике новой стратегии НАТО.  

Ведущие государства — члены НАТО (США, Германия, Франция, Велико-
британия, Италия) следуют широкому спектру экономических и геополитических 
интересов в Северной Африке и на Ближнем Востоке, связанных прежде всего 
с достижением доминирования в регионе и энергетическим обеспечением евро-
пейских государств — участников Альянса. 

Отличительной особенностью новой стратегии НАТО является установка 
на системное воздействие, включающее не только военные, но и политические, 
экономические, социальные и культурные факторы. Новая стратегическая концеп-
ция НАТО призвана решать три важнейшие задачи: коллективная оборона, кри-
зисное регулирование и обеспечение безопасности на основе сотрудничества пу-
тем превращения Альянса в глобальную военную силу сдерживания и противо-
действия региональным конфликтам. 

Новым элементом, определяющим подход НАТО к реализации своей стра-
тегии, явилась концепция гуманитарного вмешательства, необходимости защиты 
прав человека в понимании Альянса.  

Отличительной чертой конфликтогенной ситуации и протестных движений 
в странах Северной Африки и Ближнего Востока явилась трансформация кон-
фликтов в гражданскую войну с привлечением внешних сил и возросшее влияние 
в них военной силы. Это позволяет сделать вывод о том, что, начавшись как выра-
жение социально-экономического и политического недовольства, данные конфлик-
ты в ряде случаев переросли в вооруженные противостояния, приведшие к рас-
паду государственности или к гражданской войне. При этом «арабская весна», 
произошедшая в зоне стратегических интересов США и НАТО, их политики 
по демократизации «Большого Ближнего Востока», вызвала вмешательство этих 
сил в обострившиеся внутриполитические процессы вплоть до проведения военно-
политических акций в поддержку одной из сторон конфликта. 

В этом плане наиболее показательной выглядит ситуация в таких арабских 
государствах, как Ливия и Сирия. Развитие конфликтов в Ливии и Сирии прохо-
дило в условиях нарастающего влияния иностранных государств. США и другие 
страны НАТО, рассматривающие регион в качестве сферы своих экономических 
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и геополитических интересов, встали на путь вмешательства во внутриполитиче-
ские процессы. Тем самым конфликтам «арабской весны» было придано новое 
внешнеполитическое измерение, а характер и степень вмешательства позволил 
их рассматривать в качестве составляющей стратегии по созданию нового миро-
устройства, утверждающего допустимость односторонних действий со стороны 
западного сообщества, его ведущих государств и НАТО. 

Важную роль по свержению режима Каддафи в Ливии сыграли войска НАТО, 
которые провели войсковую операцию с использованием воздушных, военно-мор-
ских и наземных сил по подавлению ливийской армии. Натовские действия в Ли-
вии опирались на резолюцию ООН № 1973, которая придавала им законный ха-
рактер. Вооруженное вмешательство НАТО и экономическая блокада Ливии име-
ли решающее значение в поражении правящего режима.  

В результате «арабской весны» в Ливии к власти пришли исламистские силы 
с перспективой трансформации страны в шариатское государство.  

Сама модель применения силы и механизм смещения «вечного лидера», ис-
пользованные в Ливии, вписывается во внешнеполитическую стратегию стран — 
участников НАТО и предполагает в качестве результата политический и эконо-
мический контроль над регионом и использование его ресурсов для влияния 
на тенденции экономического развития мира. В ливийском кризисе наглядно про-
явилось то, что военные инструменты по-прежнему занимают господствующее 
положение в стратегии и механизме деятельности НАТО по разрешению поли-
тических конфликтов. 

В стратегических подходах Североатлантического альянса к участию во внут-
риполитическом конфликте в Сирии ключевую роль сыграли геополитические 
и геоэкономические интересы. 

В отличие от ливийского кризиса НАТО изначально избегала открытого воо-
руженного вмешательства в сирийский конфликт. Тем не менее, стратегия блока 
была направлена на то, чтобы способствовать установлению в этой стране благо-
приятного для интересов Североатлантического союза политического режима. 
Ведущей технологией достижения поставленной цели послужила поддержка си-
рийской оппозиции, обеспечение ее консолидации, подготовка и развертывание 
военной инфраструктуры блока в непосредственной близости от границ Сирии. 

Начиная с 2011 г. события, происходившие в Сирии, превратились в один 
из эпицентров мировой политики. Характер этого конфликта со временем транс-
формировался из протестного движения в гражданскую войну, в которую оказа-
лись вовлечены самые разнообразные внешние силы. Сирийское государство, со-
храняющее свою суверенность, является одним из препятствий окончательной 
«демократизации» «Большого Ближнего Востока» по модели, предлагаемой США 
и их союзниками по НАТО.  

Имея динамичный характер, втягивая в себя все большее количество участ-
ников, сирийский кризис вырос до глобальной проблемы, отразившейся в значи-
тельном и постоянно растущем разрыве между внутренней динамикой кризиса 
и внешними усилиями по разрешению конфликта. 
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Наиболее активное участие в сирийских событиях проявили США и ведущие 
европейские страны — члены НАТО, и прежде всего Великобритания, Франция, 
Германия. На протяжении конфликта в Сирии блок НАТО взял курс на последо-
вательную поддержку сирийской оппозиции. Большое значение в выборе осто-
рожной позиции НАТО в сирийском кризисе сыграло отношение России к про-
исходившим событиям. 

В результате событий «арабской весны» на международной арене с новой 
силой разгорается противоборство между шиитскими и суннитскими государст-
вами, что разрушает единство арабской нации и чревато сложностью и непред-
сказуемостью развития конфликтов в будущем. 

Названные факторы способствуют формированию опасной «афразийской зо-
ны нестабильности». Негативным последствием «арабской весны» явилось усиле-
ние радикального исламизма в странах региона, что не только способствовало 
росту напряженности и нестабильности в регионе, но и стало главной причиной 
возрастания угрозы международного терроризма. Политические кризисы «араб-
ской весны» явились также причиной возникновения и обострения политической 
нестабильности в соседних государствах. 

Исследование трансформации политической и военной стратегии НАТО по-
зволяет обоснованно говорить о том, что стратегическая цель Альянса на совре-
менном этапе его развития заключается не только в решении вопросов военной 
безопасности государств-членов, но и в вовлечении в сферу влияния Запада все 
новых государств, обеспечении их военно-политического взаимодействия в раз-
решении военно-политических кризисов. 

Еще одним новым элементом, определяющим военную и политическую стра-
тегию Альянса, стала концепция гуманитарного вмешательства, которая исходит 
из внешней необходимости защиты прав человека, невзирая на суверенные преро-
гативы государства, в том числе путем вооруженного вмешательства. Идея гу-
манитарного вмешательства оказалась востребована для оправдания действий 
НАТО в период «арабской весны». 

Анализируя политические конфликты «арабской весны», следует отметить, 
что они обладают рядом особенностей. 

«Арабская весна» может рассматриваться как особое проявление социально-
политических транзитивных процессов, связанных с трансформацией авторитар-
ных и полуавторитарных политических режимов Ближнего Востока и Северной 
Африки. В целом эти события характеризуются разрушением старых властных 
структур и выдвижением на политическую арену общественно-политической жиз-
ни движений политического ислама.  

Специфика «арабской весны» во многом определена особенностями полити-
ческого развития и государственного строительства в регионе, традиционностью 
арабо-мусульманского общества. Практически все государства, затронутые «араб-
ской весной», прошли через политическую трансформацию. В некоторых странах 
региона активизировались экстремистские и террористические группировки, стали 
нарастать фундаменталистские настроения, обострились конфликты на этниче-
ской почве. 
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Следует указать на то, что регион Ближнего Востока и Северной Африки из-
начально находится в сфере внимания Альянса. Ряд программ сотрудничества, 
реализуемых блоком (Средиземноморский диалог и Стамбульская инициатива), 
были направлены на вовлечение государств региона в сферу геополитического 
влияния НАТО, его ведущих государств-членов.  

Анализ интересов ведущих государств — членов НАТО (США, Франции, 
Великобритании, Италии) показывает, что данные государства преследуют широ-
кий спектр экономических и геополитических интересов в регионе. Эти интересы 
в значительной степени связаны с установлением контроля над государствами ре-
гиона и обеспечением энергетической безопасности европейских государств — 
участников блока. «Арабская весна» создала новые, более широкие возможности 
для реализации интересов стран западного сообщества в регионе. 

Стратегия НАТО и его ведущих государств-членов в ходе вмешательства 
в кризисы «арабской весны» была направлена на реализацию указанных интересов 
ведущих государств Запада. В отношении Ливии данные интересы имеют преиму-
щественно экономический характер и связаны с обеспечением энергетической 
безопасности европейских членов Альянса. Вмешательство НАТО в сирийский 
конфликт связано прежде всего с продолжением стратегической линии союза 
и его ведущих государств-членов в отношении «Большого Ближнего Востока», его 
политического переустройства, установления своего контроля в отношении по-
литики государств региона. 

В ливийском и сирийском кризисах «арабской весны» проявилась обновлен-
ная стратегия НАТО в военной и политической сферах, получившая выражение 
в вооруженном вмешательстве в гражданскую войну в Ливии и в непрямых фор-
мах влияния на конфликт в Сирии. При этом следует указать на то, что реализа-
цией этой стратегии обеспечивается такая трансформация международных отно-
шений, которая придает прерогативы ведущим государствам Запада и НАТО 
по вмешательству во внутриполитические процессы других стран в обход Ус-
тава ООН. 

С большой долей определенности можно констатировать, что действия НАТО 
в ливийском и сирийском кризисах преследовали цель установления в этих госу-
дарствах зависимых от западных стран политических режимов.  

Стратегия НАТО по разрешению вооруженного конфликта в Ливии имела 
как политическую, так и военную составляющую. Политические действия были 
направлены на смещение режима Каддафи и проведение системы политических 
выборов, которые должны были привести к демократизации ливийского режима. 
Военная составляющая способствовала достижению политической цели путем не-
посредственной вооруженной поддержки мятежников и на данном этапе сыграла 
значительную роль в свержении режима Каддафи.  

При вмешательстве в ливийский кризис НАТО удалось реализовать свои 
политические и военные стратегические цели по свержению правящего режима 
в Ливии. Тем не менее, после свержения режима М. Каддафи Альянс столкнулся 
с нарастанием политической нестабильности в стране, что стало новым препят-
ствием для реализации интересов НАТО и его ведущих государств-членов. 
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В сирийском конфликте НАТО была ограничена рядом обстоятельств, таких 
как: высокий потенциал режима Б. Асада по противодействию активности сил оп-
позиции; ее политическая разнородность, включающая радикальные террористи-
ческие группы; наличие достаточно современных систем вооружения у сирийской 
армии; а главное — поддержка со стороны России. 

Стратегия НАТО по разрешению сирийского кризиса вырабатывалась в усло-
виях данных ограничений. В этих условиях основным способом достижения по-
ставленной блоком цели была избрана поддержка сирийской оппозиции, обеспече-
ние ее консолидации. Значение имеет тот факт, что игнорирование НАТО различий 
сил сирийской оппозиции по признакам экстремистских целей и террористической 
деятельности фактически приводит к усилению позиций наиболее радикальных 
сил, эскалации конфликта. 

Другой составляющей действий Альянса стала подготовка и развертывание 
военной инфраструктуры союза в непосредственной близости от границ Сирии.  

Следует особо отметить, что существенным обстоятельством, ограничившим 
эффективность политики НАТО, его государств-членов в отношении Сирии, стала 
последовательная позиция России по мирному урегулированию конфликта на ос-
нове внутрисирийского диалога. В 2011 и 2012 г. Россия, воспользовавшись пра-
вом вето в Совете Безопасности ООН, не позволила, в отличие от ливийского кри-
зиса, использовать резолюцию ООН как международно-правовую основу для дей-
ствий против существующего в данной стране режима.  

Оценивая последствия «арабской весны» для государств Ближнего Востока 
и Северной Африки, следует отметить, что несмотря на предпринимаемые НАТО 
действия по поддержке протестных выступлений против авторитарных режимов 
под эгидой содействия в демократизации гражданского общества, в ряде стран 
арабского мира конфликты не только не были урегулированы, а в целом ряде 
случаев интенсифицировались. Вмешательство НАТО, попытки блока разрешить 
кризисы при помощи военной силы в значительной степени способствовали эс-
калации рассмотренных конфликтов и росту исламистского экстремизма в регио-
не. Как результат — государственность стран региона оказалась дестабилизиро-
ванной. Повысилась степень зависимости правящих режимов от внешних сил, 
прежде всего от позиции стран Запада. В Ливии до сих пор сохраняется напря-
женность, связанная с религиозной и племенной враждой. В Сирии продолжается 
гражданская война, принявшая затяжной характер и усугубляемая расширением 
масштабов деятельности «Исламского государства», а также поддержкой оппо-
зиции со стороны НАТО, его государств-членов.  

Если рассматривать последствия участия НАТО в ливийском и сирийском 
кризисах для самого Альянса, то оно способствовало совершенствованию про-
цедур согласования целей и интересов государств-участников, координации их 
политических и военных усилий. НАТО в соответствии со своими стратегически-
ми установками действовала на основе консенсуса между своими ведущими чле-
нами. При этом принципы политической и военной стратегии блока, выработан-
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ные в постбиполярный период, связанные с расширением сферы ответственности 
НАТО и новой трактовкой безопасности были вновь реализованы в ходе вмеша-
тельства в кризисы «арабской весны». 

Как показали события, связанные с действиями Альянса, широкое понимание 
безопасности, выраженное в документах блока, закрепляет за ним право на военно-
политическое воздействие на внутриполитические процессы в суверенных госу-
дарствах, оказавшихся в сфере интересов ведущих государств — членов НАТО. 

Следует отметить, что проводимая НАТО в ходе «арабской весны» политика 
способствовала появлению новых проблем, требующих от Альянса поиска путей 
их решения. Речь идет об активизации и расширении географии террористической 
активности радикальных исламистских группировок и неконтролируемой мигра-
ции в страны — члены блока огромного потока беженцев из региона Ближнего 
Востока из-за гуманитарной катастрофы, вызванной событиями «арабской весны». 

Говоря о последствиях кризисов и конфликтов «арабской весны» для россий-
ской внешней политики, следует отметить, что они привели к активизации вовле-
ченности России в политические процессы, происходящие в регионе, повышению 
ее роли в урегулировании сирийского кризиса. Кроме того, эти кризисы обус-
ловили необходимость совершенствования внешнеполитических механизмов 
по предотвращению угроз безопасности России, с целью противостояния дейст-
виям НАТО, направленных на расширение сферы своего влияния. 
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Предметом исследования статьи является военная политика США и стран Западной Европы 
в Восточно-Европейском регионе. В статье показана нацеленность США и стран Западной Ев-
ропы на закрепление и расширение своего влияния в Восточно-Европейском регионе и создание 
на постсоветском пространстве «санитарного кордона» вокруг России. Особое внимание уделяется 
анализу стремлений Запада использовать страны Восточной Европы для создания зон нестабильно-
сти в государствах, приграничных с Россией, и процессам евроатлантической интеграции стран 
Восточной Европы. Основным выводом проведенного исследования является то, что США и страны 
Западной Европы используют все возможные, в том числе и явно противоречащие международному 
праву, методы (наглядным примером является Украина) для вовлечения стран Восточной Европы 
и в особенности бывших республик СССР в орбиту своего влияния. При этом в угоду своим инте-
ресам они готовы принимать сугубо политические решения об интеграции в евроатлантические 
структуры даже тех стран, которые не соответствуют установленным на Западе критериям. 

Ключевые слова: международная политика, транснациональная политика, демократические 
институты, интеграция восточноевропейских стран, внешняя политика, европейское влияние США, 
восточно-европейский регион, коалиционная политика, европейская геополитическая архитектура, 
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В последние годы США и Западная Европа все больше активизируют деятель-
ность, направленную на вовлечение в орбиту своего влияния бывших республик 
Советского Союза, в первую очередь в Восточной Европе (См.: [1; 4; 8; 14]). Тем 
самым США не оставляют попыток дальнейшего продвижения НАТО к грани-
цам России, образования вокруг нее кольца из враждебных государств и созда-
ния зоны перманентной политической нестабильности на российских границах 
(См: [3; 23]). 

В настоящее время внешнеполитические усилия России в Европе направлены 
на то, чтобы предотвратить свою изоляцию от складывающейся новой европей-
ской архитектуры (См.: [5; 19]). Продолжающееся расширение на восток Северо-
атлантического союза — лишь одна, хотя и наиболее заметная из сторон такого 
неблагоприятного развития событий. 

В ситуации, когда большинство старых рычагов внешнеполитического влия-
ния России перестало действовать, а новые приобрести пока не удалось, практи-
чески нет такого аспекта в европейском развитии, который не мог бы при опре-
деленных условиях работать на ослабление российских позиций в Европе (См.: 
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[16; 18]). Это касается и интеграционного строительства, и субрегионального 
сотрудничества, и амбиций отдельных держав (См.: [7; 10; 21]). У России нет 
серьезных механизмов, способных предотвратить дезинтеграцию постсоветского 
пространства и включение его по частям в чужие сферы влияния. В наиболее 
концентрированном виде геополитический тупик, в котором оказалась Россия, 
проявился в Восточной Европе. В этом регионе блок НАТО, хотя формально 
больше и не противник России, но так и не переставший восприниматься ею как 
угроза, может взять под свое крыло еще почти 50 млн человек и вплотную подойти 
к рубежам, которые всегда были для России наиболее уязвимыми. 

РЕНЕССАНС ВНЕШНЕЙ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ США 

Может ли Россия противопоставить что-либо западной экспансии на восток 
и предотвратить формирование там «санитарного кордона», который при небла-
гоприятных условиях может захватить многие республики бывшего СССР и даже 
поставить под вопрос ее позиции в собственных западных регионах (Калинин-
градская область)? Прежде чем искать ответ на этот вопрос, следует разобраться 
в том, какие рычаги влияния на Восточную Европу в политических вопросах 
и в сфере безопасности использует сам Запад, каково здесь «разделение труда» 
между США и Западной Европой, насколько велико соперничество между ними 
в регионе. 

Для США отношения со странами Восточной Европы являются не столько 
самоценными, сколько стратегически значимыми в контексте отношений с запад-
ноевропейскими союзниками, а также с Россией и странами СНГ. В настоящее 
время происходит их существенная переоценка с учетом изменившихся мировых 
реалий и опыта включения этих стран в трансатлантические и европейские струк-
туры (См.: [2; 15]). 

Как известно, США выступали главным двигателем стратегии расширения 
НАТО и Евросоюза и включения в эти структуры стран Восточной Европы. Этот 
процесс первоначально протекал достаточно быстро, что, по мнению влиятельных 
американских аналитиков, стало возможным, во-первых, благодаря выработке 
общей стратегии Запада в отношении стран региона; во-вторых, благодаря настой-
чивости самих стран и их способности играть на чувстве «морального долга» за-
падных стран перед ними, и, наконец, в-третьих, благодаря слабости России, не-
способной в тот момент противодействовать этому процессу. 

Однако в настоящее время положение в мире изменилось. Прежде всего, из-
менился сам Запад: приход к власти Д. Трампа вызвал негативную реакцию 
со стороны западных партнеров, его заявления о нежелании в одиночку нести 
финансовую нагрузку в НАТО и необходимости сближения с Россией усилили 
трансатлантические разногласия и нанесли заметный урон сплоченности этого 
сообщества (См.: [9; 20]). 

Изменился и восток Европы. Прежнюю стратегию, апробированную в цент-
рально-европейском регионе, еще можно применить на западе Балканского полу-
острова, но никак не в странах СНГ, которые включают в себя Восточную Европу 
и Закавказье (речь идет о дуге, граничащей с Евросоюзом, Россией и регионом 
Ближнего Востока). 
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Эти страны менее однородны, и у европейцев по отношению к ним нет 
ни «исторического морального долга», ни стимула «вернуть их в Европу», а по-
тому испытанные инструменты там малоэффективны. Стратегия 90-х гг. ХХ в. 
заключалась в двойном расширении НАТО и Евросоюза при укреплении транс-
атлантических связей после окончания «холодной войны» и краха двухполярной 
системы (См.: [17; 22]). 

Наконец, изменилась и Россия, активизировалась политика нашей страны 
на европейском континенте в целом, включая регион Восточной Европы. Отно-
шения с Россией всегда были предметом дискуссий между Вашингтоном и его 
ключевыми европейскими союзниками. А в последние годы в связи с укреплением 
России, все более настойчиво отстаивающей свои внешнеполитические интересы, 
в том числе и в отношениях с соседними государствами, сложившийся в 90-е гг. 
прошлого и в начале нынешнего века, консенсус западных стран заметно ослаб [11]. 

Вследствие этого США столкнулись с необходимостью скорректировать свой 
внешнеполитический курс. При этом главным приоритетом бесспорно являются 
преодоление кризиса и экономическое оживление Америки. В связи с этим боль-
шую роль в своих внешних связях Вашингтон стал отводить и Китаю. 

Безусловно, важным остается для США и решение проблем в Сирии, Ираке, 
Иране, Афганистане и Пакистане. Концепция «AfPak» подразумевает региональ-
ный подход. Основные угрозы безопасности — международный терроризм и рас-
пространение оружия массового уничтожения — исходят из Азии (Ближний Вос-
ток, Центральная и Западная Азия, Тихоокеанский регион). Таким образом, вектор 
внешнеполитической активности США смещается в Азию, и Европа теряет для 
США прежнее геостратегическое значение. При этом, несмотря на имеющиеся 
серьезные разногласия, в вопросах стратегической стабильности и в решении 
региональных проблем важным партнером для Вашингтона становится Москва. 

В настоящее время в сфере внешней политики перед США стоит задача воз-
родить американское лидерство и американскую мощь. Для этого, активно ис-
пользуя дипломатию и «мягкую» силу, Вашингтон стремится примирить и консо-
лидировать европейских союзников для выработки совместной стратегии Запада. 
По сути, речь идет о ренессансе трансатлантических отношений начала 90-х гг. 
прошлого века, но на новой основе. 

РОССИЯ, США, НАТО И ЕВРОСОЮЗ — 
ПОИСК ВОСТОЧНО8ЕВРОПЕЙСКИХ КОМПРОМИССОВ 

В США полагают, что, столкнувшись с консолидированным Западом, Россия 
сама начнет активнее искать точки соприкосновения и идти на уступки. 

Большинство западных экспертов достаточно низко оценивают шанс найти 
долгосрочный и стабильный компромисс в отношениях между Россией и западны-
ми партнерами — США, НАТО и Евросоюзом. Заявленные Россией позиции — 
признать пространство СНГ зоной особых российских интересов и включить ее 
в европейские механизмы принятия решений (проект Договора о европейской 
безопасности) — вызывают неоднозначную реакцию на Западе. 
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События вокруг Южной Осетии показали способность России противостоять 
«жесткой» силе, однако, как полагают на Западе, она более уязвима при активном 
политическом давлении с использованием элементов «мягкой» силы (что доста-
точно спорно судя по российской реакции на украинский кризис, приведшей к воз-
вращению Крыма) (См.: [6; 12]). Ставка делается на то, чтобы, поощряя Россию 
открыться западному миру, влиять на нее в выгодном для Запада ключе. 

Таким образом, в условиях определенного дефицита ресурсов для проведения 
активной внешней политики и учитывая серьезные негативные последствия гло-
бального экономического кризиса, США пытаются возглавить многосторонние 
усилия и укрепить ослабевшее единство западного сообщества. Особый упор сде-
лан на укрепление сотрудничества со старыми союзниками в Европе, прежде всего 
с Великобританией, Германией и Францией. При этом речь идет об изменении 
скорее стиля внешней политики, чем ее сущности и целей. 

Демонстрация тесных и особых союзнических отношений со странами Цен-
тральной и Восточной Европы, как это было ранее иногда в ущерб отношениям 
с Западной Европой, приходит в определенное противоречие с целями США 
по сплочению трансатлантического сообщества. Новые подходы Вашингтона тре-
буют некоторой корректировки отношений с союзниками в Восточной Европе. 

В целом, рычаги влияния Запада на эволюцию в Восточной Европе нередко 
воспринимаются прямолинейно. На самом деле непосредственное западное влия-
ние распространяется на довольно ограниченный круг факторов, которые помимо 
определения самых общих принципов экономических преобразований включают 
внешнеполитические и военно-политические аспекты. Что же касается внутрен-
него развития Восточной Европы и России, то США и Европейский Союз не могут 
прямо влиять на политическую жизнь в этих странах [27]. Хотя в Восточной Евро-
пе поведение политических элит более-менее предсказуемо, страны этого региона 
также еще долго будут оставаться весьма далекими по своей политической куль-
туре от традиционного Запада. 

Определенные универсальные критерии, выдвигаемые для допуска этих стран 
в западные институты, касаются главным образом внутренних факторов разви-
тия — стабильности и необратимости рыночных институтов, демократического 
развития. Между тем именно соответствие этим критериям труднее всего прове-
рить, и именно здесь наиболее велик соблазн незрелых посткоммунистических 
элит лишь имитировать демократические процессы и институты. 

Прогрессирующий национализм и явные проявления авторитаризма стали 
визитной карточкой многих восточноевропейских государств, позиционирующих 
себя как демократические. Наличие в этих странах отдельных признаков демокра-
тии не является показателем их перехода на демократический путь развития. 

Между тем все эти страны претендуют на интеграцию в европейские и атлан-
тические структуры, хотя далеко не очевидно, что Западу в таких условиях удастся 
сохранить притягательность своих демократических ценностей и устоять перед 
натиском «полудемократической» культуры с востока. 

На Западе признается, что молодые демократии должны получать экономи-
ческую помощь, необходимую для поддержания стабильности и заключающуюся 
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в предоставлении займов, отсрочек по погашению долгов, торговых преференций 
от западных правительств и международных финансово-экономических институ-
тов, разумеется, при условии, что эти страны будут соблюдать демократические 
нормы (правда, у частных инвесторов порой действует другой критерий — приори-
тет стабильности). Теоретически такой подход должен способствовать преодолению 
«тоталитарного наследия». В качестве положительных примеров часто приводится 
быстрый переход к демократии в Испании и Португалии, которым сопровождался 
их путь в Европейское сообщество (а Испании, кроме того, и в НАТО). 

Однако представляется, что эти примеры отнюдь не универсальны, и в неко-
тором роде даже единичны. Когда речь шла о демократизации этих двух стран, 
Европа и вообще все западное сообщество были едины в том, чтобы добиться их 
скорейшей интеграции в это сообщество в качестве его органичной части и не дать 
влиятельным в то время коммунистам установить над ними контроль. Однако 
уже случай с Турцией, стремящейся вступить в Европейский Союз и при этом не-
способной, несмотря на все давление европейских институтов, обеспечить про-
гресс в соблюдении прав национальных меньшинств, прекратить оккупацию части 
Кипра, демонстрирует ограниченность влияния Запада на внутреннее развитие 
и даже внешнюю политику тех стран, которые хотят присоединиться к западному 
сообществу (См.: [12; 25; 26]). 

Нет необходимости доказывать, что интеграция восточноевропейских стран 
в западные структуры будет лишь множить число подобных случаев. Конечно, 
само вовлечение бывших коммунистических стран в западную орбиту все равно 
остается определенной гарантией против возрождения тоталитаризма. Однако 
за период, прошедший после восточноевропейских революций, сам Запад, похоже, 
отнюдь не стал усиливать акцент на таких ценностях, как демократия и права 
человека, уважение к которым далеко не одинаково в разных странах Восточной 
Европы. Ведь проверять каждую из стран региона на совершенство демократиче-
ских институтов и политической культуры фактически означало бы риск упустить 
их. Североатлантический альянс, принимающий в свои ряды Черногорию, демон-
стрирует, что эти ценности часто трактуются исходя из стратегической значимости 
той или иной страны для Запада. 

Приоритет демократии не всегда стыкуется для Запада с другой важнейшей 
целью — заполнением стратегического вакуума и вовлечением этих стран в орбиту 
своего военно-политического доминирования. НАТО — удобный механизм, по-
зволяющий государствам Восточной Европы сократить путь на Запад, ведь через 
Евросоюз с его часто трудновыполнимыми требованиями к экономической эффек-
тивности и внутриполитическому устройству такой путь будет гораздо сложнее. 
Вовлекая эти государства в свою орбиту в первую очередь через натовские меха-
низмы, США и их союзники смогут, если потребуется, закрывать глаза на неко-
торые несоответствия их внутреннего устройства критериям, принятым на Западе. 
Ведь Португалию и Грецию даже в период авторитарных диктатур никто не думал 
исключать из НАТО, в то время как для приема в Европейское сообщество харак-
тер их режимов был серьезнейшим препятствием. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, США и страны Западной Европы используют все возможные, 
в том числе и явно противоречащие международному праву, методы (наглядным 
примером является Украина) для вовлечения стран Восточной Европы и, в осо-
бенности, бывших республик СССР в орбиту своего влияния. При этом в угоду 
своим интересам они готовы принимать сугубо политические решения об ин-
теграции в евроатлантические структуры даже тех стран, которые не соответст-
вуют установленным на Западе критериям. 
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В РАМКАХ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ШОС 
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Российский университет дружбы народов 
ул. Миклухо-Маклая, 6, Москва, Россия, 117198 

В последние годы наблюдается острая тенденция роста террористических группировок и со-
вершаемых ими террористических актов, нарастающая с каждым годом проблема глобального тер-
роризма представляет серьезную угрозу безопасности современного многополярного мира.  

Узбекистан на сегодняшний день занимает твердую позицию в вопросе борьбы с террористиче-
ской угрозой. Принципиальной позицией Узбекистана в борьбе с терроризмом является то, что 
«ни одна страна не должна исключать свое участие в борьбе с мировым терроризмом, не должно 
оставаться никаких транзитных зон и „зеленых коридоров“ для террористических организаций». 
Центрально-азиатский регион — один из наиболее уязвимых, потому, необходимо уделить особое 
внимание к стратегии антитеррористической безопасности стран, входящих в структуру центрально-
азиатского региона.  

В данной статье мы рассматриваем антитеррористическую политику Узбекистана в рамках 
региональной антитеррористической политики ШОС. 

Ключевые слова: ШОС, Узбекистан, антитеррористическая политика, терроризм, запре-
щенная в России террористическая организация ИГИЛ 

Сотрудничество в сфере безопасности в ШОС изначально было ориентирова-
но на обеспечение регионального взаимодействия государств в противодействии 
новым вызовам и угрозам безопасности негосударственного характера, таким как 
терроризм, сепаратизм, экстремизм, незаконный оборот наркотиков и других про-
явлений трансграничной преступной деятельности. 

Так, в Концепции сотрудничества государств — членов Шанхайской орга-
низации сотрудничества в борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом, 
принятой 5 июля 2005 г. в Астане, сказано: «Государства — члены ШОС исхо-
дят из того, что терроризм, сепаратизм и экстремизм представляют угрозу меж-
дународному миру и безопасности, препятствуют развитию дружественных отно-
шений между государcтвами, а также осуществлению основных прав и свобод 
человека; угрожают территориальной целостности и безопасности государств — 
членов ШОС, а также их политической, экономической и социальной стабиль-
ности» [1. С. 188]. 

Государства — члены ШОС намерены принимать все возможные меры 
по борьбе с терроризмом, сепаратизмом и экстремизмом на пространстве ШОС 
и не предоставлять убежище лицам, обвиняемым или подозреваемым в соверше-
нии таких деяний. 
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Государства — члены ШОС рассматривают борьбу с терроризмом, сепара-
тизмом и экстремизмом в рамках ШОС как важнейшую внешнеполитическую 
задачу и считают, что разработка дополнительных механизмов международного 
сотрудничества в этой области должна стать адекватной мерой по наращиванию 
и модернизации потенциала быстрого антикризисного реагирования и способст-
вовать эффективному совместному использованию открывающихся возможно-
стей и противодействию новым вызовам и угрозам. 

Следует отметить, что к решению проблем противодействия международному 
терроризму ШОС подходит с более широких позиций, чем США и их союзники. 
Если в Вашингтоне на первое место ставят военную силу с нанесением военных 
ударов по террористическим центрам и оказание давления на государства, поддер-
живающие терроризм, то, с точки зрения Шанхайской организации сотрудниче-
ства, ликвидация террористической деятельности напрямую связана с нейтрализа-
цией деятельности религиозных экстремистских и сепаратистских организаций, 
а также решения социально-политических проблем. Таким образом, координируя 
свою деятельность с Соединенными Штатами, государства — члены ШОС дейст-
вуют по собственной программе, тесно увязывая антитеррористическую борьбу 
с обеспечением своей территориальной целостности и гарантированием сохра-
нения светских режимов у власти в Центральной Азии. 

С момента основания ШОС государствами-членами было принято более де-
сяти юридических документов, обеспечивающих деятельность организации в сфе-
ре противодействия терроризму. Основными среди них являются: Конвенция 
о борьбе с терроризмом Шанхайской организации сотрудничества от 16 июня 
2009 г., конкретизирующая положения Шанхайской конвенции о борьбе с терро-
ризмом, сепаратизмом и экстремизмом от 15 июня 2001 г., программа сотрудни-
чества между государствами членами ШОС в борьбе с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом на 2016—2018 гг. от 10 июля 2015 г., стратегия развития ШОС 
до 2025 г. от 10 июля 2015 г. 

В целях расширения и углубления сотрудничества по данной проблеме 
на саммите глав государств — участников ШОС в Санкт-Петербурге было подпи-
сано «Соглашение между государствами членами Шанхайской организации со-
трудничества о Региональной антитеррористической структуре» (РАТС). На РАТС 
возложено оказание содействия национальным органам сторон (по их просьбе) 
в борьбе с проявлениями так называемых новых угроз. Для этого РАТС, в част-
ности, накапливает и анализирует информацию, формирует банк данных по меж-
дународным террористическим и экстремистским организациям, их лидерам, струк-
турам и лицам, причастным к этим организациям [1. С. 189]. 

Как отметил на одном из своих выступлений в интервью китайскому агент-
ству «Синьхуа» действующий Президент России В.В. Путин в рамках заседания 
ШОС, «Шанхайская организация сотрудничества стала мощным объединением, 
востребованным во всем мире. Из инструмента приграничного сотрудничества 
ШОС переросла в организацию, где обсуждаются и решаются вопросы между-
народной политики, безопасности, борьбы с терроризмом и наркоугрозой» [2]. 
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ШОС ведет многогранную политику, нацеленную на борьбу с проблемами 
региональных зон стран, входящих в Шанхайскую организацию сотрудничества, 
к которым следует отнести угрозы политико- и социально-экономической деста-
билизации, обеспечение безопасности и стабильности регионов. ШОС разрабаты-
вает и активно внедряет программы, нацеленные на искоренение угрозы межре-
гионального и внутрирегионального терроризма, сепаратизма и экстремизма. 

В самом общем виде понятие «терроризм» можно охарактеризовать как «ре-
гулируемый отдельными государствами и правящими классами внутри стран раз-
рушительный для человеческой цивилизации процесс, с одной стороны, значи-
тельно ухудшающий социально-экономическое и правовое положение отдельных 
стран и широких народных масс, с другой — вынуждающий их при защите своих 
интересов от насилия со стороны фашиствующих держав и власть предержащих 
структур использовать вооруженную борьбу, жертвенные подрывы и убийства пред-
ставителей власти и невиновных граждан» [3. С. 5] 

В последние несколько лет практика борьбы с террористической угрозой 
демонстрирует, что террористы — это «люди» без моральных принципов. В каче-
стве примера можно привести мусульманскую культуру, некоторые представители 
которой готовы ради своей фанатичной сверхцели отдать все ценности, что есть 
в жизни — здоровье, семью, родителей, детей и т.д. Для людей, ведущих так назы-
ваемый «священный джихад», нет очерченных границ морали. 

На сегодняшний день Узбекистан граничит с такими странами, как Афганистан, 
Туркменистан, Таджикистан, на территории которых не раз были замечены члены 
запрещенной в большинстве стран мира террористической организации ИГИЛ, 
это позволяет говорить о том, что территории данных стран выступают неофи-
циальной буферной зоной для боевиков ИГИЛ, и представляет опасность для гра-
ниц Узбекского государства. 

В рамках региональной политики ШОС, целью которой выступает борьба 
с терроризмом, правительство страны развивает свою антитеррористическую 
политику, опираясь на исторический опыт борьбы с терроризмом и реальную 
ситуацию угроз территориально-террористического, экстремистского и сепара-
тистского толка, а также угрозы радикальной направленности. Вся деятельность 
Узбекистана осуществляется согласно рамкам региональной антитеррористиче-
ской политики ШОС. 

Узбекистан принимает активное участие в работе антитеррористических 
организаций. На заседании Организации центрально-азиатского сотрудничества 
(ОЦАС) в Душанбе составлен список террористических организаций, которые 
объявлены вне закона. В рамках Шанхайской организации сотрудничества в Таш-
кенте действует региональная антитеррористическая структура (РАТС) [4]. 

На сегодняшний день выражают особую обеспокоенность службы безопас-
ности Узбекистана относительно того, что к боевикам ИГИЛ присоединилось дви-
жение узбекских исламистов, в связи с чем требуется принятие дополнительных 
антитеррористических мер. Однако на сегодняшний день численность граждан 
Узбекистана, воюющих на стороне ИГИЛ, остается неизвестной. Сейчас ислам-
ское движение Узбекистана — достаточно малочисленная и слабая организация, 
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т.к. ее члены подвергались массовым гонениям как в пределах страны, так и за ее 
пределами. Так, в ДРА они воевали на стороне талибов и подвергались активным 
бомбардировкам со стороны США. 

В апреле 2016 г. в формате двухсторонней встречи Президенты России и Уз-
бекистана В.В. Путин и Ислам Каримов заявили, что «убеждены в необходимости 
формирования широкой антитеррористической коалиции, действующей на основе 
международного права и под эгидой ООН. Особенно применительно к Афгани-
стану» [5]. 

Бывший Президент Узбекистана Ислам Каримов отметил, что попытки ре-
шить афганский вопрос без России не имеют перспектив. «Есть определенные 
попытки найти решение афганского вопроса без России. Я считаю, это неверно. 
Тем более что географию никто не отменял, и все знают, что Средняя Азия уже 
много веков имеет связи с Россией» [6]. Каримов особо отметил важность недо-
пущения вовлечения Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «в воен-
но-политические процессы» в Афганистане. 

В марте 2017 г. в Ташкенте представители спецслужб стран — участниц ШОС 
(Шанхайской организации сотрудничества) снова обсудили проблемы противо-
действия глобальному терроризму. Представители России, Казахстана, Китая, Кир-
гизии, Таджикистана и Узбекистана говорили о взаимодействии в борьбе с ре-
лигиозным экстремизмом, договорились о механизме по сопротивлению вызовам 
и угрозам, исходящим от деструктивной деятельности религиозных течений экст-
ремистской направленности, а также провести антитеррористические учения, сде-
лав упор на приграничные операции [7]. 

Власти Узбекистана ясно демонстрируют нетерпимость по отношению к тер-
рористам и экстремистам. 26 апреля правительство приняло поправки в Уголовный 
кодекс и антитеррористическое законодательство, ужесточающие наказание за по-
собничество и подстрекательство к терроризму. Теперь тех, кто финансирует 
террористов, ожидают тюремные сроки. Наказание также грозит вербовщикам 
экстремистских организаций и узбекам, которые пытаются отправиться за границу, 
чтобы присоединиться к экстремистским и террористическим группировкам. Со-
гласно оценкам, на стороне повстанцев в Сирии и Ираке сражаются сотни узбе-
ков, вплоть до нескольких тысяч. Поправки также запрещают распространение 
или демонстрацию экстремистской символики. 

Это далеко не первое ужесточение наказания для террористов и экстреми-
стов в Узбекистане. В августе прошлого года правительство приняло закон о ли-
шении экстремистских вербовщиков и террористов узбекского гражданства [9]. 

Вполне очевидно, что в ближайшие несколько лет борьба с терроризмом, экс-
тремизмом и наркотрафиком будет сохраняться в качестве системообразующего 
фактора военно-политического сотрудничества Узбекистана в рамках политики 
организуемой ШОС. 
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В статье анализируется прошедший в Великобритании референдум о членстве страны в Евро-
пейском Союзе. Дается анализ предпосылок, приведших к референдуму, контекста, в котором он 
происходил, анализируются аргументы, как сторонников, так и противников членства страны в ЕС, 
а также факторы, повлиявшие на исход референдума, и те последствия, к которым он может при-
вести. Актуальность статьи заключается важности прошедшего референдума и его влиянии на бу-
дущее Европейского Союза. 
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VoteLeave, VoteRemain, еврооптимизм, евроскептицизм 

Описав основные блоки проблем, которые определяли позиции избирателей, 
вкратце опишем другие, смежные вопросы. 

Вопрос безопасности рассматривался под различными углами сторонниками 
и противниками членства. Так, для сторонников речь в первую очередь шла о спо-
собности Великобритании противостоять глобальным угрозам, таким как между-
народный терроризм или потенциальное агрессивное поведение РФ. Ослабляя 
европейскую интеграцию, Великобритания ослабляет свою «сетку безопасности», 
которую предоставляет членство в ЕС и других международных структурах (та-
ких как НАТО) [13]. Для противников членства характерны изоляционистские 
настроения, а безопасность воспринимается как безопасность в рамках Великобри-
тании. С их точки зрения, получив больший контроль над тем, кто имеет право 
находиться в стране, и ограничив миграцию, можно добиться предотвращения 
террористических атак и снижения преступности [21]. При этом уже существу-
ющая военная мощь Великобритании (включая ядерное вооружение) будет доста-
точной гарантией от более серьезных конфликтов. 

Риск дезинтеграции Соединенного королевства воспринимался как серьезное 
опасение противниками членства. С учетом явного разделения стран, составля-
ющих Соединенное королевство, по вопросу о членстве в ЕС (Англия, выступа-
ющая «против», и Шотландия «за»), при его выходе из ЕС народы этих стран 
могут поставить вопрос о том, может ли теперь Соединенного королевство пред-
ставлять их интересы. И не лучше ли им отделиться в свое собственное государст-
во, которое в свою очередь может вступить в ЕС [32]? Как будет показано ниже, 
такое развитие событий вполне возможно. 
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Вопрос о Трансатлантическом торговом и инвестиционном партнерстве (TTIP) 
является актуальным для евроскептиков по всему Евросоюзу. Он также являлся 
актуальным во время дебатов, предшествовавших референдуму о членстве Вели-
кобритании в ЕС. Противниками членства он воспринимается в контексте потери 
суверенитета, а также участия страны в глобалистских проектах. Другим сооб-
ражением является угрозы местной экономике и социальной системе Велико-
британии [19]. 

С учетом того, что конкретные положения договора являются засекречен-
ными и недоступны для анализа и оценки широкой публике, это являлось благо-
датной почвой для роста скептических в отношении TTIP настроений. В то же 
время сторонники членства указывали на экономические выгоды от договора 
и не рассматривали всерьез опасения противников. Также можно указать, что 
в случае вопроса о TTIP нарушалось привычное распределение симпатий: многие 
левые политики и активисты, в остальном не согласные с аргументами противни-
ков членства, соглашались, что в данном конкретном случае членство Великобри-
тании в ЕС наносит ей ущерб [20]. 

Вопрос сотрудничества в сфере науки и образования являлся одним из часто 
используемых аргументов в пользу членства. Как и в случае вопросов безопасно-
сти, ослабление связей с ЕС может потенциально привести к меньшим инвести-
циям в науку и образование в Великобритании, а также ослабить связи ее науч-
ного сообщества с внешним миром. С точки зрения противников членства, этот 
вопрос уступает в своей значимости ключевым вопросам, таким как вопросы им-
миграции и утери суверенитета. А с учетом того, что конкретные проекты науч-
ного сотрудничества (например, в рамках ЦЕРН) могут осуществляться вне ра-
мок ЕС, выход Великобритании из ЕС не должен, по их мнению, привести к таким 
серьезным последствиям для британской науки [8]. 

Вопрос о расширении ЕС является актуальным в основном для противников 
членства, которые рассматривают его в контексте вопросов иммиграции и потери 
суверенитета. Хотя формально для вступления страны в ЕС нужно единогласное 
согласие всех членов, по факту, если страна уже прошла долгий путь к членству 
и соответствует Копенгагенским критериям, то не одна из стран-членов не будет 
в состоянии долго сопротивляться коллективной воле Евросоюза. Возможное 
членство в Евросоюзе таких стран, как Албания, Сербия, Турция, с точки зрения 
противников членства, приведет к еще большему подрыву суверенитета и влия-
ния Великобритании за счет уменьшения ее веса в Союзе, а граждане этих стран 
получат возможность свободно перемещаться на территорию Великобритании. 
Все это воспринимается противниками членства как негативные перспективы 
и укрепляет их в решении голосовать «против» [22]. 

Вопрос о Государственной службе здравоохранения (NHS) не является само-
стоятельным вопросом, но активно использовался в дебатах по поводу референ-
дума. С точки зрения противников Brexit, продолжающееся членство страны 
в Евросоюзе может нанести ущерб данной системе, которая предоставляет бес-



Khlebnikov I.E. RUDN Journal of Political Science, 2017, 19 (3), 245—258 

POLITICAL PROCESSES IN CONTEMPORARY WORLD 247 

платное медицинское обслуживание резидентам Соединенного королевства. 
В частности, это может произойти из-за подписания TTIP, некоторые положения 
которого предусматривают частичную приватизацию NHS [39]. С другой стороны, 
обязанность NHS предоставлять бесплатные медицинские услуги резидентам, 
а не только лишь гражданам Великобритании, приводит к тому, что затраты 
на нее (которые финансируются из бюджета) напрямую зависят от числа имми-
грантов. Этот факт, а также возможность тратить деньги, передававшиеся в бюд-
жет ЕС, на нужды NHS использовались противниками членства в своей аргумен-
тации [5]. 

Проанализировав, таким образом, основные блоки проблем, по которым ве-
лись дебаты между сторонниками и противниками членства, можно сделать не-
которые выводы. Можно указать, что для сторонников и противников членства 
наибольший вес имели разные блоки вопросов, то есть аргументация сторонников 
об экономических проблемах не находила отклика у противников, а аргументация 
противников об опасностях смещения этнического баланса не воспринималась 
сторонниками. Из этого можно сделать вывод, что между сторонниками и про-
тивниками членства Великобритании в ЕС существуют фундаментальные про-
тиворечия о будущем их страны. 

Политический комментатор и сторонник выхода страны из ЕС Карл Бенджа-
мин, выступающий под псевдонимом Саргон Аккадский (Sargon of Akkad), обо-
значил эти противоречия как «прагматизм против принципов» [2. 01:14]. Он ука-
зал на то, что большинство аргументов сторонников членства концентрировались 
вокруг тех неудобств, которые принесет выход из Союза, в то время как против-
ники апеллировали к более абстрактным соображениям: демократическому 
дефициту и долгосрочному сохранению британской идентичности и образа жизни. 
Не имеет значения, сторонники какого подхода победили бы на референдуме, 
раскол в британском обществе по этому вопросу не исчезнет. 

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА 

Помимо позиций избирателей, влиявших на их выбор, необходимо также 
описать и проанализировать позиции институционализированных групп и орга-
низаций по данному вопросу, так как их позиция также, несомненно, оказывала 
влияние на предпочтения проголосовавших. 

В целом можно заключить, что среди официальных лиц и того, что в запад-
ной терминологии именуется «истеблишментом», заметно преобладали сторонни-
ки членства Великобритании в ЕС. Среди властных структур, как в Великобрита-
нии, так и за ее пределами, против выхода страны из ЕС выступали правительства 
Великобритании (которое распространило листовку в каждое домохозяйство 
в Великобритании, где призывало голосовать против выхода [38]), Шотландии 
и Уэльса, президент США, канцлер Германии [15], а также многие функционеры 
Евросоюза. Против выхода выступал глава НАТО в Европе (хотя непосредственно 
НАТО и не имеет отношения к Евросоюзу), а также крупные международные 
организации, такие как ВТО, МВФ, ЕЦБ и т.п. 
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Большинство крупных партий в Великобритании выступали против выхода 
либо были расколоты по вопросу. Против выступали Лейбористская партия, Шот-
ландская национальная партия, Либерально-демократическая партия и многие дру-
гие меньшие партии. Консервативная партия оказалась расколота по вопросу, 
но основные высшие функционеры выступали против выхода. 

Научное сообщество Великобритании в подавляющем большинстве высту-
пило против выхода из ЕС: согласно опросу Nature 83% выступили за членство, 
а только 12% — против [7]. Против также выступали члены бизнес-сообщества, 
отставные военные [31], множество экспертов и публичных фигур. Большинство 
крупных СМИ выступали за членство страны в ЕС. Не будет преувеличением ска-
зать, что подавляющее большинство связанных с властными структурами лиц 
и организаций выступали против выхода страны из ЕС [28]. 

При этом, несмотря на то, что позиция коллективного «истеблишмента» оче-
видно повлияла на расклад сил и привлекла часть людей на свою сторону, все же 
остается фактом, что большинство проголосовало против членства Великобрита-
нии в ЕС. Этот факт отражает растущее недовольство «обычных людей» позицией 
власть имущих, когда информация из мейнстримных СМИ и мнения мейнстримных 
экспертов начинают восприниматься не как журналистика, а как пропаганда [1]. 

АНАЛИЗ ИТОГОВ РЕФЕРЕНДУМА 

Референдум по поводу выхода Великобритании из ЕС прошел 23 июня 2016 г. 
и, как известно, завершился победой сторонников выхода: 51,89% проголосовали 
за выход, а 48,11% — против. Явка составила 72,21% [34]. Уже из этих данных 
можно вывести несколько следствий. Во-первых, речь идет о расколотости граж-
дан по данному вопросу, в отличие от референдума 1975 г., когда одна из сторон 
имела явное преимущество. С другой стороны, в отличие от наблюдавшегося в по-
следние десятилетия тренда на снижение электоральной активности в западных 
странах этот референдум отличался высокой явкой. Так, на всеобщих выборах 
в Великобритании в 2015 г. явка составила 66,4%, а на предшествующих выбо-
рах была еще ниже. 

Однако более интересные данные может предоставить анализ особенностей 
голосования по географическому, возрастному и другим признакам. Так, достаточ-
но четко видно разделение между странами Великобритании, где Англия и Уэльс 
проголосовали за выход страны из ЕС, а Шотландия и Северная Ирландия — 
против. 

Во-вторых, большинство крупных городов проголосовали против выхода 
страны из ЕС, а там, где сторонники выхода побеждали, они делали это с неболь-
шим перевесом. В 30 крупнейших городах Великобритании, где проголосовали 
более 100 000 человек в каждом, общее преимущество сторонников членства со-
ставило более 900 000 голосов, в то время как в остальной стране сторонники вы-
хода победили с преимуществом 2,2 миллиона голосов [10]. 
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Рис. 1. Процент проголосовавших против выхода Великобритании в ЕС: 

светлый — процент выше, темный — процент ниже, глубина цвета 
обозначает степень преимущества стороны 

Источник: [35] 

В пользу выхода голосовали преимущественно граждане без высшего обра-
зования, с меньшим доходом и принадлежащие к старшим возрастным группам 
(естественно, речь идет только о корреляциях) [3]. Особенно важно последнее 
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различие: так, согласно экзит-поллу YouGove 75% возрастной страты 18—24 про-
голосовали против выхода, в то время как 61% возрастной страты 65+ прого-
лосовали за него [30]. 

Данные о гендерном распределении непосредственно проголосовавших 
не собирались, но согласно исследованию, проведенному среди пользователей 
Твиттера, среди сторонников выхода имелось 24% женщин, в то время как среди 
противников — 34% [4]. 

Данные по религии и этнической принадлежности не собирались, однако, 
судя по данным голосования по округам, там, где высока была доля нерожденных 
в Великобритании избирателей, побеждали сторонники членства [24]. А в 30 окру-
гах, где наибольшее число жителей идентифицировали себя как англичане, везде 
победили сторонники выхода страны из ЕС [11]. Разрозненные сведения (anecdotal 
evidence) также подтверждают точку зрения, что большинство представителей 
религиозных, этнических и сексуальных меньшинств поддерживали членство Ве-
ликобритании в ЕС [26]. 

Таким образом, мы видим, что имеются достаточно четкие линии раскола 
среди населения Великобритании. Хотя они являются лишь одним из возможных 
факторов принятия решения, но во многих случаях первопричиной принадлеж-
ности к тому или иному лагерю является не осмысленная позиция по различным 
проблемам, связанным с членством в ЕС, а «врожденные» характеристики (пози-
ция же является производным от них). Так, типичные сторонники членства страны 
в ЕС — это молодой человек, женщина, студент, житель крупного города, рожден-
ный за пределами Великобритании, представитель этнического, религиозного или 
сексуального меньшинства. А типичный противник — пожилой человек, мужчина, 
рабочий, житель провинции, рожденный в Великобритании, принадлежащий 
к титульному этносу и национальной религии, гетеросексуал. 

Попробуем объяснить этот раскол в населении Великобритании при помощи 
следующего рассуждения. На протяжении веков в рамках европейской цивилиза-
ции конкурировали два подхода к идентичности. Их можно назвать универса-
листским и партикуляристским. Различие между ними можно обозначить сле-
дующим образом. 

Согласно универсалистскому подходу между людьми есть некоторая универ-
сальная схожесть, определяемая их природой, а значит, люди должны идентифи-
цировать себя через свои приобретенные различия: взгляды, достижения, вклад 
в культуру и общество и т.п. Согласно партикуляризму определяющим для иден-
тичности является принадлежность к некоей общности, обычно к такой, где при-
надлежность не зависит от человека, а определяется по рождению или в самом 
начале жизни: пол, этнос, религия, сексуальная ориентация и т.п. 

Так, универсалистский период Возрождения сменился партикуляризмом ре-
лигиозных войн, который сменился универсализмом эпохи Просвещения, который 
сменился партикуляризмом национализма XIX в., который сменился универса-
лизмом Fin de siècle, который сменился партикуляризмом мировых войн. Однако 
интерес для нас представляет дальнейшее развитие событий. 
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Во второй половине XX и начале XXI в. левые движения в рамках нео-
марксистской доктрины продвигали политику развития идентичностей у различ-
ных меньшинств, побуждая их не ассимилироваться в господствующую культуру, 
а вырабатывать свои собственные идентичности, сдвигаясь, таким образом, в сто-
рону партикуляризма [16]. 

В то же время представители большинства подвергались действию противо-
положно направленной пропаганды, декларировавшей необходимость придержи-
ваться ценностей универсализма и подавлявшей попытки перейти на позиции 
партикуляризма [25]. Очевидно, что такая система могла поддерживаться лишь 
искусственно при все нараставшей цензуре и поддержке этих усилий со сторо-
ны СМИ. По мере нарастания противоречий в западных странах, а также развития 
Интернета, неподконтрольного традиционным цензурным методам, появилось 
противоположное движение, отрицавшие мейнстримные догматы левых движений. 

В США это выразилось в так называемых «альтернативных правых» (alt-right), 
в Европе — в движениях жестких евроскептиков, а в России — в либеральном 
крыле русского национализма. Все эти неинституционализированные движения 
объединяет неприязнь к существующему статусу-кво, недоверие к традиционным 
СМИ и экспертократии, а также неодобрение продвижения политики идентично-
сти среди меньшинств при одновременном де-факто запрете на такую политику 
представителям большинства. 

Рост подобных настроений привел к тому, что партикуляризм начал распро-
страняться и среди представителей большинства [9]. Именно этим объясняется 
различие в важности оценках тех или иных блоков проблем сторонниками и про-
тивниками выхода Великобритании из ЕС. Для сторонников выхода угроза потери 
их идентичности воспринимается как несравненно более опасная, чем те экономи-
ческие, политические риски и угрозы безопасности, которые могут последовать 
после выхода из ЕС [14]. В то же время для сторонников членства их идентично-
сти являются не менее важной ценностью. Однако поскольку текущая политика 
мультикультурализма, открытых границ и поощрения идентичностей меньшинств 
устраивает их, то для них основным риском является как раз угроза изменения 
такой политики в случае выхода страны из ЕС. 

ПОСЛЕДСТВИЯ РЕФЕРЕНДУМА 

Даже спустя год сложно оценить все те последствия, к которым приведет про-
шедший референдум. Более продуктивным методом, кажется, будет указать на ос-
новные направления развития ситуации. 

Что касается непосредственных последствий референдума, то, следуя воле из-
бирателей, Великобритания должна выйти из Европейского Союза. Для этого Со-
единенное королевство в лице премьер-министра должно сослаться на статью 50 
Договора о Европейском Союзе, которая дает стране право выхода. Это было сде-
лано только 29 марта 2017 г., спустя 9 месяцев после референдума. После этого 
переговоры о выходе проводятся между Великобританией и ЕС. Переговоры нача-
лись 19 июня 2017 г., почти через год после референдума. Независимо от исхода 
переговоров через два года после того, как страна прибегнула к статье 50, она 
выходит из ЕС (продление этого срока возможно только по единогласному реше-
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То есть здесь наблюдается такой же раскол, как между Англией и Шотлан-
дией. После референдума первый заместитель премьер-министра Северной Ир-
ландии Мартин Макгиннес, представляющий националистическую партию Шинн 
Фейн, призвал к референдуму в Северной Ирландии по вопросу воссоединения 
страны с Ирландией [12]. 

Получила развитие ситуация с Гибралтаром (являющимся британской замор-
ской территорией), где 94% проголосовавших выступили против выхода из ЕС. 
Испания, претендующая на данную территорию, в лице своего министра иностран-
ных дел выступила с заявлением о возможности изменения статуса территории [27]. 
В то же время перед властями Гибралтара стоит дилемма: с одной стороны, на-
селение Гибралтара не желает быть аннексированным Испанией, а с другой — хо-
чет остаться в Европейском Союзе. 

То есть, как видно, проведение референдума вскрыло существовавшие про-
блемы связности Соединенного королевства, которое имеет потенциал к дезин-
теграции на составляющие его части. 

Однако наиболее важным последствием референдума стал де-факто свершив-
шийся бунт рядовых избирателей против господствующих властных и идеоло-
гический структур: проекта единой европейской идентичности, глобализма, муль-
тикультурализма, политики открытых границ, мейнстримных партий и медиа. 
Хотя в коалиции, выступавшей против членства страны в ЕС, присутствовали 
группы с различной мотивацией, тон и повестку задавали «новые правые», это 
первый их успех в глобальном масштабе [18]. 

Победа сторонников выхода Великобритании из ЕС привела к активизации 
евроскептиков в других странах. К референдуму призвали французские и гол-
ландские евроскептические партии, возможность референдума нельзя исключать 
также в Чехии, Швеции, Дании. 

Присутствовавший в Великобритании в день референдума кандидат в прези-
денты США Дональд Трамп открыто симпатизировал противникам членства стра-
ны в ЕС. Их победа укрепила его позиции в предвыборной гонке, показав его 
сторонникам возможность успеха в борьбе против «истеблишмента» [29]. Победа 
Трампа на президентских выборах стала по сути вторым глобальным успехом 
«новых правых». 

Также в рамках этого глобального поворота не стоит забывать о том, что 
в двух крупнейших демократических азиатских странах — Японии и Индии — 
у власти уже находятся представители националистических кругов: Синдзо Абэ 
и Нарендра Моди. 

Что касается ситуации в России, то существует мнение, что Президент РФ 
В. Путин принадлежит к тому же антиглобалистскому движению, что и Дональд 
Трамп и евроскептики, а ослабление Европейского Союза выгодно ему [23]. 
Но фактически проводимая им политика (например, в важнейших для «новых 
правых» сферах миграции и культурной идентичности) скорее позволяет класси-
фицировать его как представителя «истеблишмента», против которого направлена 
революция низов. Однако аналог «новых правых» в рамках политического по-
ля РФ имеет несравнимо меньшее влияние, чем на Западе, не только находясь 
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под мощным давлением мейстримных медиа, но и подвергаясь прямому поли-
тическому давлению. Поэтому в ближайшее время возможности «новых правых» 
в РФ завоевать большее влияние в обществе зависят, в первую очередь, от устой-
чивости политической системы в целом. 
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политики Российской Федерации в современных условиях. Обозначены основные причины мигра-
ционной привлекательности РФ для населения бывших союзных республик. Представлены данные 
по миграции стран СНГ. Показано распределение мигрантов по гражданству из стран СНГ. Под-
веден общий итог и сравнительный анализ миграции населения Российской Федерации за период 
2013—2014 гг. Проанализированы аспекты миграционной политики Российской Федерации на со-
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Проблема миграции является актуальной политической и социально-экономи-
ческой проблемой, как в России, так и во всем мире. После распада СССР мигра-
ционные процессы на постсоветском пространстве становятся частью всемирного 
глобального миграционного движения, способствующей взаимозависимости стран 
и вызывающей постоянное увеличение потоков международной миграции. 

В создавшихся условиях внешняя миграция в странах СНГ (Содружество Не-
зависимых Государств) становится основной проблемой [1]. Это относится ко всем 
государствам СНГ. Из их числа выделяется Казахстан, где преобладает проблема 
внутренней миграции [2. C. 3]. 

В Казахстане существует модель с либеральным регулированием трудовой 
эмиграции. Исследователи отмечают, что динамичное развитие экономики Казах-
стана не мешает стране отдавать за границу определенное число трудовых эми-
грантов. По оценке Всемирного банка, в 2010 г. 3,7 млн граждан Казахстана на-
ходились за пределами страны, что составляло 24% населения [3. С. 132]. 

Начиная с 90-х гг. XX в. Российская Федерация устойчиво входит в число 
стран с высокими показателями внешней миграции. Россия, являясь центром Ев-
разийской миграционной системы, превосходит остальные государства бывшего 
СССР по экономическому потенциалу и размеру трудового рынка. Это служит 
поводом к тому, что она, несмотря на сложившуюся на мировой арене политиче-
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скую и экономическую ситуацию, продолжает оставаться привлекательной для 
населения бывших союзных республик, откуда в Россию направляются основные 
потоки иммигрантов. После распада СССР российская зарубежная диаспора явля-
лась одной из самых многочисленных, в бывших советских республиках оказалось 
почти 40 млн человек. Для русскоязычного населения Россия остается историче-
ской родиной, куда они стараются вернуться, тем более под воздействием небла-
гоприятных факторов. 

Касательно представителей других национальностей в числе причин, из-за 
которых они покидают свои страны, являются: низкая оплата труда — ниже про-
житочного минимума; высокий уровень безработицы, как следствие, бедность, 
особенно в сельской местности; разрушение налаженной системы социального 
обеспечения; знание русского языка и возможность оказаться в России среди своих 
соотечественников, что является важным фактором [4. C. 30—31]. 

Преимуществом для государств СНГ в вопросе миграции следует отметить 
географическое расположении России с удобным прямым транспортным сооб-
щением. 

В отличие от других государств СНГ Российская Федерация много лет пыта-
лась обеспечивать фактическую защиту прав мигрантов, до последнего времени 
это было одной из первостепенных задач миграционной политики страны. 

В ряде исследований делается акцент на то, что основными причинами меж-
дународной трудовой миграции в Россию из стран СНГ являются существенные 
различия в уровне заработной платы между государствами и, соответственно, воз-
можность получения более высокого заработка [5. C. 225]. 

В таблице 1 представлены данные по международной миграции из стран СНГ 
по состоянию на 1.01.2015 г. на основании статистического бюллетеня «Числен-
ность и миграция населения РФ в 2013—2014 гг.» [6, 7]. 

Таблица 1 

Миграция из стран СНГ в Российскую Федерацию (на 01.01.2015 г.) 

№ 
п/п 

Название страны Число прибывших 
(чел.) 

Число выбывших 
(чел.) 

Миграционный 
прирост (чел.) 

1. Азербайджан 26 323 13 973 12 350 
2. Армения 46 515 22 562 23 953 
3. Беларусь 17 878 11 156 6 722 
4. Казахстан 59 096 18 328 40 768 
5. Кыргызстан 28 539 13 284 15 255 
6. Молдова 32 030 14 532 17 498 
7. Таджикистан 54 636 35 296 19 340 
8. Туркменистан 6 033 3 435 2 598 

11. Украина 115 524 30 585 84 939 
10. Узбекистан 130 906 94 173 36 733 
11. Другие страны 61 031 51 151 9 880 

 
Разность между числом прибывших и числом выбывших (миграционный при-

рост) составляет 270 036 человек. Исследования миграции населения стран СНГ 
базируются на сведениях Федеральной службы государственной статистики РФ 
за период 2013—2015 гг. [6, 7]. Материалы представляют информацию о подве-
денных результатах международной миграции населения, основанную на стати-
стических данных Главного Управления по вопросам миграции МВД Российской 
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Как видно из рис. 2, в 2014 г. (по сравнению с 2013 г.) произошло перерас-
пределение миграционного потока из стран СНГ в Российской Федерации, вто-
рое место по количеству прибывших мигрантов заняла Украина. В 2014 г. перерас-
пределенный поток мигрантов из стран СНГ вытеснил аналогичный поток из стран 
дальнего зарубежья.  

Первую позицию в рейтинге стран СНГ, из которых наблюдается максималь-
ное количество мигрантов в Российскую Федерацию, много лет занимает Узбеки-
стан. В 2013 г. на долю мигрантов из Украины приходилось менее 15% [8. C. 11]. 
В 2014 г. миграционный поток из Украины в РФ увеличился до 23%. 

В таблице 2 представлены итоги миграции населения Российской Федера-
ции за 2013—2014 гг. [6, 7]. 

Таблица 2 

Общие итоги миграции населения Российской Федерации (2013—2014 гг.) 

Общие итоги миграции населения Российской Федерации 

 число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграци�
онный 

прирост 

число 
прибывших 

число 
выбывших 

миграци�
онный 

прирост 

 2013 г. 2014 г. 

 Городские поселения и сельская местность 

Миграция — 
всего 

4 496 861 4 201 002 295 859 4 624 864 4 354 828 270 036 

 
Как видно из представленных данных, в 2014 г. миграционный прирост насе-

ления в РФ уменьшился на 25 823 человека. 
Значимые изменения происходят в миграционной системе. В настоящий 

момент определенное число мигрантов не может покинуть свою страну по ряду 
политических и экономических причин, из-за обстоятельств экстренного характера 
(вооруженные конфликты и войны). Следует отметить, что фактические потоки 
мигрантов значительно превышают расчетные. 

Российская Федерация принимает мигрантов с постсоветского пространства, 
отмечается смена поколений мигрантов из стран СНГ, не владеющих либо плохо 
владеющих русским языком. Это потребовало введения законодательных норм 
на знание мигрантами русского языка, истории России, основ законодательства 
Российской Федерации [9]. 

Мероприятия государственной миграционной политики находятся в полно-
мочии ГУВМ МВД РФ — структуре Министерства внутренних дел РФ, которая 
была создана в апреле 2016 г. вследствие реорганизации Федеральной миграци-
онной службы (ФМС) РФ и силовых структур. В пределах своих полномочий она 
осуществляет разработку основных направлений миграционной политики, норма-
тивно-правовое регулирование в сфере миграционного законодательства [10]. 

ГУВМ МВД РФ принадлежит роль ведущего подразделения Министерст-
ва [11]. Главный принцип деятельности Управления состоит в координировании 
и формировании вопросов в области миграции, исполнении своих задач согласно 
Положению о ГУВМ МВД РФ, Конституции РФ, иных нормативно-правовых 
документов [12]. 
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Стратегическим документом в миграционной политике Российской Федера-
ции является Концепция государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 г. [13]. 

Приоритетным направлением Концепции является обеспечение националь-
ной безопасности и максимальной защищенности российских граждан. Обеспечение 
миграционной безопасности как элемента национальной безопасности государства 
представляется сегодня крайне важным. Также определяющими направлениями 
Концепции являются стабилизация и увеличение численности постоянного насе-
ления РФ и обеспечение потребностей экономики страны в рабочей силе. 

Проведенный анализ современной миграции позволил сделать вывод о гло-
бальных масштабах данного процесса. 

Миграционные процессы представляют собой один из наиболее значимых 
факторов, влияющих на социально-политическую ситуацию России, порож-
дающих ряд социально-экономических и других проблем. 

Основной особенностью современных международных миграционных пото-
ков, и в странах СНГ в том числе, является перемещение мигрантов из менее раз-
витых стран в более развитые. 

Следует отметить актуальность проблемы российских соотечественников 
в ближнем зарубежье.  

Украинский кризис подсказывает, что политика Российской Федерации в от-
ношении соотечественников за рубежом недостаточно комплиментарна к ним не-
смотря на то, что принятыми соответствующими нормативными актами широко 
анонсируются идеи «русского мира», «защиты соотечественников». По эксперт-
ным оценкам, российская диаспора составляет только в «ближнем зарубежье» 
почти 40 млн чел, для которых Россия является исторической Родиной. Среди 
них 25 млн — это этнические русские. Вместе с тем утвержденная Указом Прези-
дента Российской Федерации в 2006 г. «Государственная программа по оказанию 
содействию добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечест-
венников, проживающих за рубежом» [14], направленная на объединение по-
тенциала соотечественников с потребностями развития российских регионов, 
практически не принесла результатов.  

Сама программа добротно проработана, но для ее успешной реализации 
не хватало главного — максимально упростить процедуру получения российского 
гражданства, не исключая возможность и двойного гражданства. В то же время 
даже в условиях драматического развития ситуации на Украине принятие жела-
ющими российского гражданства по-прежнему остается весьма забюрокраченным. 
Между тем следовало бы учитывать не только проблему дефицита трудовых ре-
сурсов в том или ином регионе, но и в не меньшей мере демографическую ситуа-
цию. Это особенно важно для центральных регионов России. 

Отметим также, что в российском миграционном законодательстве сохраня-
ется пробел в области социально-правовой защиты трудовых мигрантов, созда-
ния сети обучающих центров в регионах, институтов посредничества, агитации 
по трудоустройству и в целом, по правовому статусу мигранта, который должен 
определять объем его гражданских прав и гарантий. 
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Необходимо комплексное изучение причин и факторов возникновения совре-
менных тенденций миграционного движения, которое очень важно для предотвра-
щения негативных последствий этих процессов, особенно относительно нелегаль-
ной миграции. Требуется усилить социально-правовое регулирование сферы ми-
грационных отношений. 

Подводя итог сказанному, можно сделать следующие выводы. Миграция 
должна стать неотъемлемой частью процесса мирового развития, а не опасным 
явлением. Необходимо наращивать устойчивость миграционной системы. Госу-
дарству необходимо продолжать строго контролировать и совершенствовать ми-
грационную политику, основным направлением которой является регулирование 
миграционных процессов. Остро прослеживается необходимость проведения эф-
фективной политики России в отношении своей диаспоры, целью которой должны 
стать не только геополитические интересы государства, но и жизненные интересы 
и чаяния российских граждан. 
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Abstract. The article analyzes international migration within the CIS and the organization of the con-
temporary migration policy of the Russian Federation. The main reasons of the migration attractiveness 
of the Russian Federation to the population of the former Soviet republics are presented in the article along 
the data on migration of the CIS countries. The distribution of migrants by nationality from the countries 
of the CIS is shown. The General summary and comparative analysis of migration of population of the Rus-
sian Federation for the period 2013—2014 are summed up. The authors analyzed different aspects of the mi-
gration policy of the Russian Federation and contemporary changes in legislative documents on migration 
movements. The conclusions on the priorities of migration policy of the Russian Federation are made. 
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Авторы восполняют некоторую теоретическую неопределенность в истолковании ряда важ-
нейших положений современной миграционной теории. В частности, в представленной статье 
авторы настаивают на дифференциации такого сложного социально-политического явления, как 
Африканская миграционная система. 

Ключевые слова: антропотоки, Африканский союз (АС), Африканская миграционная система 
(АМС), Европейский Союз (ЕС), миграционный процесс, пространственная мобильность населения, 
миграционная гравитация, миграционные сети, обмен человеческим капиталом, системный анализ 

В общенаучном смысле категория «система» есть не что иное, как относи-
тельно устойчивая, стабильная совокупность взаимосвязанных элементов, обра-
зующих некоторую функциональную целостность [19]. Если вдуматься, то под 
эту обобщенную характеристику подпадают самые различные системы — от пар-
тийной — до солнечной... При ближайшем рассмотрении за пределы названных 
критериев не выходит и Африканская миграционная система (АМС). Однако уни-
версальные свойства самодостаточной континентальной системы смущают неко-
торых исследователей миграционных процессов. Почему? Об этом политически 
конъюнктурном противоречии и пойдет речь в настоящей статье. 

 

Научное сообщество, сталкиваясь с проблемами описания и классификации 
массовидных социально-политических явлений, осознало важность инструмен-
тальной обработки емких и динамичных данных. Не довольствуясь возможно-
стями высокопроизводительной вычислительной техники, автоматизированных 
систем управления (АСУ), обществоведы обратились к методологии системного 
анализа. Чтобы получить адекватный инструментарий мониторинга и контроля 
политических процессов. 

Не осталась в стороне от многообещающего поиска объективной «социаль-
ной метрологии» и прикладная наука. В частности, американский исследователь 
К. Боулдинг, развивая идеи основоположников системного подхода [2], выделил 
9 различных уровней сложных структур [21]. В том числе — статические и дина-
мические; саморегулирующиеся и взаимодействующие с внешней средой; систему 
животного мира и уровня человека (индивида), а также социума. При этом совре-
менники К. Боулдинга стремились адаптировать общую теорию систем одновре-
менно под интересы точных и социальных наук.  
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Среди авторов новаторских идей, резонно замечает российский исследователь 
Д.А. Дегтерёв, «следует назвать математическую теорию международных отно-
шений... уравнение П. Ферхюльста для описания динамики численности населе-
ния» [7]. Последняя успешно применяется демографами, политологами, социо-
логами, аналитиками миграционных процессов. 

К. Дойч, опираясь на кибернетический метод, рассматривал политическую 
систему в виде сети коммуникаций и информационных потоков. Концепция 
К. Дойча, как представляется, не утратила своей актуальности для исследования 
и современных миграционных процессов, особенно в таких аспектах «коммуни-
кационного подхода» [22], как интеграция переселенцев в принимающих иноэт-
ничных средах. 

Д. Массей, автор «синтетической теории международной миграции», выделил 
миграционные сети в особую форму социального капитала. По его мнению, диас-
поры и землячества в принимающих обществах являются одной из самовоспро-
изводящих частей миграционных систем независимо от стран исхода и геогра-
фической удаленности от центра миграционной гравитации [5]. Действительно, 
как показывает практика, сетевые структуры в виде диаспор, землячеств, транс-
национальных сообществ [25] и эмигрантских союзов могут не только влиять 
на динамику миграционных процессов (стимулировать или тормозить!) обмен че-
ловеческим капиталом. Они способны интенсифицировать внутриэкономическую, 
политическую жизнь стран приема, а также выступать в качестве субъекта в меж-
дународных отношениях государств, отстаивая интересы стран исхода и стран 
приема. В формате «мягкой силы» миграционные сети становятся каналом внеш-
неполитического влияния государств. И что самое главное — сетям подвластно 
воспроизведение миграционных систем. Вот почему миграционную политику сле-
дует одновременно рассматривать как органичную составляющую внутренней 
и внешней политики любого государства. Поскольку в условиях глобализации 
она позволяет транслировать вовне не только имидж привлекательной, с точки 
зрения мигрантов, территории, но и интернациональную мощь субъекта между-
народного права. 

Знаковыми интерпретаторами системного подхода в политических науках, 
чьи научные интенции уместны в данной статье, являлись Г. Алмонд, И. Вал-
лерстайн, Э. Гидденс, Д. Истон и другие теоретики. Так, согласно концепции 
Д. Истона, для познания социума необходимо исследование «прямых» и «обрат-
ных» связей между политической системой и внешней средой. Его модель опи-
сывается с помощью четырех основных категорий: 

— политической системы; 
— среды; 
— реакции системы на внешние раздражители; 
— обратной связи, то есть, влияния системы на среду [23]. 
Политическая система общества (по Д. Истону) — открытая среда, вбира-

ющая как внутренний поток событий, так и внешних, влияющих на характер ее 
функционирования. Устойчивые системы выживают благодаря способности аде-
кватно реагировать на внутренние и внешние возмущающие воздействия. Поли-
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тической системе как классу «всевозможных совокупностей» противодействуют 
не только извне, но и изнутри такие подклассы возмущений, как «дезорганизован-
ные совокупности», «неорганизованные совокупности (множества)» и «органи-
зованные совокупности (системы)» [4]. Если мы осознаем, что политические 
системы могут адаптироваться, гармонично сопрягаться с новыми условиями 
функционирования, то обретем возможность теоретического анализа их эволю-
ции и вероятность прогнозирования перспектив. 

Устойчивость политических систем позволяет предполагать, что они облада-
ют механизмом, обеспечивающим парирование/устранение возмущающих воздей-
ствий среды. В этом контексте достаточно убедительным выглядит пример устой-
чивости политической системы ФРГ, которая, несмотря на пессимистические 
прогнозы аналитиков и утрату популярности канцлера А. Меркель, в основном 
справилась со стихией «миграционного потопа» 2014—2017 гг. 

Коль скоро закон (по Ф. Энгельсу) — это «форма всеобщности в природе», 
то следует, руководствуясь нормой всеобщности, выделить критерии, по которым 
распознается система (миграционная система в том числе). Речь идет о парных 
категориях, характеризующих системы как таковые: 

а) простые системы  сложные системы; 
b) линейные процессы  нелинейные процессы; 
с) равновесные системы  неравновесные системы; 
d) монокомпоненты  поликомпоненты; 
e) статические системы  динамические системы; 
f) закрытые системы  открытые системы; 
g) детерминированные системы  вероятностные системы [7]. 
Трудно не согласиться с исследователем Д.А. Дегтерёвым, который полагает, 

что ключевой фазой проявления свойств сложных систем является их самоор-
ганизация. Все известные миграционные системы, включая африканскую, отли-
чаются самоорганизацией. Пусть не покажется парадоксальным то, что именно 
миграция как часть системы международных отношений, которую принято счи-
тать зависимой от воли государств и политических режимов, в свое время созда-
вала различные формы государственности, выступая катализатором процессов 
государственного образования на новых территориях, зачастую навязывая поли-
тическую волю принимающей стороне. В некоторых случаях переселенцы значи-
тельно или радикально меняли строй и уклад социума, принявшего более раз-
витый антропоток.  

Речь не идет о хрестоматийных примерах — США и Канады. Диалектика 
сложных отношений системы международных отношений и миграционных си-
стем — именно в этом предметном поле реализуется сегодня большинство иссле-
дований по проблемам миграции — позволяет разграничить причину и следствие. 
Нас в этом убеждают размышления известного российского исследователя меж-
дународных отношений М.А. Хрусталёва. Он пишет: «Выделение государства 
в качестве системообразующего элемента позволяет отнести генезис СМО (систе-



Шуленина Н.В., Антонио Н.Г. Антонио. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 3. С. 267—278 

270 СОВРЕМЕННЫЕ МИГРАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ: ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗМЕРЕНИЕ 

мы международных отношений — авт.) ко времени перехода человечества от ро-
до-племенного общества к государственно-организационному. Последнее перво-
начально возникло и существовало в течение не одного тысячелетия в субтропи-
ческой зоне евро-афроазиатского континентального массива. Соответственно, 
тогда СМО носила трансконтинентальный, а не мировой характер и была окруже-
на племенной средой, борьба с которой проходила с переменным успехом. Од-
нако даже в случае военного успеха племенных объединений и завоевания ими 
государств они, как правило, сами трансформировались в государства» [19]. 

Как видим, географически Африка как прародина человеческой цивилизации 
отчасти совпадает с ареалом совершенствования государственных институтов 
и первичной системы международных отношений, при том, что обмен челове-
ческими ресурсами между континентами носил и мирный, и немирный характер. 
Африка — стартовая площадка миграционных потоков, древнейший перекресток 
переселенческих маршрутов, предтеча самобытной миграционной системы [24].  

Несмотря на относительное возрастное равенство миграционных и эволюци-
онных процессов в рамках совершенствования государственности, линия поведе-
ния мировых центров сил по отношению к африканским миграционным потокам 
носит потребительский характер. В одном случае их принимают как отягчающее 
обстоятельство глобализации, в другом как следствие неудовлетворительного ис-
полнения странами АС международных обязательств перед европейскими, аме-
риканскими и другими партнерами. А правые партии в ходе избирательных 
кампаний набирают политический вес в борьбе «с чужаками и пришельцами»... 
Но при этом аналитики не желают замечать, что именно гибкая миграционная 
система позволяет Черному континенту быть донором и реципиентом антропо-
токов одновременно, в то время, как Старый и Новый Свет преимущественно 
эксплуатируют человеческие ресурсы других континентов. Это первое знаковое 
отличие Африканской миграционной системы (АМС). 

Есть и другие. Например, в политико-правовых, организационных составля-
ющих миграционной политики стран АС присутствует значительная доля адапти-
рованных схем и моделей обмена человеческими ресурсами, предложенных ЕС. 
Так, с момента подписания и реализации «Каирского плана действий» (2006 г.) 
между членами ЕС и АС заключено свыше 200 правовых актов на общую сумму 
0,5 млрд евро [10]. Насколько эффективно они реализуются — вопрос открытый: 
как с одной, так и с другой стороны слышатся упреки в некорректности исполне-
ния принятых обязательств. Профессор А. Ва Кабве-Сегатти (ЮАР) в этой связи 
говорит: «То, как Европа претворяет декларированные на бумаге принципы, и ее 
конкретные политические действия четко демонстрируют ее склонность к кон-
сервативной, антимиграционной повестке, базирующейся на усилении погранич-
ного контроля, воспрепятствовании миграции...» [28]. В этих условиях главные 
сражения африканская дипломатия ведет на уровне двусторонних отношений 
со странами, куда направляются основные потоки африканских мигрантов, разу-
меется, не уклоняясь при этом от соблюдения в рамках юрисдикции АС коллек-
тивных договоренностей. 
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Характер африканского партнерства отличается пунктуальностью и синхрон-
ностью исполнения законов в части реализации международных обязательств, при 
том, что внутреннее законодательство стран АС не является зеркальным отра-
жением правовых норм и актов ЕС. И африканская сторона далеко не пассивна 
в выборе альтернативных вариантов международного сотрудничества. К слову, 
о ее зрелости говорит «эволюция подходов к проблематике миграционной практи-
ки: от стихийного, линейного по сути характера обменов людскими ресурсами — 
к селекционной миграционной политике, учитывающей национальные интересы 
как отдающих, так и принимающих стран. А пакет законов, сложившийся в АС 
к XXI веку, свидетельствует о совершенствовании правового инструментария, 
регулирующего внутренние и внешние антропотоки, сопряженные с экономиче-
скими, социальными и политическими сферами жизнедеятельности населения 
континента и стран-реципиентов» [27]. 

Если в Абуджийском договоре о создании Африканского экономического 
сообщества (1991 г.) преимущественно декларировались обязательства стран-
участниц принимать необходимые меры к свободному передвижению, прожива-
нию и обустройству граждан стран — членов Сообщества, то реальное освоение 
механизмов управления миграционными процессами африканские институты 
стали осуществлять в правовом поле Африканского союза, когда были одобрены 
«Рамки ориентации миграционных процессов» (2006 г.), «Общие позиции Африки 
по вопросам миграции и развития», «Конвенция по защите беженцев и помощи 
им» [26]. Эти основополагающие документы пересаживали на африканскую почву 
не только европейскую правовую и политическую культуру, но и нормы гума-
низма, соблюдение прав человека. В интересах развития законодательных актов 
миграционных систем ЕС—АС сторонами были учреждены принципиальные нор-
мы, среди которых следует отметить «План действий» в борьбе против торговли 
людьми и Декларацию АС и ЕС по вопросам миграции и развития (2006 г.). Уже 
в разгар европейского миграционного кризиса на саммите ЕС—Африка (апрель 
2014 г.) были принята Декларация и план действий сторон на 2014—2017 гг. с со-
ответствующим финансовым обеспечением [26]. 

Характерно, что политики ЕС и АС, хорошо представляя масштабы явления, 
позаботились о правовом сопровождении деятельности региональных миграцион-
ных подсистем, которые одновременно играли роль экспериментальных площадок 
миграционных инноваций. Об этом, в частности, говорит содержание «Рабатского 
процесса» (2006 г.), который регламентирует деятельность компетентных органов 
в сфере предотвращения нелегальной миграции и трансграничной преступности 
в зоне Гвинейского залива. На двусторонней основе между ЕС и ЮАР в 2007 г. 
было достигнуто соглашение о регулировании международной миграции [15]. 
«Сахельский региональный план действий на 2015—2020 гг.» и «Хартумский про-
цесс» (ноябрь 2014 г.) не только мотивируют стороны к взаимодействию в борьбе 
с нелегальной миграцией в проблемных трансграничных пространствах, но и на-
страивают на постоянный диалог, на расширение сотрудничества при управлении 
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миграционными процессами между АС и ЕС. Неслучайно и то, что лидерами 
в этом ансамбле выступают по пять наиболее искушенных в области регулиро-
вания трансграничной миграции стран. От ЕС в Исполком Хартумского процесса 
делегированы Италия, Франция, Германия, Великобритания и Мальта, а со сторо-
ны АС — Египет, Эритрея, Эфиопия, Южный Судан и Судан, а также представи-
тели Европейской комиссии и Комиссии АС. Осмысливая последствия мигра-
ционного кризиса в Европе, представители 40 стран, участвовавших в саммите 
в Валлетте в ноябре 2015 г., проявили конструктивную солидарность с отдающими 
территориями АС [3]. В чем это выражается? 

Прежде всего в том, что саммит в Валлетте отличался от аналогичных меро-
приятий системным подходом к миграционным процессам, включая экономически 
обоснованную социальную защиту африканских переселенцев на всех этапах их 
перемещения и интеграции в новых этнокультурных средах. Знаком доверия со-
стоятельности АМС стала реализация инвестиционных программ. Речь идет 
о серьезных вложениях не только в содержание пунктов временного пребывания 
беженцев, но главным образом — в развитие отдающих территорий: создание 
рабочих мест, инфраструктуры, объектов социального и культурного назначения. 
Так, Внешний Инвестиционный план аккумулирует для развивающихся стран 
3,1 млрд евро, а общий объем инвестиций в ближайшей перспективе составит 
около 31 млрд евро и может увеличиваться (в зависимости от интересов инвесто-
ров) до 62 млрд евро. Повышенное внимание уделено районам, пострадавшим 
от военных действий и потрясений периода «арабской весны» — Ливии, Ливану, 
Мали, Нигеру, Нигерии, Сенегалу, Тунису, Эфиопии. 

О самодостаточности Африканской миграционной системы (АМС) свидетель-
ствует и тот факт, что движение капитала из стран приема мигрантов Черного 
континента суммарно превышает международную помощь развитию и прямые 
инвестиции в Африку. В 26 странах АС сумма переводов из-за рубежа составляет 
свыше 5% ВВП, в 7 странах — свыше 10%. В Лесото, Либерии, Эритрее, Бурунди, 
Кабо-Верде этот показатель превышает 20%. В странах южнее Сахары переводы 
мигрантов составляют свыше 20% экспортных доходов [16]. Существенно и то, 
что со средств, поступивших из-за рубежа, получателям не нужно платить налогов. 
Основная часть переводов идет на укрепление домохозяйств, оплату затрат на об-
разование и здравоохранение африканцев. По данным Всемирного банка, каждый 
десятый африканец (более 120 млн человек) за счет переводов снижает уровень 
бедности [17]. 

Хотя понятие «мультикультурализм» все реже употребляется в официальных 
документах ЕС, но финансирование мер по адаптации иноязычных переселенцев 
Валлеттский план не отменяет. 

И еще одно наблюдение. Если прежде европейцы с известными оговорками 
принимали услуги африканцев в сфере обеспечения безопасности, то после мигра-
ционного кризиса в ЕС они расширяют сотрудничество с АС. Речь идет о борьбе 
с рабством, торговлей женщинами и детьми; подпольными сетями транспорти-
ровки переселенцев, теневым оборотом донорских органов и другими право-
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нарушениями. Так, например, военнослужащие Уганды входят в контингент АС 
(военная база в Обо, ЦАР), противостоящий «браконьерскому концерну», добыва-
ющему слоновью кость, выручка от которой идет террористическим организа-
циям [9]. Брюссель расширил пределы безопасности, включая даже обеспечение 
банковской тайны переводов заработков африканцев из ЕС в АС, а также и мас-
штабные операции правоохранительных организаций отдельных стран и специа-
лизированных подразделений АС, срывающих планы контрабанды людскими 
ресурсами. 

Дифференциация потоков АМС позволила европейским партнерам понять, 
что она не носит однонаправленного потребительского характера (за гуманитар-
ной помощью в страны золотого миллиарда). Как установили специалисты, внут-
ренняя миграция в Африке больше внешней [9]. 

То есть Африка не выпадает из общемировых трендов. Сегодня от 40 до 80% 
ее мигрантов приходится на региональные экономические интеграционные сооб-
щества, такие как Экономическое сообщество стран Западной Африки (ECOWAS), 
ЕС и южноамериканское МЕРКОСУР. Причем формируются миграционные по-
токи АС преимущественно от внешних же возмущений (по Д. Истону), — воору-
женных конфликтов и стихийных бедствий. Качество «человеческого материала», 
вовлеченного в межстрановой обмен, значительно выросло: среди выходцев 
из Африки немало соискателей рабочих мест с высшим образованием! Так, более 
50% африканцев владеют английским языком, прибывающий мужской состав 
практически сравнялся с женским [10]. Знаковым примером является финансовая 
помощь, поступающая в Сенегал, от 90% сенегальских женщин, выехавших на за-
работки за границу. Врачи, учителя, менеджеры, программисты, а не только раз-
норабочие конкурируют сегодня в мировых экономических центрах с местными 
соискателями вакансий. Например, в американских штатах Калифорния, Техас, 
Мэриленд, Иллинойс особенно заметно присутствие врачей-африканцев [20]. 

По некоторым данным, антропотоки сегодня соединяют 218 стран мира [5]. 
И сообразно их направлению ученые распределили узловые регионы, в которых 
наиболее мощно действует миграционная гравитация. Системные связи отда-
ющих и принимающих человеческие ресурсы территорий стали «координатами» 
миграционных систем. Обычно в мировой практике, как отмечают А.Н. Сухов 
и С.А. Трыканова, выделяют 4—5 крупнейших миграционных систем. А именно: 

— Североамериканскую; 
— Европейскую; 
— стран Персидского залива; 
— Азиатско-Тихоокеанскую; 
— Южноамериканскую. 
А с учетом интенсивных миграционных обменов постсоветского пространства 

к этому перечню прибавили Евразийскую систему. Как пишут авторы, «чистая 
миграция в Россию из других бывших советских республик составила за 1992—
2002 гг. — 4,4 млн человек» [18]. Для сравнения: в период гражданской войны 
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(с 1975 по 2002 гг.) Анголу покинули более 4 млн человек. Как видим, цифры, 
вполне сопоставимые с мощностью постсоветских миграционных потоков. 

Со временем и в российских центрах изучения международной миграции 
за Африкой стали закреплять право на собственную миграционную систему. На-
пример, Е.Н. Корендясов называет цифру только внутриконтинентального мигра-
ционного потока африканцев в 20—22 млн человек [10]. При этом 99% северо-
африканских мигрантов находятся за пределами континента. 

Следовательно, абсолютные величины дают право говорить об Африканской 
миграционной системе как о самодостаточной и наиболее динамичной. Однако 
некоторые исследователи по инерции продолжают заносить континент в «черные 
списки» депрессивных регионов и выносят за скобки систем и классификаций.  

Например, М.С. Блинова в своей монографии пишет: «Миграционная система, 
объединяющая Францию со странами Северной Африки, входит в одну из круп-
нейших миграционных систем, центром которой являются государства Европей-
ского Союза» [1. С. 126]. Заметим, речь идет не о равных по потенциалу челове-
ческих ресурсов ЕС и АС, а лишь об африканском регионе и одной из стран ЕС. 
То есть сравнение некорректно, так как сопоставляются не целое и целое, а части 
системы с целым.  

«Большая часть международных миграций на Африканском континенте, — 
отмечает далее М.С. Блинова, — происходит между соседними странами и носит 
вынужденный характер, что вызвано многочисленными стихийными бедствиями 
и этническими конфликтами. Поэтому точнее будет говорить о субрегиональных 
миграционных системах, например, в Западной Африке, Южной Африке и т.д.» 
[1. С. 127]. Странный посыл: части целого — регионы (АС) наделяются свойства-
ми систем, а континент, являющийся актором международного уровня и на равных 
с (ЕС) участвующий в регулировании международной миграции, выводят из поли-
тического и правового поля. Почему? Не имеем ли мы в данном случае дела с не-
критичным подходом к исследованию сложных социально-политических систем? 
О чем в свое время писал М.К. Мамардашвили: «В результате отрыва анализа 
от синтеза такой предмет (миграционная система в нашем случае — авт.) пре-
вращается в загадку» [11]. 

Возникает и другой вопрос. Если по количественным показателям мощности 
миграционных потоков не позволительно (?!) выделить самостоятельную Афри-
канскую миграционную систему, то каким критериям она не соответствует? По-
хоже, это риторический вопрос. «Сущностными чертами любой системы, — 
уточняет академик Г.В. Осипов, — являются целостность и интеграция. Первое 
понятие фиксирует объективную форму существования явлений, то есть, сущест-
вование как целого, а второе процесс и механизм объединения их как частей» [14]. 

Таким образом, Африканская миграционная система (АМС), на наш взгляд, 
является неотъемлемой частью глобального и внутриконтинентального обмена 
человеческими ресурсами. Будучи целостной, она обладает несколькими ре-
гиональными подсистемами — северной, центральной, западной, восточной 
и южной. АМС функционирует как отдающая, принимающая и транзитная тер-
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ритория с преобладающим вектором внутренней миграции (село  город; пери-
ферия  центры экономического роста; депрессивные регионы  стабильные 
социумы, включая сопредельные и дальние страны). На чем основано наше за-
ключение?  

Во-первых, АМС сбалансирована по гендерным признакам (мужская и жен-
ская миграция равны); суверенное движение миграционных потоков превосходит 
вынужденную. Устойчивость АМС придают зарубежные миграционные сети, ин-
тегрированные в систему международных обменов человеческим капиталом. 
Африканский внутренний и внешний контур обмена населением — открытая 
принимающая и отдающая система, со значительным компонентом нелегальных 
миграций. 

Во-вторых, АМС синтезирует наиболее успешные модели миграционной по-
литики стран АС, ЕС, БРИКС, США. За длительный период Африка обрела пре-
имущественно двухконтурную модель оборота человеческого капитала: 

а) в рамках устойчивых постколониальных взаимосвязей: колония—метро-
полия—реадмиссия, добровольное возвращение на отдающую территорию;  

б) культурно-лингвистических предпочтений — исход/реверс (реадмиссия) 
населения в страны с близкой культурой или языковой средой [13]. Например, 
португалоговорящие ангольцы, гвинейцы, островитяне Сан-Томе и Принсипи ми-
грируют не только в Португалию, но и в Бразилию; англоговорящие жители Либе-
рии, Зимбабве, Гамбии, Нигерии, Эфиопии выезжают на ПМЖ в США, Канаду, 
Великобританию, Новую Зеландию, Австралию) и т.д. 

В-третьих, политико-правовым свойствам АМС присущи:  
— непоследовательность реализации миграционной политики наднацио-

нальными институтами управления в лице АС и региональных интеграцион-
ных центров; 

— неустойчивость нормативно-правовой базы, регламентирующей отноше-
ния стран доноров и стран реципиентов; 

— наличие значительных контингентов вынужденных переселенцев и бе-
женцев; 

— криминализация миграционных процессов. 
А также ряд других особенностей, порождаемых социально-экономическими, 

внешнеполитическими, географическими факторами. Специфические особенности 
АМС находят свое выражение в конкретных условиях реализации той или иной 
государственной миграционной политики, которая, несмотря на недостатки (Евро-
па в этом смысле также далека от идеала!), синтезирует лучшие образцы практик 
стран АС — ядра Африканской миграционной системы. 
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Данная статья посвящена вопросам, связанным с анализом коммуникационной природы со-
временного политического управления. В работе продемонстрирована коммуникационная природа 
основных элементов управленческих процессов в сфере политики. Также в статье показан переход 
от классической субъектно-объектной модели управления в сфере общественных отношений к новой 
субъектно-субъектной модели информационно-коммуникационного взаимодействия на горизон-
тальном уровне, в рамках которого сильнейшее влияние на все этапы управленческого процесса 
оказывают ценности и смыслы, являющиеся продуктами коммуникационных отношений. По итогам 
исследования сделан вывод о том, что в условиях современного информационного общества ком-
муникационная основа политического управления становится принципиально важным условием 
осуществления любых управленческих процессов, определяющим содержательные параметры и клю-
чевые характеристики функционирования государства, его стабильность и успешность. 

Ключевые слова: политическое управление, политическая коммуникация, ценностное про-
странство, смысловое пространство, управленческий процесс, коммуникационное взаимодействие 

Вся современная человеческая деятельность неразрывно связана с таким по-
нятием, как управление. Общество постоянно сталкивается с ситуациями, тре-
бующими принятия управленческих решений и осуществления управленческой 
деятельности в различных сферах своей жизни.  

В современном обществе возникает бесчисленное множество управленческих 
отношений в разнообразных областях жизнедеятельности, в том числе и в сфере 
политики, в которой успешное достижение поставленных целей без осуществле-
ния эффективных управленческих воздействий попросту невозможно.  

При этом, как показывает современная практика, именно параметры процесса 
политического управления существенным образом влияют на ключевые характе-
ристики функционирования общества, его стабильность и успешность. 

Особенности функционирования политической сферы государств также 
во многом определяются содержательной, организационной и технологической 
спецификой моделей и методов управления, а само политическое управление яв-
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ляется одним из важнейших феноменов жизнедеятельности любой социальной 
системы, изменения в котором непосредственным образом влияют и на динамику 
общественно-политического развития. 

Неслучайно еще Аристотель рассматривал вопросы управления применитель-
но к проблемам функционирования античного государства в аспекте формирова-
ния эффективных форм политического правления и управления общественными 
делами [1]. 

Говоря о структуре, функциях и содержании политического управления, мы 
придерживаемся позиции, в соответствии с которой в рамках политического 
управления осуществляются стратегическое целеполагание в условиях наличия 
множественности альтернатив, реализация процесса достижения политических це-
лей, а также легитимация целедостижения, осуществляемого в процессе управле-
ния. При этом политическое управление является интегративной конструкцией, 
объединяющей феномены политики и управления в самостоятельном формате. 

Касательно вопроса целеполагания в политическом управлении следует от-
метить позицию В.И. Кнорринга, который показал в своих работах, что в сфере 
управления именно проблема цели занимает ключевую позицию, определяя и ре-
гулируя содержание и характер управленческого воздействия в целом [2]. 

Принципиальную значимость цели в политическом управлении выделил 
и В.Г. Афанасьев, в соответствии с позицией которого управление всегда целе-
ориентировано. Не являются исключением и социальные системы, в которых со-
держательные, функциональные, и структурные характеристики управления опре-
деляются его целью [3].  

При этом В.Г. Афанасьев определяет цель в качестве ожидаемого состояния 
системы, определяемого запланированным и достигнутым результатом [3]. 

В свою очередь В.И. Буренко пишет о том, что цель является сущностной ха-
рактеристикой взаимодействий между субъектами и объектами управленческих 
отношений как таковых [4]. 

Исходя из этого мы можем определить ключевую роль целеполагания в про-
цессе политического управления. При этом успешность и результативность про-
цесса управления в большинстве случаев будет определяться, соответственно, сте-
пенью достижения поставленной политической цели. 

Необходимо отметить, что цель не является самостоятельно возникающим фе-
номеном и нуждается в определении и формировании со стороны внешнего актора 
политического управления, а также в обеспечении ее достижения в рамках управ-
ленческого процесса. В сфере политического управления принято выделять в ка-
честве такого актора субъект управления, функцией которого является опреде-
ление политической цели, а также осуществление управленческого процесса ее 
достижения.  

Из функциональности субъекта управления следует вывод о том, что, анало-
гично цели, наличие субъекта управления является принципиальным условием 
возможности существования и осуществления процессов политического управ-
ления. 
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Следует также заметить, что цель формируется субъектом политического 
управления осознанно и для ее постановки необходимо наличие мышления, интел-
лекта, в связи с чем политическое управление является процессом, относящимся 
к интеллектуальной сфере функционирования общества, и модели политического 
управления задаются рамками общественного развития, основанного на осмыс-
лении реальной действительности, осознанной выработке целевых показателей 
развития, интеллектуальных возможностях и потенциале субъектов управления, 
а на первый план в качестве важнейшего фактора, определяющего успешность 
и результативность политического управления, выходит общественный интеллек-
туальный капитал. 

Важно также отметить, что поскольку субъектами политического управления 
выступают государственные, общественные и политические институты и организа-
ции, состоящие из людей, то управленческие процессы в большинстве случаев ха-
рактеризуются субъективностью, придающей феномену политического управле-
ния личностно обусловленное своеобразие. В связи с этим сформированные субъ-
ективные представления о реальности, когнитивные модели мировосприятия 
и определяемые особенностями общественного развития модели политического 
поведения самым непосредственным образом влияют на характер политического 
управления и его содержательные характеристики. 

Более того, сама цель задается в определенной системе ценностных коорди-
нат, в которой находится субъект управления. В зависимости от того, в рамках 
какого ценностного пространства осуществляется целеполагание, сама формули-
ровка цели может быть различной, а некоторые цели могут просто не существо-
вать или являться неприемлемыми для субъекта управления в силу наличия у него 
ценностей, противоречащих постановке конкретной цели, которая выступает в та-
ком случае как недопустимая и неприемлемая. 

Постановка политических целей также во многом определяется субъективны-
ми представлениями о доступных для выбора альтернативах, и восприятие соот-
ветствующих альтернатив в процессе политического управления во многом свя-
зано с восприятием политической реальности, а также тем ценностно-смысловым 
пространством, в котором существуют политические акторы, реализующие функ-
цию целеполагания.  

Очевидно, что восприятие реальности, а также те ценности и смыслы, кото-
рых придерживается субъект политического управления, во многом основываются 
на коммуникативных процессах получения информации, конструирующих, выра-
жаясь языком У. Липпманна, псевдореальность, замещающую реальность объек-
тивную [5]. 

Посредством осуществления идеологического, пропагандистского и манипу-
ляционного воздействия на субъект управления, которое реализуется при помощи 
трансляции соответствующей информации по различным коммуникационным ка-
налам, параметры и характеристики такого рода субъективности могут выступать 
в качестве регулируемых переменных, что определяет и параметры самого управ-
ления. 
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Таким образом, от содержательных особенностей информационно-коммуни-
кационного пространства, в которое погружены политики, во многом зависит как 
восприятие той или иной альтернативы в качестве возможной для реализации, так 
и сам процесс выбора цели.  

Учитывая, что политические ценности, смыслы, убеждения и представления 
являются операбельным понятием и могут формироваться извне при помощи ин-
формационно-коммуникационного воздействия, становится возможным управле-
ние архитектурой целей, внешнее определение доступных для субъекта полити-
ческого управления диапазонов целей. 

Такого рода представление о субъективности политического управления при-
водит нас к выводу о том, что информационно-коммуникационное воздействие 
на субъектов политического управления значительным образом влияет и на осу-
ществляемые ими управленческие процессы, в первую очередь на уровне поста-
новки целей и восприятия доступных для управленческого процесса политиче-
ских альтернатив.  

В связи с этим мы можем констатировать, что политическое управление, не-
зависимо от того, как трактуется важность политической и управленческой со-
ставляющей в различных научных подходах и концепциях, имеет коммуникатив-
ную природу, определяющую его ключевые параметры и характеристики, включая 
особенности постановки политических целей и выбор соответствующих им аль-
тернатив. 

Говоря о феномене политического управления, следует также выделить такой 
элемент, как объект политического управления. Именно на него в классических 
управленческих моделях оказывается соответствующее воздействие. 

При этом важно отметить, что в силу социальной природы политического 
управления, выступающего в качестве одной из основных форм регулирования 
общественных отношений, объектами процессов политического управления явля-
ются индивиды, группы людей, общественно-политические структуры, имеющие 
собственные убеждения, ценности, представления, модели поведения, которые 
самым непосредственным образом определяют результаты и характер целевого 
коммуникационного взаимодействия.  

В связи с этим для достижения политических целей субъекту политического 
управления в большинстве случаев необходимо осуществлять управление полити-
ческими ценностями, смыслами, убеждениями и представлениями индивидов, об-
щественных групп, политических сил, выступающих в качестве объекта управ-
ления, а также обеспечивать формирование выгодных и эффективных моделей 
поведения с точки зрения субъекта политического управления. 

В силу этого в рамках процесса политического управления возникает необхо-
димость осуществления ценностно-смыслового транзита в сознание целевых ауди-
торий управленческого воздействия, что возможно в первую очередь на основе 
применения технологий убеждающей коммуникации, в результате чего могут из-
меняться политические ценности, модели восприятия социально-политической 
реальности и политические убеждения конечных реципиентов информационно-
коммуникационного воздействия. 
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Как писал основатель Йельской школы убеждающей коммуникации К.И. Хов-
ланд в своей работе «Коммуникация и убеждение», при помощи такого рода убеж-
дающего коммуникационного воздействия на представителей целевых аудиторий 
изменяется их поведение, а также их мнения и убеждения относительно различных 
объектов, личностей или символов [6], что является в большинстве случаев важ-
нейшим элементом достижения поставленных субъектом политического управ-
ления целей. 

Технологии убеждающей коммуникации, включая технологии пропаганды 
и манипуляции, являются основой современного политического управления, на-
целенного на формирование необходимых ценностно-смысловых пространств, 
представлений о социально-политической реальности, а также поведенческих мо-
делей участников политического процесса в целом. 

При этом коммуникационные процессы, осуществляемые в рамках реализа-
ции политического управления, носят двоякий характер. С одной стороны, ком-
муникационное воздействие на объект управления позволяет достигать постав-
ленных целей, но, с другой стороны, коммуникационное влияние на субъектов 
управления позволяет управлять постановкой целей извне и тем самым задавать 
направления управленческих процессов посредством влияния на субъектов со сто-
роны внешних акторов коммуникационного воздействия. 

По сути, большинство процессов управления погружено в контекстуальную 
среду и сами субъекты управления в постановке целей, выборе той или иной аль-
тернативы, осуществлении управленческого воздействия во многом ограничены 
актуальным контекстом, в рамках которого им приходится осуществлять свою 
деятельность. 

При этом современные технологии коммуникации позволяют воздействовать 
извне на контекстуальную среду, в которую погружены субъекты управления, 
формируя при этом необходимый для интересантов такого рода воздействия кон-
текст, во многом определяющий восприятие субъектами управления различных 
событий, явлений, процессов.  

Как пишет по этому поводу российский исследователь А.Ю. Шутов, «речь 
идет о вполне сознательной, иногда спланированной деятельности, направленной 
на формирование стереотипов, которые становятся ориентирами, влияющими 
на формировании позиции личности, групп интересов в отношении воспринима-
емых объектов, поступаемой информации... Весьма часто в наше время, особенно 
в формате информационной кампании, задается некий политический заказ на фор-
мирование искомого восприятия события, образа, личности лидера и т.д. ... Иско-
мые образы навязываются с помощью масс-медиа, становятся содержательной 
частью целенаправленной политики» [7. С. 9—10].  

Говоря о коммуникационном воздействии, также необходимо рассмотреть 
такой элемент процесса управления, как обратная связь.  

Как показала реальная практика, в большинстве случаев не только субъект 
управления влияет на управляемый объект, но и объект управления также оказыва-
ет влияние на управляющий субъект и сам процесс управления. В теории управле-
ния со времен американского математика и философа Н. Винера, разработавшего 
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кибернетический подход к управлению, такое влияние объекта на субъект при-
нято называть «обратной связью». Винер рассматривал феномен «обратной связи» 
для обозначения управляющей поведением объекта управления величины ошибки 
положения объекта по отношению к управленческой цели [8]. 

При этом Винер считал, что понимание общества возможно только посредст-
вом исследования исходящих от него сигналов [9], и сигналы эти имеют преиму-
щественно информационно-коммуникативную основу. Применительно к полити-
ческому управлению работы Н. Винера показали роль феномена обратной связи, 
которая выступает в качестве мощнейшего фактора стабилизации или дестабили-
зации политической системы. Пока управляющий субъект получает достоверную 
информацию, политическая система функционирует эффективно. В случае же 
искажения обратной связи реакции политической системы на изменяющиеся па-
раметры и характеристики окружающей среды становятся неадекватными и сама 
система становится не только неэффективной, но и нестабильной. 

Важную роль обратной связи в политическом управлении выделял и созда-
тель информационно-кибернетического подхода, специалист в области политиче-
ских коммуникаций К. Дойч, рассматривавший политическую систему в качестве 
сети коммуникаций и функционирующих в ней информационных потоков. При 
этом такая коммуникационная сеть построена на основе принципа обратной 
связи [10]. 

Помимо такой функции, как передача от объекта воздействия необходимой 
для эффективного управления информации, обратная связь играет и другую важ-
ную роль, которую можно определить как обратное реактивное влияние объекта 
управления на субъект по результатам совершения управленческого воздействия. 

Наличие обратных связей и влияние объекта управления на управляющий 
субъект в целом присущи любым современным общественным отношениям. Об-
ратные связи являются одним из ключевых факторов поддержания стабильности 
существующих политических режимов, либо же, наоборот, дестабилизации и раз-
рушения политических систем, построенных без учета возможного влияния объ-
екта управления. По сути, обратные связи выступают в государственных и обще-
ственно-политических системах механизмом адаптации целевой деятельности 
институтов власти к целям, интересам и потребностям представителей граждан-
ского общества, позволяя сделать сам управленческий процесс конгруэнтным об-
щественному запросу. 

Как показывает современная политическая практика, большинство полити-
ческих поражений на выборах, подрыв легитимности государственных органов 
власти, рост социально-политической напряженности внутри страны, социальные 
волнения и беспорядки, массовые акции протеста являются результатом действия 
обратной связи от общества к государству, в рамках которой гражданское обще-
ство безуспешно передает необходимую для корректировки управленческих про-
цессов информацию на уровень государственных институтов власти1. 
                                                 
 1 В качестве исключения необходимо выделить процессы внешнего воздействия на на-
циональные политические режимы, в рамках которого по каналам обратной связи передается 
симулированная политическая информация. 
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Исходя из наличия обратных связей в общественных отношениях, необходи-
мо уточнить понимание феномена политического управления, перейдя от опери-
рования категорией «воздействие» к оперированию категорией «взаимодействие». 

При этом, с учетом информационно-коммуникативной природы обратной свя-
зи, мы можем определить управление как процесс информационно-коммуникаци-
онного взаимодействия субъекта и объекта управления для достижения целей 
субъекта управления. 

Однако данное понимание феномена политического управления также нуж-
дается в дополнении, так как со второй половины XX в. по мере развития процес-
сов демократизации общества в их современном понимании, а также в условиях 
стремительного развития Интернета специалисты в области политического управ-
ления начали переходить к парадигме субъектно-субъектных отношений, подра-
зумевающей горизонтальные информационно-коммуникативные связи в рамках 
взаимодействия между управляющим и управляемым. Как в связи с этим пишет 
Г.М. Андреева, коммуникация является процессом взаимовлияния взаимодейст-
вующих субъектов [11]. 

Данная парадигма нашла свое отражение и в ряде современных общественно-
политических теорий и концепций, среди которых можно выделить такие, как де-
мократия политического участия, демократия совместного действия, электронная 
демократия, концепция политических сетей [12—14]. 

При этом сами подходы к пониманию субъектности в системе взаимоотно-
шений государства и общества также претерпели существенные изменения. Так, 
для многих современных либеральных концепций характерно менеджеральное 
представление о политиках и чиновниках, осуществляющих государственное 
управление, как о наемных менеджерах, нанятых обществом, как субъектом об-
щественно-политических отношений, для реализации определенных функций. 

В рамках такого понимания роли и места органов власти и их представителей 
в системе политического управления традиционные модели «передачи части 
суверенитета» сама теория общественного договора приобретают иное звуча-
ние, а субъектность в сфере общественно-политического управления смещается в 
сторону гражданского общества и его структур, которые приобретают собствен-
ную субъектность применительно к процессам государственного и политического 
управления.  

В результате основной моделью взаимоотношений общества и власти ста-
новится субъектно-субъектная модель общественно-политических отношений, 
предполагающая, что вопросы постановки цели также попадают в компетенцию 
не только традиционных субъектов управления — органов государственной вла-
сти, но и структур гражданского общества, в результате чего управление стано-
вится процессом субъектно-субъектного информационно-коммуникационного 
взаимодействия участников управленческих отношений по поводу выработки об-
щих целей и стратегий их достижения. (Однако здесь необходимо сделать исклю-
чение, выделив в качестве отдельного феномена субъектно-псевдосубъектную 
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модель, находящую применение в случаях, когда объект управления включен 
в управленческий процесс под видом полноправного субъекта, однако таковым, 
по сути, не является. В современной политической практике мы можем наблю-
дать активное применение такого рода манипулятивной модели взаимодействия 
с объектом управления со стороны определенного круга политических акторов, 
преследующих исключительно свои собственные политические цели, но представ-
ляющих традиционные объекты управления в качестве псевдосубъектов.) 

При этом сама политическая власть приобретает ярко выраженную коммуни-
кационную основу, о чем писал в своих работах Ю. Хабермас, выделявший в ка-
честве фундаментального условия формирования власти коммуникацию полити-
ческой общественности [15]. 

Исходя из подобного понимания процесса современного политического 
управления, мы можем сформулировать отвечающее принципам и содержатель-
ным аспектам современных демократий определение политического управления 
как феномена субъектно-субъектного информационно-коммуникационного взаи-
модействия участников политического процесса по поводу совместной выработки 
и реализации политических целей. 

Данное определение во многом близко к пониманию политического управ-
ления, сформулированному А.А. Дегтярёвым, согласно которому это «целеориен-
тированная и управляемая, комплексная и организованная совместная деятель-
ность индивидов и их групп по легитимному разрешению общественных проблем 
при руководящей и интегративной роли институтов государственной власти 
и на основе использования коллективных ресурсов общества, которая включает 
в себя совокупность публичных целей и задач, условий и норм, решений и дейст-
вий, а также их социальных результатов и последствий» [16]. 

Однако в нашем определении мы более четко показываем информационно-
коммуникативную основу подобной совместной деятельности, а также выдвигаем 
предположение о том, что руководящая роль институтов государственной власти 
в рамках горизонтальной равноправной коммуникации существенно снижается 
в сравнении с традиционными моделями субъектно-объектного политического 
управления.  

В целом мы можем констатировать, что в условиях современного информа-
ционного общества коммуникационная основа политического управления стано-
вится принципиально важным условием осуществления любых управленческих 
процессов [17], а само общество «только кажется статичной суммой социальных 
институтов: в действительности оно изо дня в день возрождается или творчески 
воссоздается с помощью определенных актов коммуникативного характера, име-
ющих место между его членами» [18. P. 67]. 

Как можно заметить, на всех этапах процесса политического управления, 
от постановки целей до их реализации с учетом механизма обратной связи про-
исходит активный обмен информацией по каналам коммуникации различного 
уровня, что определяет информационно-коммуникационную основу современного 
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политического управления в целом. Современное политическое управление, име-
ющее общественную природу и выступающее в качестве одной из мобилизацион-
ных форм политического процесса, основывается на информационно-коммуника-
ционных процессах между участниками управленческих процессов в сфере поли-
тики, что предполагает использование субъектами политического управления для 
достижения политических целей различных коммуникационных моделей [19]. 

В связи с этим развитие существующих и появление новых форм и техноло-
гий политической коммуникации самым непосредственным образом задает фор-
маты и модели осуществления управления в политической практике, а особенно-
сти и возможности новых информационных и коммуникационных технологий 
во многом определяют специфику современной системы политического управле-
ния в целом. 
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В статье рассматривается  валидность ведущих межстрановых сравнительных рейтингов и гло-
бальных бенчмарков с позиции теории сложных систем в международных отношениях. Процессы 
глобализации порождают как универсалисткие схемы и проекты, находящие отражение в межстра-
новых сравнительных индексах и бенчмарках, так и сомнения в их валидности вследствие растущей 
сложности и многообразия политических институтов, ценностей и систем в современном мире. 
В статье анализируются отдельные теоретические школы в политологии, представляющие оба вы-
шеуказанных подхода.  
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В последние десятилетия обращает на себя внимание процесс становления 
и постепенной институционализации нового инструмента информационного и внеш-
неполитического влияния, который можно назвать «властью/силой рейтингов» 
(«charts power»). Начиная с 1990-х гг. в мире происходит «рейтинговая револю-
ция»: популяризация, легитимизация и превращение в реальную форму власти 
целого ряда межстрановых индексов, оценивающих и сравнивающих разные 
страны по разнообразным критериям и на основе различных методологических 
принципов. 

Сегодня оценки ряда межстрановых сравнительных индексов постепенно 
встраиваются во властный неолиберальный метанарратив и претендуют на то, 
чтобы выступать в качестве своеобразных критериев истинности во внутренней 
и внешней политике различных стран мира и международных организаций. Пере-
избыток информации в информационном обществе увеличивает потребность в го-
товых, радикально упрощенных и обработанных данных. Нарастающая сложность 
мировых процессов потенциально способствует увеличению властных возможно-
стей субъектов, занимающих пограничные позиции между властью и т.н. экс-
пертным сообществом и предоставляющих «вводную» информацию для приня-
тия управленческих и бизнес-решений. 

Сравнительные межстрановые индексы тесно связаны с международным 
бенчмаркингом. 

Как известно, бенчмаркинг (от англ. benchmarking) представляет собой сопо-
ставительный анализ практик, процессов, институтов по различным индикаторам 
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на основе определенных эталонных показателей. Бенчмаркинг, возникший как осо-
бый вид деятельности в 1970-е гг., уже вырос из менеджмента как основной сферы 
своего применения и прошел стадии интернационализации и глобализации. Се-
годня мы можем говорить о международном, политическом и институциональном 
бенчмаркинге как на национальном, так и на глобальном уровнях. 

Бенчмаркинг включает в себя такие процессы, как оценивание, сопоставление 
и мониторинг на основе определенных индикаторов. В целом бенчмаркинг яв-
ляется скорее практико-ориентированной, чем исследовательской деятельностью 
и нацелен на достижение практических результатов. В контексте исследования 
«рейтинговой силы» наибольший интерес представляет теория и практика гло-
бального бенчмаркинга (ГБ). Например, сотрудники «Проекта глобального бенч-
маркинга» (“The Global Benchmarking Project”) определяют глобальный ГБ как 
«транснациональную практику, направленную на контроль, оценку и изменение 
эффективности» [7]. Согласно распространенному в западной политологии мне-
нию, международный бенчмаркинг представляет собой «популярный источник 
вдохновения и обучения эффективной политике» [6. P. 504] для правительств раз-
вивающихся и «переходных» стран. 

Политологи А. Брум и Дж. Куирк обращают внимание на потенциал полити-
ческого влияния глобальных «бенчмарков» — ориентиров, относя их к новой фор-
ме власти, определяемой как «политика чисел»: «трудно представить сферу меж-
дународных отношений, начиная от международной безопасности до глобальной 
политической экономии, изменений климата, прав человека, международного раз-
вития и глобальной публичной политики, которая не была бы втянута в политику 
чисел» [5. P. 814]. «Политика чисел» относится исследователями к формам непря-
мой власти или «управления на расстоянии». 

Значительный властный потенциал глобального бенчмаркинга заключается 
в «способности глобальных бенчмарков маскировать нормативные повестки дня 
за языком нейтральных и технократических оценок» [5. P. 814], а также «ней-
трализовать» и «универсализировать» разные ценностные системы [4]. ГБ легко 
распространять и при этом сложно игнорировать.  

А. Брум и Дж. Куирк определяют глобальный бенчмаркинг следующим 
образом: 

— «транснациональная практика, которая выходит за пределы юрисдикции 
отдельных стран и осуществляющая одну или несколько из следующих форм 
сравнительной оценки:  

— качество поведения (насколько хорошо акторы справляются со своими обя-
занностями в конкретных областях); 

— качество проектирования (насколько хорошо конкретные политики, законы 
или институты разработаны и применены); 

— качество результатов (насколько деятельность в определенной сфере 
совпадает с поставленными целями)» [5. P. 815]. 

Согласно данной типологии возможны ситуации, когда правительство какой-
либо страны получает сравнительно высокие оценки от оценивающих организа-
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ций за «качество выполнения своих обязанностей», но низкие — за результаты, 
что само по себе ставит под сомнение пользу от бенчмарка. 

Таким образом, согласно теории «политики чисел», ГБ представляет собой 
сравнительно новый и специфический тип осуществления власти в мировой поли-
тике, «варьируясь от более ранних попыток пропагандировать „стандарт циви-
лизации“, основанный на западных ценностях, до более современных попыток 
распространения в глобальном масштабе „передовых практик“ и политических 
норм посредством международных режимов и организаций» [5. P. 816]. Это «ре-
курсивный процесс, посредством которого сложные и оспариваемые нормативные 
ценности переводятся в упрощенные числовые представления, которые, в свою 
очередь, делают возможным позиционирование глобальных бенчмарков в качестве 
„доказательств“, которые могут быть использованы для политического влияния. 
Квантификация позволяет скрывать ценности, лежащие в основе ГБ, а также по-
зволяет неспециалистам делать упрощенные сравнения сложных явлений на транс-
национальном уровне» [5. P. 815]. Исследователи отмечают, что в длительной пер-
спективе глобальные бенчмарки способны устанавливать «эффект якоря», опреде-
ляющего восприятие определенной проблематики различными акторами. 

Разрабатываемые в ведущих западных странах и популяризуемые глобальны-
ми СМИ сравнительные межстрановые рейтинги оказывают все большее воздей-
ствие (как фактическое, так и потенциальное) на принятие политических решений, 
ориентиры государственной политики, на мотивацию и поведение элит, научный 
прогресс, институциональное развитие, экспертное сообщество, СМИ и общест-
венное мнение, внешнеполитический имидж стран и даже на экономическую 
и политическую стабильность. Известный британский исследователь междуна-
родных отношений Д. Хелд отмечает в качестве одного из глобальных трендов 
современности «растущее давление неправительственных образований, способ-
ствующее развитию новых форм подотчетности в международной политической 
жизни» [2. C. 29]. Политическую роль глобальных индексов можно рассматривать 
с точки зрения теории международных режимов. Согласно С. Краснеру междуна-
родный режим можно определить как «неявные или явные принципы, нормы, пра-
вила и процедуры принятия решений, по поводу которых в данной сфере между-
народных отношений предполагается общее согласие» [2. C. 29]. Таким образом, 
«рейтинговая инфраструктура» является как средством информационной поддерж-
ки сложившейся системы международных режимов, так и отдельным формиру-
ющимся международным режимом.  

Принципиально иной подход предлагает теория сложных систем, считающая-
ся одной из ведущих в современных международных отношениях. С позиции 
данного подхода усложнение мировой системы после окончания холодной войны 
и поливариантность современных моделей развития ограничивают сферу приме-
нения межстрановых рейтингов в сравнительных исследованиях, превращая их 
в устаревший, неэффективный и необъективный инструмент познания. 

Так, исследователь Э. Кавальски отмечает парадигмальный сдвиг в изучении 
мировой политики, который он характеризует как «пятый спор в исследованиях 
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международных отношений». Растущая сложность системы международных от-
ношений, где «разнородность, а не порядок является нормой» [8. P. 436], бросает 
доминирующим системам взглядов на мировую политику вызов, с которым они 
не могут справится. 

Как отмечает Э. Кавальски, основные подходы в международных отношениях 
все еще определяются «прежней научной парадигмой, восходящей истоками 
к просвещению, которая провозглашала линейные образцы и шаблоны, демон-
стрировавшие высокие уровни порядка и предсказуемости за счет использования 
редукционистских методов, постулировавших, что все объекты претерпевают 
последовательные изменения и следуют по предсказуемым траекториям» [8. P. 437]. 

Из-за растущей непредсказуемости взаимодействий в системе международ-
ных отношений становится невозможным четко определять каузальные векторы 
и циклы обратной связи [8. P. 441], а нелинейность развития социумов и проис-
ходящих в них процессов не вписывается в распространенные линейные модели 
(см. табл. 1). 

Таблица 1 

Сравнение парадигм порядка и сложности в международных отношениях 

Порядок Сложность 

Линейная парадигма 
мировой системы 

Нелинейная/системная парадигма 
мировой системы 

рациональность ограниченная рациональность 
предсказуемость Ограниченная / непредсказуемость 
детерминизм эволюционные изменения 
не признается врожденная ограниченность  
человеческого познания и прогресса 

существуют существенные ограничения познания 
и прогресса из�за высокого уровня неопределен�
ности 

линейность процессов нелинейность процессов 
универсальный характер ценностей 
и стандартов 

локализованный, гетерогенный и темпоральный 
характер ценностей и стандартов 

Источник: [8. P. 438]. 

Универсалистские принципы, законы и ценности, лежащие в основе в том 
числе и международных индексов, теряют легитимность и стремительно устаре-
вают в новых условиях, что делает познавательные и интерпретационные возмож-
ности рейтинговой силы все более иррелевантными, выводя на первый план имен-
но ее политическую и идеологическую составляющие. Так, Э. Кавальски пишет: 
«Структура настолько разнообразной и постоянно меняющейся международной 
системы не может быть объяснена обращением к некоему единому источнику или 
непреложному принципу. Самоорганизация системы создает механизм, где слож-
ные структуры могут эволюционировать без необходимости постулировать некие 
исходные положения» [8. P. 440]. 

С позиции теории сложных систем оспаривается и «сама возможность суще-
ствования неких „объективных стандартов“ для сравнения и оценки конкуриру-
ющих претензий на монопольное обладание истиной, поскольку не существует 
никаких „естественных“ стандартов, но всегда лишь стандарты, принятые в кон-
кретных обществах» [8. P. 449]. 
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Конечно, данный подход не отвергает полностью значение международных 
рейтингов, скорее показывает, что оправданным является развитие более объек-
тивных «зонтичных рейтингов», исследующих и сравнивающих между собой 
не все страны мира, а лишь некоторую заранее обособленную их часть, т.е. сегмен-
тирующих группы стран с учетом региональной специфики и иных особенностей. 

Многие исследователи, не относящиеся к числу сторонников теории сложных 
систем, придерживаются похожих критических позиций [3]. Как отмечает поли-
толог М.М. Мчедлова, недопустимо игнорировать «многомодусность цивилиза-
ционного ракурса современного понимания модернизации. С одной стороны, он 
также несет на себе отпечаток просвещенческой парадигмы, особенно в норматив-
ной проекции линейного понимания модернизационнных стратегий в соответст-
вии с логикой „Третьей волны“. С другой стороны — все более громкими стано-
вятся голоса, настаивающие на том, что „культура имеет значение“, а цивилизаци-
онная специфика различных типов обществ накладывает отпечаток на алгоритмы 
изменений в обществе, социокультурную и ценностную динамику трансформаций, 
политический контекст изменений» [1. C. 51]. 

Таким образом, ключевая функция сравнительных рейтингов — формирова-
ние всеобщих образцов, эталонов и, на их основе, соответствующих универсаль-
ных стандартов, вряд ли является полноценно осуществимой в условиях растущего 
разнообразия современного мира. Сегодня, на фоне роста сомнений в объектив-
ности ряда авторитетных рейтинговых исследований, намечается диверсификация 
рейтингового рынка, появляются новые перспективы у альтернативных рейтингов. 
Очевидно, что западные страны будут стремиться сохранить статус-кво своего 
лидерства в мировой политике, фиксируемый и обслуживаемый в том числе рей-
тинговой инфраструктурой и активно противодействовать тому, чтобы альтерна-
тивные модели и ценности становились признанными образцами для других стран 
и регионов. 
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Статья посвящена возникновению такого явления, как политическое участие в Таиланде. 
Говоря о тайском политическом участии, необходимо упомянуть о истории развития демокра-
тии, которая зародилась в Европе. Культура, история и структура власти в Таиланде отличается 
от европейской, поэтому необходимо отметить, что демократия в Таиланде долгое время не раз-
вивалась. Кроме истории демократии, в статье рассматривается избирательная система Таилан-
да. В качестве методов исследования применены сравнительный исторический метод, а также 
сравнительный политический метод для анализа соотношения факторов, повлиявших на возник-
новение и распространение такого явления, как политическое участие в Таиланде. 

Ключевые слова: политическое участие, демократия, избирательная система, тенденция поли-
тического участия, Таиланд 

Политическое участие является частью правовой свободы народа при демо-
кратическом режиме, но при этом оно также раскрывает слабые места предста-
вительной демократии, поэтому чтобы понимать политическое участие, надо по-
нимать проблемы демократии. Демократия считалась не самым лучшим полити-
ческим режимом, но и не самым худшим [8]. Она зародилась в странах Запада. 
В Таиланде длительное время не получали развития политические партии, изби-
рательная система, концепции прав и свобод человека, равенства [1]. 

Политическое участие — это различные формы политической деятельности, 
такие как голосование, назначение политиков на должность, работа добровольцев 
в избирательной кампании или участие в протесте. То есть все те формы активно-
сти, целью которых является воздействие на правительство [2]. Степень его орга-
низованности во многом зависит от политического режима. При авторитарном 
и тоталитарном режимах оно чаще всего вынужденное или принудительное, при 
демократическом — свободное и сознательное. 

Формы политического участия делятся на 5 видов. Во-первых, это осущест-
вление власти или противодействие ее осуществлению. Во-вторых, это деятель-
ность формальных общественных организаций, например: партий, молодежных 
политических организаций и т.д. Третьим видом политического участия являются 
неформальные организация и движения. Например, народные фронты. Четвертый 
вид — это выборы и проведение избирательных кампаний и референдумов. Пуб-
личные манифестации политических взглядов с целью воздействия на обществен-
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ное мнение, политические институты или руководящие политические группы, 
влияние на других людей с целью изменения их взглядов и действий и навязыва-
ние им своих является пятом видом. Манифестация взглядов может осуществ-
ляться на политических собраниях, митингах, демонстрациях, через печать, ра-
дио, телевидение, в политических беседах, дискуссиях, посредством различных 
обращений к государственным органам, политическим организациям, через прось-
бы избирателей. 

В 1932 г. в Таиланде произошла «буржуазная Сиамская революция». Револю-
ция была организована «Народной партией» (Крана Ратсадон), которая изначально 
была образована в Париже. Революция привела к смене государственного строя 
с абсолютной монархии на конституционную. Может ли это событие ознамено-
вать возникновение политического участия? 

После данной буржуазной революции король не имел права объявлять о по-
миловании, а ассамблея народных представителей могла объявить ему импичмент 
и отдать под суд. Однако уже в постоянной конституции 1932 г. (10 декабря 
1932) [6] были сделаны отступления от текста временной конституции (27 июня 
1932) [5]. В этой конституции, так же как и в первой, содержалось положение 
о том, что суверенная власть принадлежит народу Таиланда [11].  

До буржуазной Сиамской революции в сельскохозяйственном обществе 
не было никаких различий между государственными и частными интересами. Ко-
роль хорошо заботился о гражданах, они были довольны и не думали о своих соб-
ственных интересах и правах. Из этого можно сделать вывод, что в тайском обще-
стве зародилась культура патронажа. Позднее политический режим в Таиланде 
стал демократическим и культура патронажа переросла в бюрократическую. 

Демократия — это не единственное, что пришло в Таиланд с Запада: совре-
менная бюрократия, регулярная армия, централизованное администрирование — 
все эти концепции появились в государственном управлении Таиланда раньше чем 
демократия, и ее концепции заменили старую тайскую политическую культуру. 

Идеальная демократия состоит из равенства и прав людей как в частной жиз-
ни, так и в политике. К тому же демократия придерживается верховенства права 
и различает государственные и частные интересы. Политическая культура тайцев 
заключалась в патронажных отношениях, которые приводили к разделению со-
циальных слоев в обществе; из-за этого в Таиланде до 1932 г. отсутствовали ра-
венство и права. 

Культура патронажа взаимодействует с культурой авторитаризма, а значит 
демократическая культура не может сосуществовать с культурой патронажа. Де-
мократия подчеркивает равенство и права индивидуумов. Культура патронажа, 
в свою очередь, заключается в отношениях различных не равных между групп, 
и поэтому в тайском обществе образовалась запутанная демократическая культура, 
ранее основанная на принципах патронажа. 

Согласно статье 1 Конституции 1932 г. король Рама VII (Прачадипок) обладал 
верховной властью несмотря на то что, Народная партия (Крана Ратсадон) считала, 
что верховная власть принадлежит тайскому народу [10]. 
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Являются ли выборы лучшим показателем политического участия народа? 
В Таиланде выборы не означали наличие прав у населения, что свидетельствовало 
о том, что люди не могли решать судьбу своей страны. Выборы были только по-
казателем отношений патронажа и поддержкой лидера, стоящего у власти. Когда 
к власти приходили новые чиновники, создавалась видимость того, что интересы 
населения были для них в приоритете, однако на самом деле это было не так, вся 
их работа была нацелена на обеспечение собственных выборов [12]. 

Со времени первой Конституции Таиланда (1932 г.) до появления Конститу-
ции 1997 г. в Таиланде появлялись 15 конституций и были проведено 19 всеобщих 
выборов депутатов палаты представителей. Первые выборы состоялись в 1933 г. 
после бескровной революции, а последние — в 1996 г. С 1933 по 1996 г. избира-
тельная система в Таиланде постепенно изменялась, в основном в соответствии 
с изменениями в Конституции [9]. 

Много положительных изменений произошло в избирательной системе 
в 1992—1996 гг.; например, в 1992 г. был создан комитет опроса наблюдателей. 
Комитет опроса наблюдателей был учрежден как орган, контролирующий чистоту 
и прозрачность выборов, он состоит из негосударственных субъектов, а также за-
интересованных граждан. Данный комитет создавался с целью уменьшения под-
купа избирателей, укрепления политического сознания, содействующего честным 
выборам. 

Непрямой способ голосования использовался на первых выборах. Избиратели 
в каждой провинции выбрали представителя от субокруга (тамбон), который впо-
следствии голосовал за членов палаты представителей. Со вторых выборов и далее 
метод голосования был изменен на прямой, в котором избиратели самы выбирали 
членов палаты представителей.  

Несмотря на положительные изменения в избирательной системе был фактор, 
остававшийся неизменным: выборы были организованы Министерством внутрен-
них дел, которое было создано в царствование Короля Чулалонгкорна (Король 
Рама V, 1868—1910). Оно стало одним из самых мощных министерств, под вла-
стью которого находились отдел местной администрации и отдел полиции. Отдел 
местной администрации организовывал процесс выборов, а отдел полиции отве-
чал за проведение выборов [9]. 

Выборы не играли существенную роль в тайской политической системе, и она 
представляла собой очень упрощенный вариант демократии. Из 19 выборов только 
в 1946, 1975, 1976, сентябре 1992, 1995 и 1996 они были проведены согласно прин-
ципам демократии. Остальные проводились либо в условиях военного правления, 
либо в рамках полудемократического режима. В результате тайская политика пре-
вращалась в порочный круг, когда в рамках госпереворота к власти приходили 
военные, например, обнародовалась новая Конституция, проводились выборы, что-
бы узаконить военного лидера и его правительство. Бывало и так, что после во-
енного переворота позднее происходил очередной переворот уже против действу-
ющей власти. Этот цикл повторялся много раз, особенно когда у власти были 
военные, некоторые выборы проводились из-за военных переворотов и принесе-
ния новых конституций, как показано в табл. 1. 
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Таблица 1 

Выборы в Таиланде в 1933—1996 гг. 

Год выборов Метод голосования Явка избирателей (%) Основания для избрания 

1933 Непрямой 41,45 Революция Конституции 1932 
1937 Прямой 40,22 Конец срока правления 
1938 Прямой 35,03 Роспуск парламента 
1946 Прямой 32,53 Роспуск парламента 
1948 Прямой 28,59 Переворот/ Конституция 1947 
1952 Прямой 38,95 Переворот/ Конституция 1932 

(поправка к 1952) 
1957 (фев) Прямой 57,50 Конец срока правления 
1957 (дек) Прямой 44,07 Переворот 
1969 Прямой 49,16 Конституция 1968 
1975 Прямой 47,18 Конституция 1974 
1976 Прямой 43,99 Роспуск парламента 
1979 Прямой 44,57 Переворот / Конституция 1978 
1983 Прямой 50,76 Роспуск парламента 
1986 Прямой 61,43 Роспуск парламента 
1988 Прямой 63,56 Роспуск парламента 
1992 (март) Прямой 59,28 Переворот/ Конституция 1991 
1992 (сент) Прямой 61,59 Роспуск парламента 
1995 Прямой 62,04 Роспуск парламента 
1996 Прямой 62,42 Роспуск парламента 

Источник: [9]. 

Первыми реальными выборами стали те, на которых Чатчай Чунхаван, член 
палаты представителей, стал первым избранным премьер-министром в 1988 г. Его 
партия завоевала большинство голосов, а генерал Прем Тинсуланонд отказался 
баллотироваться на еще один срок в качестве премьер-министра. Политическая 
атмосфера была более открыта с 1976 г., когда произошел переход от лидерства 
военных к демократическому правительству. В это время проводились регулярные 
выборы. После принятия Конституции 1978 г. всеобщие выборы проводились 
4 раза. Политические партии действовали открыто, а пресса была свободна. Не-
смотря на две неудачные попытки государственного переворота в этот период, 
стоящие у власти военные стали более профессиональными, и можно было ожи-
дать конца вмешательству военных в тайскую политику. Однако в 1991 г. про-
изошел очередной переворот, военачальники вновь назначили гражданского 
премьер-министра (Анан Паньярачун), была принята новая Конституция 1992 г., 
и выборы февраля 1992 г. узаконили генерала Сусхинда Крапраюн как премьер-
министра. Это нахождение в кресле премьера закончилось через 48 дней. Он был 
изгнан из власти в мае 1992 г. после массовой демонстрации тайцев. Это событие, 
известное как «Черный Май 1992», привело к массовым убийствам демонстрантов 
военными. 

После этого Ананд стал временным премьер-министром до момента проведе-
ния новых выборов. Он внес некоторые конституционные поправки, в частности 
ту, по которой требуется, чтобы премьер-министр избирался членами палаты 
представителей. Он также учредил Комитет Наблюдения за проведением выборов 
для ведения избирательного процесса. Выборы были проведены в сентябре 1992 г., 
Демократическая партия победила. Чуан Ликпай стал премьер-министром. Двое 
выборов были проведены в соответствии с Конституциями 1992, 1995 и 1996 г. 
На этих выборах зародились демократические избранные правительства. 
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В 1997 г. в политической системе Таиланда произошли кардинальные пере-
мены. Была принята новая конституция, имевшая демократический характер 
и создавшая большие условия для политического участия [7]. Раньше в стране 
было 15 конституций, но именно конституция 1997 г. называется «Народная кон-
ституция» потому что обеспечивает большее политическое участие граждан [9]. 
После этого избирательная система изменилась, и были еще 6 выборов; в 2001, 
2005, 2006, 2007, 2011 и 2014 гг. 

На выборах в январе 2001 г. победила партия Тай Рак Тай во главе с бизнес-
меном Таксинном Чиннаватом. Не имея абсолютного большинства голосов, она 
сформировала коалиционное правительство. На следующих выборах Таксин 
Чиннават занял кресло премьер-министра во второй раз в феврале 2005 г. Партия 
Тай Рак Тай завоевала более 70% голосов и сформировала однопартийное прави-
тельство. В сентябре 2006 г. Таксин был обвинен в коррупции, использовании 
политической власти в интересах своего бизнеса и отправлен в отставку воен-
ными [4].  

В результате выборы 2006 отменили, потому что в СМИ попала информация, 
что Таксин подкупил маленькие партии, которые в итоге должны были составить 
с ним коалицию. 

Парламентская система периода 2006—2014 гг. была нестабильной. После пе-
реворота 2006 г. действовала Конституция 2007 г., называвшаяся самой демокра-
тической в истории страны народной конституцией [3]. 

После отставки Таксина государственная власть перешла к военному совету, 
и была принята временная конституция. Сегодня же военные в Таиланде являются, 
по большому счету, самой серьезной и значимой политической силой. В конце 
мая 2014 г. король Рама IX официально одобрил действия военных и назначил 
генерала Праюта Тяноча премьер-министром и главой Совета, перед которым по-
ставлена задача разработать проект политической реформы. По-видимому, назрела 
необходимость проведения реальных антикоррупционных мер, что требует це-
ленаправленных усилий, политической стабильности и активного гражданского 
диалога. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Культура патронажа существовала в тайском обществе долгое время. Даже 
сегодня несмотря на то, что Таиланд перешел от абсолютной монархии к консти-
туционной, которая подразумевает власть народа, патронажная система властных 
отношений сохраняется до сих пор. Поэтому смена политического режима не по-
может развивать политическое участие, если не изменить основу власти. Поли-
тическое участие не может существовать независимо от власти, потому что де-
мократия в Таиланде не развита. Выборы не были честными и открытыми. Они 
существовали как процесс изменения власти групп людей. 

Выборы должны быть частью политического процесса, который выбирает 
политического лидера, но Таиланд сфокусировался на денежной политике. Про-
исходило много правонарушений: подкуп избирателей, коррупция, манипуляция 
местных лидеров, насилие и борьба партизан против правительства. В истории 
Таиланда несколько раз происходили военные перевороты с целью захвата власти. 
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Проведение выборов в Таиланде показало, что было много подкупов в из-
бирательной системе. Можно сказать, что тайцы преимущественно не понимают, 
что такое демократия и что нужно быть гражданином, который имеет права и сво-
боды. Зачастую, когда к власти приходили военные в результате госпереворота, 
тайцам следовало активно участвовать в политике, но они ничего не делали и были 
согласны делать то, что скажет лидер. Процесс развития демократии продолжа-
ется уже 85 лет, но пока политика Таиланда неэффективна. Очень важно разви-
вать политическое сознание людей, который будет стимулировать тайцев прини-
мать участие в жизни страны. 

Развитие политического участия в Таиланде зависит от ряда основных факто-
ров. Во-первых, нужно повысить гражданское и политическое сознание общества. 
Этому могут содействовать международные правительственные и неправитель-
ственные правозащитные организации. С помощью различных форумов, конфе-
ренций и программ международных организаций, в первую очередь неправитель-
ственных организаций, необходимо способствовать формированию в обществе 
групп активных граждан, готовых бороться за свои гражданские и политические 
права. Во-вторых, нужно углублять и расширять сотрудничество с развитыми 
странами в политической, экономической, законодательной, культурной, образо-
вательной сферах. Особенно в этот процесс нужно вовлекать молодежь, которая 
придет на замену действующей элиты. В-третьих, необходимо наличие незави-
симых СМИ, гарантирующих транспарентность общественно-политических про-
цессов в Таиланде. Бескорыстная и профессиональная деятельность СМИ являет-
ся одним из основных факторов при построении гражданского общества. 
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В статье представлены некоторые формы участия и направления деятельности обществен-
ных антикоррупционных объединений. Для раскрытия данной темы автором проанализированы 
условия и направления деятельности некоммерческих общественных организаций. Проведенный 
в статье анализ позволяет сделать выводы о важной роли неправительственных организаций на поли-
тической арене в антикоррупционной борьбе. 

Ключевые слова: коррупция, государство, гражданское общество, некоммерческие общест-
венные организации 

Коррупция влияет на работу государственного аппарата, государственных 
структур, способствует замедлению роста национальной экономики, порождает 
сомнение в эффективности работы государственных институтов, снижая авторитет 
власти в глазах граждан. Отсутствие долгосрочной стратегии, четкого плана ее 
реализации и общая апатия граждан — все это влияет на неэффективность при-
нимаемых мер. 

Современному общественному сознанию характерно двойственное отноше-
ние к коррупции. С одной стороны, общество, понимает пагубное воздействие 
коррупции на все сферы взаимоотношений, с другой стороны, она стала обыден-
ностью, вошла в привычку при решении любых вопросов. Важно отметить, что 
в государствах с развитым гражданским обществом нетерпимость к коррупции 
гораздо выше, чем в других, таким образом, отсутствие конфронтации интересов 
государства и института гражданского общества является показателем эффектив-
ности государственного управления. 

Деформированная социальная стратификация, высокий уровень бедности, низ-
кий уровень правовой культуры, деформация моральных ценностей — все это спо-
собствует развитию и укоренению теневых общественных отношений. Способ 
приостановить развитие подобных отношений существует — это в первую очередь 
просветительская работа по недопущению коррупционных отношений, которую 
могут осуществлять некоммерческие общественные организации на основе опыта 
исследовательской работы по изучению понятия коррупции, методов борьбы с ней, 
но при условии информационной прозрачности проводимых анализов ситуаций 
в разных сферах, таких как система жилищно-коммунального хозяйства, здраво-
охранения, образования, на предмет коррупции. Общественный контроль необ-
ходим как превентивная мера по профилактике коррупционных действий. 
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В законодательных актах Российской Федерации о противодействии корруп-
ции [1; 5] одним из важных направлений работы институтов гражданского обще-
ства названо формирование в обществе нетерпимого отношения к коррупционно-
му поведению, только при этом условии возможно появление новой формы орга-
низации общества как саморазвивающейся системы с гибкой структурой для 
адекватной реакции на возможное проблемные ситуации, а государство в этой 
системе должно играть роль правового арбитра. 

Институциональную основу подобного гражданского общества еще в 1930-х гг. 
стали составлять некоммерческие организации (НКО), работа которых была 
закреплена в различных правовых актах [6—8]. В 1990-х гг. утверждается Феде-
ральный закон «Об общественных объединениях» [3], где закрепляются формы 
общественных объединений и порядок создания таких организаций, в том числе 
и на религиозной основе [4]. В настоящее время деятельность НКО в Российской 
Федерации регулирует Гражданский кодекс РФ и Федеральный закон «О неком-
мерческих организациях» [2]. 

Роль НКО сегодня заключается в артикуляции и агрегации общественных инте-
ресов всех социальных слоев, лоббирование их интересов в государственных струк-
турах, обеспечивая диалог государства и общества, в том числе и по вопросам борьбы 
с коррупцией. Например, деятельность НКО в сфере антикоррупционой политики. 

1. Для превращения гражданского общества и его институтов в значимый 
субъект по борьбе с коррупцией необходимо заниматься развитием основ граждан-
ского общества, то есть речь идет о развитии частной собственности, поддержки 
честной конкуренции рыночной экономики, то есть основ демократического по-
литического режима. Однако государственные органы власти активно подрывают 
эти основы [11]. В современных условиях практически невозможно найти опору 
для антикоррупционной политики, так как коррупция охватила все сферы обще-
ственной жизни и стала привычной, в связи с чем необходимо создать правовые 
условия для поддержания определенного уровня противоречий в различных сфе-
рах общественной жизни: в экономике через конкуренцию, в государственном 
механизме через горизонтальное и вертикальное разделение властей, в политиче-
ской жизни общества через поддержание сильной оппозиции, в духовной сфере 
через свободу средств массовой информации. Разрешение этих противоречий не-
избежно подтолкнет стороны к действиям против коррупции. 

2. Активное участие НКО в законотворчестве, в частности в процессе анти-
коррупционной экспертизы нормативных правовых актов и их проектов. Речь идет 
о правовых мерах обеспечения демократизации правотворчества: развитии прак-
тики референдумов, опубликовании проектов нормативных актов и обсуждении 
их, организации общественных слушаний. Процесс огласки при разработке анти-
коррупционной программы позволит привлечь к проблеме коррупции больше об-
щественного внимания. 

3. Прозрачность проведения выборов, работы государственных органов яв-
ляются также важной функцией общественных некоммерческих организаций. Бо-
лее того, стоит включить представителей институтов гражданского общества в со-
став комиссий по урегулированию конфликта интересов, созданных в государст-
венных структурах [14. С. 56—58]. 
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4. Развитие общественного сознания и информированности людей. Однако 
для России характерна особенность, заключенная в отчуждении большинства на-
селения от активного участия в решении общих проблем, в связи с чем деятель-
ность НКО должна быть направлена и на корректировку системы ценностей, из-
менение общественной культуры. 

НКО позволяют выстроить реальный диалог государства и власти, особен-
ностью которого является возможность получения аналитики для оценки эффек-
тивности принимаемых управленческих решений и реакции населения на них. Та-
ким образом, влияние НКО на политической арене достаточно весомо. Они имеют 
возможность оказывать реальную поддержку гражданам, быть независимым «ди-
агностом» работы государственных структур. По данным Минюста РФ, на июнь 
2016 г. зарегистрировано 277 тысяч 397 НКО, в том числе в Москве — 33,8 тыс., 
в Московской обл. — 15 тыс., Санкт-Петербурге — 12,2 тыс., Свердловской 
обл. — 6,6 тыс., Краснодарском крае — 6,5 тыс., Татарстане — 5,5 тыс., Башки-
рии — 5,2 тыс. Впоследствии 4 тыс. 253 организации были исключены из числа 
НКО в связи с прекращением деятельности [17]. 

Важно также отметить роль ненасильственных общественных организаций, 
движений в борьбе с коррупцией. Например, Стивен Зунс [12] отмечает, что при 
авторитарном или неэффективном управлении в паре с эндемической (местной) 
коррупцией, порочный круг может развиваться, что приведет к дальнейшей деле-
гитимации власти и правопорядка, которые, в свою очередь, укрепят авторитарное 
или неэффективное управление, безнаказанность, нищету и так далее. Результат — 
то, что Джек Дюваль называет «фрагментированной тиранией» — слабые, хрупкие 
демократические государства или полуавторитарные системы. Стивен Зунс указы-
вает, что у гражданского сопротивления есть потенциал, чтобы активировать ан-
тикоррупционный цикл. Ненасильственные общественные движения, гражданские 
кампании могут бросить вызов связи насилия, бедности, коррупции, уполномочив 
гражданскую сферу продолжить вести стратегические гражданские кампании 
и движения. 

Под гражданским сопротивлением стоит понимать процесс по борьбе с при-
теснением, безнаказанностью и несправедливостью через власть народа, его назы-
вают также «ненасильственным сопротивлением», «ненасильственная борьбой», 
«ненасильственным конфликтом» и «ненасильственным действием». Гражданское 
сопротивление ненасильственно в этом, оно включает участие обычных людей, 
стоящих вместе против притеснения. Мацей Бартковский, специалист по граж-
данскому сопротивлению, отмечает: «...или откровенные или молчаливые, нена-
сильственные формы сопротивления — популярное выражение коллективного 
намерения людей отделить власть людей от власти государственной. Люди могут 
отказаться следовать за принужденной или устоявшейся системой лжи и обмана, 
и, таким образом, намеренно усилить роль официального контроля» [9]. 

Хотя термины «гражданское сопротивление» и «народная власть» часто ис-
пользуют как взаимозаменяемые, но есть различие. Гражданское сопротивление 
порождает власть народа. Таким образом, она состоит из значительного числа лиц, 
объединенных целью оказания социального, экономического, политического и пси-
хологического давления и участвуя в ненасильственных стратегиях и тактиках, та-
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ких как гражданское неповиновение, отказ от сотрудничества, забастовки, бойко-
ты, мониторинг, ходатайство диски, низкий риск массовых акций и демонстраций. 
Джин Шарп описал свыше 198 видов тактик, движений и кампаний, позволяющих 
стратегам сопротивления по мере необходимости концентрировать борьбу или 
распылять ее [15]. 

Эффективность гражданского сопротивления — это не вопрос теории или до-
гадки. У кампаний власти народа и движений есть богатая история ограничения 
притеснения и несправедливости, а также доказанного послужного списка успеха 
над насильственным сопротивлением. В статье Эрики Ченовет написано, что 
в прошлом веке сильные (жесткие) кампании имели успех только в 26 процентах 
всех случаев по сравнению с 53 процентами в случае ненасильственных, основан-
ных на гражданских кампаниях. Тридцать ненасильственных кампаний изучали 
происшествия в странах, которые причислили к автократии (от –7 и –10 по шкале 
«the Polity IV»), и все они испытывали суровые репрессии. Тем не менее, двадцать 
один из них (70 процентов) имели успех, и даже более высокий показатель успеха, 
чем в среднем для ненасильственных кампаний перед другими типами режимов. 
Наконец, спустя пять лет последующий анализ выявил в целом высокую корреля-
цию между ненасильственными кампаниями и демократией. Ненасильственная 
борьба имеет гораздо больше шансов на успех, чем насильственный конфликт, она 
закладывает основу для более мирных и справедливых последствий [13]. Таким 
образом, исторический опыт подтверждает, что Махатма Ганди понял десятилетия 
назад: формы борьбы влияют на ее исход. Он писал: «...средства можно уподобить 
семени, цель — дереву. Между средством и целью существует такая же неразрыв-
ная связь, как между семенем и выросшим из него деревом» [10]. Ненасильствен-
ная тактика представляет методы гражданского сопротивления, которая может ге-
нерировать власть народа. Массовые гражданские инициативы в области борьбы 
с коррупцией значительно расширили состав гражданского сопротивления, создав 
инновационную тактику. 

Таким образом, подводя итог, следует отметить важную роль общественных 
объединений, применяющих ненасильственную тактику, в том числе и в борьбе 
с коррупцией. Сейчас государству необходима четкая гражданская позиция, когда 
общество нацелено на изменение неэффективных государственных институтов, 
где целенаправленное воздействие гражданского общества на государственные 
органы приводит к демократизации политической и общественной жизни, принуж-
дает государство к переменам в интересах населения. Создание сильного институ-
та гражданского общества — это процесс долгий, но он должен иметь постоянный 
характер, при этом быть гибким и иметь тенденцию к постоянному расширению, 
включению все большего числа людей в общественную жизнь, тем самым по-
вышая уровень удовлетворенности своим положением, повышая уровень жизни 
в целом каждого социально активного члена общества. 
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В статье анализируется проблематика концептуализации и формирования образа будущего 
России во внутренней и внешней политике. Автор отмечает высокий эвристический потенциал 
цивилизационного подхода и теории архетипов К.Г. Юнга для решения данной задачи. Показано, 
что важную роль в формировании образа будущего России должен играть психолого-политологи-
ческий анализ социокультурного и операционального кода России, который может быть осуществ-
лен российским экспертным сообществом. 
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сознание 

Анализ политики современных государств и мирового опыта позволяет нам 
говорить о том, что успешными на мировой арене, как правило, становятся внеш-
неполитические стратегии, основанные на трансляции позитивного образа и имид-
жа (как образа настоящего, так и образа будущего) стран в международных от-
ношениях. 

Формулирование и переосмысление образа будущего России становится, та-
ким образом, актуальным не только в рамках гармонизации внутриполитического 
развития страны, но и для создания ее позитивного имиджа, транслируемого в дру-
гих странах. «Цветущая сложность»1 планетарного бытия отражается сегодня 
в виртуальном мире уже существующих национальных образов (брендов): всем 
становится понятным, что мы имеем ввиду, когда говорим о немецком качестве, 
французском шике, швейцарской точности, русском «размахе и широте души» 
и т.п. Современное информационное общество в значительной степени изменило 
природу политической власти, которая частично переместилась в виртуальное про-
странство — в мир образов, имиджей и символов [5. C. 13]. 

Образ будущего России, таким образом, — это не только закрепление уже 
сложившихся моделей позитивного восприятия страны, но и символическое по-
слание россиянам и миру, обещание и историческая перспектива, на которых мо-
жет и должна создаваться соответствующая коммуникационная модель в уже су-
ществующем информационно-коммуникативном мировом пространстве. 

В современной политологии можно выделить ряд ключевых парадигм, кото-
рые могут стать теоретической базой для формирования образа будущего России: 
цивилизационный подход, концепция символического капитала культуры, теория 
                                                 
 1 Термин предложен отечественным философом К. Леонтьевым. 
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«мягкой силы» («гибкой власти») и концепция публичной дипломатии, социокуль-
турный анализ и другие. 

В настоящее время ценностный дискурс в политике все более актуализиру-
ется [6. C. 57]. На наш взгляд, при формировании образа будущего страны необ-
ходимо учитывать воздействие всей системы ценностей, сложившихся в данном 
обществе. Как точно подметил Дж. Мадзини: «Страна — это не просто некая тер-
ритория. Страна в подлинном смысле — это идея» [7]. В связи с этим оправдан-
ным является также известный тезис о том, что серьезные политические ошибки 
можно исправить, если народ верит в позитивную миссию своей страны [1. C. 20] 
или, другими словами, в ту ведущую идею, систему национальных символов и об-
разов, которые эта страна транслирует миру. 

Таким образом, говоря об образе будущего России, необходимо рассматри-
вать этот вопрос системно, с учетом всей сложности и совокупности имеющихся 
детерминант. Так, образ будущего страны не может не включать себя такие детер-
минанты, как: базовые ценности и традиции; природно-географические факторы; 
ресурсный потенциал государства; геополитическое расположение; приоритетные 
цели современной внутренней и внешней политики; национальные интересы; 
имидж ведущих политических лидеров; социально-политические настроения 
в обществе и пр. 

Достаточно глубоко анализ динамики массового сознания россиян, а также 
особенности образа желаемого будущего в России представлен в докладах Инсти-
тута социологии РАН (См.: [12]) и ряда иных авторитетных центров изучения об-
щественного мнения. Однако следует учитывать, что опросы, как ведущий метод 
социологических исследований, фиксируют ситуацию на данный момент и не мо-
гут быть единственным инструментом анализа и прогноза. По справедливому за-
мечанию Е.Б. Шестопал, они «цепляют» наиболее поверхностный слой установок 
россиян [11], поэтому в данной статье нам бы хотелось остановиться на рассмот-
рении социокультурного кода России, исторически устойчивого и поэтому мало 
подверженного влиянию конкретных экономических условий, как одного из ос-
новных и ключевых источников образа будущего России. Также оправдано гово-
рить об операциональном коде1 России, с помощью которого можно выделить ве-
дущие характеристики уже существующего образа России с целью его стратеги-
ческой коррекции согласно национальным интересам страны. 

Именно из анализа истории страны, отечественных философских школ про-
шлого и исследований российского национального характера и парадигм развития 
российской государственности (Н.Я. Данилевского, Ф.М. Достоевского, В. Соловь-
ева, Г.В. Флоренского, Н. Бердяева и многих других) можно выявить и вербали-
зировать те базовые глубинные архетипы2, которые бессознательно (иногда полу-
                                                 
 1 В частности, подробный разбор элементов операционального кода при оценке полити-
ческого лидерства предлагает Е.Б. Шестопал. На наш взгляд, предложенная методология 
оценки может применена также в рамках формирования образа отдельно взятой страны. 
 2 Швейцарский психолог К.Г. Юнг предложил концепцию архетипов, то есть закрепленных 
в памяти человечества и отдельных народов определенных образов, бессознательно оказыва-
ющих влияние на представления, проявляющиеся в разных культурах.  
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сознательно) оказывают влияние на восприятие России как внутри страны, так 
и зарубежом, и при этом глубоко понятны россиянам, принимаются ими нереф-
лективно и, таким образом, могут быть использованы либо в рамках укрепления 
и гармонизации политической системы страны, либо могут быть применены 
в рамках деструктивных стратегий, направленных на ослабление и разруше-
ние российской государственности. 

Национальные архетипы, на наш взгляд, могут сыграть важную роль в фор-
мулировании образа будущей России, однако самого их выявления и анализа не-
достаточно, поскольку необходимо также учитывать все многообразие иных пси-
хологических явлений, которые могут оказывать на этот образ непосредственное 
свое влияние1. 

В известном смысле образ будущего в той или иной степени присутствует 
в политическом сознании всегда, вопрос лишь в том, каким содержанием он на-
полняется и вербализируется для масс, с какими мотивами и кто его формулирует. 
Условно говоря, если мы, в силу разных причин, откажемся от формирования об-
раза будущего России, то за нас его сформулируют другие, но сделают в той форме 
и таким образом, который отвечает интересам тех стран и сил, представителями 
которых они выступают. 

Говоря об образе будущего, в данной статье мы оперируем прежде всего 
в терминах «символической власти» [10. C. 140]. Как известно, известный психо-
лог К.Г. Юнг выделяет три вида символов: индивидуальные; национальные; обще-
человеческие [15]. 

Именно национальные архетипы, выраженные в символической форме, отра-
жают подлинное содержание национальной психики, черты характера нации, ее 
чувства и установки как по отношению к себе, так и к другим. Как правило, такие 
архетипы получают свое символическое выражение в социокультурных ценностях 
того или иного народа, «архетипических чертах», уникальных для конкретной куль-
туры и понятных для остального мира. 

Таким образом, говоря об образе будущего России, необходимо учитывать 
не только архетипы русского народа, которые такой образ должен воплощать (ина-
че он просто не будет принят людьми, и, в конечном итоге, потерпит свое пора-
жение перед внешними и внутренними вызовами), но и о символах, его выража-
ющих. В связи с этим представляет интерес дискуссия о соотношении в политике 
государства символов «свободы» и «равенства», которые воплощаются в конкрет-
ных политических стратегиях и выбираются государством не произвольно, а нахо-
дятся в непосредственной зависимости от культурных, социальных и т.п. процес-
сов, которые присущи данному обществу [9. C. 104—111]. 
                                                 
 1 Среди таких психологических феноменов можно особенно выделить: стереотипизацию, 
процессы индивидуализации, феномен аффекта, психологические процессы формирования впе-
чатления, стратегии управления образом, феномен двусмысленности, стратегии объяснитель-
ных моделей при формулировании образа, а также существующие механизмы манипуляции 
реакциями людей и пр. 



Иванова М.Г. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 3. С. 309—315 

312 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

По своему содержанию символы (являющиеся выражением архетипов) можно 
разделить на несколько групп [10. C. 152]: символы, выражающие этническую 
«я-концепцию» (идентичность); символы защитных механизмов и процессов; 
символы, выражающие отношение к другим народам и связанные с гетеростерео-
типами; символы, выражающие отношение народа к самому себе и связанные 
с автостереотипами; символы, выражающие идею государственной независимо-
сти или стремления к ней и др. 

Понимание значения национальных символов, определяющих не только на-
стоящее, но и перспективу будущего развития страны, дает возможность для со-
циализации будущего поколения. В связи с этим нам кажется чрезвычайно важным 
не только выявление позитивных архетипов, формирующих российскую идентич-
ность, но и формулирование их в рамках публичной дипломатии, благодаря чему 
будет создан позитивный образ России. А страна, успешная в глазах собственных 
граждан, неизменно будет привлекать других [4. C. 62]. 

Примеры такой политики, реализуемой специальными программами и направ-
ленной на создание нового, либо улучшение старого имиджа страны (ребрендинг) 
с одновременной трансляцией определенного будущего образа государства, можно 
увидеть во многих странах: Германии, Великобритании, Франции, США, Швей-
царии, Индии, Бразилии, Австрии и др. 

В отечественной политологии также уделяется все большее внимание необ-
ходимости формулирования национальной идеи (как системы ценностных уста-
новок общества), созданию имиджа России, мирового бренда страны, который 
позволил бы ей проводить эффективную, в том числе экономическую, политику 
за пределами своих границ. Особый интерес здесь представляет позиция правя-
щей элиты России, в частности, модель будущей России была представлена 
в 2011 г. Президентом В.В. Путиным [3]. 

Таким образом, важную роль в формировании образа будущего России может 
сыграть именно психолого-политологический анализ социокультурного и опера-
ционального кода России, который может быть осуществлен одновременно 
по нескольким направлениям. 

1. Исследования уже существующих негативных и положительных стерео-
типов в отношении России и предложение концептов, позволяющих разумно за-
местить существующие деструктивные когнитивные шаблоны. 

2. Систематизация современных достижений отечественной культуры, науки, 
искусства, спорта и т.д. с целью их представления в СМИ в рамках сформулиро-
ванного образа будущего России. 

3. «Оживление политических мифов», поддерживающих интерес нации к ее 
историческим героям и ключевым событиям политической истории. 

4. Анализ архетипов российской государственности, например, таких архе-
типов, как «Святая Русь», «Мировое зло», «Источник жизни», архетипические 
черты русского национального героя, феномен «правдоискательства» [2], собор-
ного сознания и др. 

Такая системная работа позволит сформулировать интегральный образ буду-
щего России, включающие в себя такие компоненты, как: исторический образ; 
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географический образ; геополитический образ; индустриальный образ; националь-
ный образ и образ государственной власти. 

Таким образом, перед строителями образа будущего России стоит задача кон-
кретизировать и учесть те ценности, которые уже есть в массовом сознании и со-
единить их с современными социокультурными и политическими реалиями. Но-
вый толчок усилиям в данном направлении, на наш взгляд, может и должна дать 
действующая политическая власть, и пока у нее есть значительный кредит доверия 
и реальная возможность повести народ за собой (что демонстрируют высокие рей-
тинги доверия Президенту РФ), необходимо уже сейчас, с учетом, в том числе 
и вышеизложенных рекомендаций, начинать работу по формулированию (не толь-
ко концептуально, но и в том числе в различных символических формах) образа 
будущего России, опирающегося на глубокие архетипические смыслы и потому 
способного вызвать отклик в сердцах россиян и стать реальным объединяющим 
ядром для российского общества. 
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В данной статье исследовательское внимание уделяется структуре и динамике мирного раз-
решения этнополитических конфликтов в Кавказском регионе (на примере грузино-абхазского 
противостояния). Распад СССР и крушение идеологии интернационализма подвели к необходимости 
выработки совершенно новой идентичности. Большинство элит и общественно-политических дви-
жений постсоветского периода нацелились на формирование идеологических конструкций из на-
циональных и исторических корней. В последнее десятилетие ХХ в. антагонистический характер 
приобрели, с одной стороны, тенденции по реализации права на национальное самоопределение 
(в Абхазии и Южной Осетии) и, с другой стороны, по поддержанию территориальной целостности 
государства (например, в постсоветской Грузии). Важной политологической задачей является вы-
явление концептуальных аспектов разрешения грузино-абхазского конфликта, которые могут лечить 
в основу выработки механизмов регулирования этнополитических конфликтов в Кавказском регионе. 

Ключевые слова: посредничество, урегулирование, разрешение, переговорный процесс, этно-
политический конфликт, Кавказский регион, грузино-абхазский конфликт, Россия, ООН 

Современные мировые политические процессы недвусмысленно подводят 
к тому, что острые проблемы и трудности разрешения этнотерриториальных 
и этнополитических противоречий в Кавказском регионе являются безусловным 
сопутствующим фактором мирного урегулирования [13. С. 70—79]. В основе цент-
рального кризиса переговорного процесса в регионе лежат антагонистические прин-
ципы международно-правовой системы — право наций на самоопределение 
и принцип территориальной целостности государства (исключающий сецессию) 
[9. С. 156—175]. 

Для формирования целостной картины динамики процесса мирного урегули-
рования грузино-абхазского конфликта необходимо определить основные пред-
посылки и источники этнополитического противостояния. Первое, что следует 
отметить, 9 апреля 1991 г., когда Верховный Совет Грузии объявил о восстанов-
лении суверенитета Республики Грузия на основании ранее проведенного, в марте 
1991 г., всенародного референдума «О восстановлении независимости Грузии», 
реформированное грузинское государство было объявлено правопреемницей 
Грузинской Демократической Республики (ГДР), существовавшей в период 
1918—1921 гг. 

Стоит отметить, что декларированные на тот момент времени политико-пра-
вовые отношения между Грузией и Абхазией регулировались советской норма-
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тивно-правовой базой, которая, в свою очередь, после референдума признавалась 
недействительной на всей территории Грузии. Как отмечает Г.В. Сляднева: «...ко-
ренное абхазское население вместе с большинством негрузинского населения (рус-
ские, армяне, греки, евреи, эстонцы и др.) не принимало участие в грузинском 
референдуме в Абхазии по вопросу о независимости и бойкотировало выборы 
президента Грузии З.К. Гамсахурдиа» [11. С. 69]. В сложной политической ситуа-
ции столкнулись диаметрально противоположенные интересы этнонациональных 
групп, которые оказались не способны прийти к двухстороннему соглашению или 
компромиссу [7. C. 59—61]. 

В августе 1992 г. в Москве состоялась многосторонняя встреча по вопросам 
преодоления конфликтной ситуации в регионе. Российская власть была нацелена 
на достижение взаимно удовлетворяющих результатов, поддерживая территори-
альную целостность Республики Грузия в ее советских границах. Очевидно, что 
в период развития конфликта абхазская сторона не располагала открытой под-
держкой руководства России [7. С. 64]. Это было связано с рядом внутригосудар-
ственных проблем, прежде всего всплеском сепаратистских течений и движений, 
требовавших незамедлительной политической реакции и оперативных решений 
[1. С. 14—20]. 

14 августа 1992 г. войска Госсовета Грузии вторглись в Абхазию, это событие 
инициировало развитие масштабного и кровопролитного вооруженного конфликта. 
Боевые действия продолжались тринадцать месяцев, конец боевым действиям был 
положен 27 сентября 1993 г. освобождением города Сухум (столицы Абхазии). 
В итоге грузинская сторона претерпела поражение в начатой военной интервен-
ции, и впоследствии потеряла всякий контроль над различными процессами в Аб-
хазии. Результаты вооруженного этнополитического столкновения преобразовали 
социально-политическую конфигурацию в регионе и задали темп развития пере-
говорного процесса по урегулированию грузино-абхазского конфликта [6]. 

Сегодня, как и в прошлом, отсутствуют общепризнанные причины обост-
рения грузино-абхазских отношений, которые способны выступить константой 
и отправной точкой в процессе урегулирования для всех вовлеченных в конфликт 
сторон. Соответственно, достаточно неоднозначными и условными представля-
ются попытки по прогнозированию положительного исхода в мирном перего-
ворном процессе. 

На ранних этапах урегулирования, после затяжного вооруженного столкно-
вения, субъектам противостояния не удалось достичь поставленных целей, сло-
жившиеся обстоятельства способствовали к развертыванию посреднической дея-
тельности и формированию дискуссионных и консультативных площадок для 
стабилизации обстановки в зоне конфликта. 

Первая попытка политического урегулирования грузино-абхазского конфлик-
та была реализована в ходе многосторонней встречи в Москве 3 сентября 1992 г., 
обсуждалась ситуация вокруг Абхазии, и в итоге на совместном коммюнике участ-
никами встречи был озвучен текст подписанного документа, регламентировавшего 
прекращение огня в зоне боевых действий [3. С. 13]. В частности, после встречи 
была создана специальная комиссия по мониторингу конфликтной ситуации 
из числа официальных представителей России, Грузии и Абхазии. 
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После обострения ситуации в августе 1992 г. Верховным Советом России бы-
ло принято постановление, в котором осуждалась политика грузинского руковод-
ства, насильственным путем пытавшуюся решить проблему этнополитического 
и этно-территориального характера. В постановлении властям Грузии предлага-
лось незамедлительно прекратить вооруженные действия на территории Абхазии, 
вывести войска Госсовета Грузии за пределы республики и сфокусировать внима-
ние на соблюдении и защите прав человека [4. С. 24]. 

Предварительное соглашение от 3 сентября 1992 г., принятое в Москве, не бы-
ло выполнено, в данном повороте событий конфликтующие стороны безальтер-
нативно обвиняли друг друга. Более того, весь 1992 г. привнес массу межэтниче-
ских противоречий во всем Кавказском регионе (азербайджано-армянский, грузи-
но-осетинский и осетино-ингушский конфликты) [2. С. 143—149]. 

На первых этапах мирного переговорного процесса основной целью грузин-
ской стороны было качественно откорректировать негативные последствия воен-
ного поражения, реабилитировать свое положение, заложить условия для репат-
риации грузинских беженцев и всеми доступными средствами воспрепятствовать 
национальному самоопределению Абхазии. Цель же России заключалась в интен-
сификации собственной посреднической роли, а также в усилении военно-полити-
ческого влияния на геостратегическом плацдарме — Южном Кавказе, чему пыта-
лись всячески противодействовать своей погруженностью в переговорный процесс 
западноевропейские державы. 

В августе 1993 г. была создана Миссия ООН по наблюдению в Грузии 
(МООННГ). Многие важные положения и директивы по разрешению имеющихся 
проблем (взаимно обязывающего характера для сторон конфликта) были регла-
ментированы в женевском меморандуме от 1 декабря 1993 г., нацеленного на при-
нуждение к миру и воздержание от применения военной силы [5. С. 319]. А также 
начала свою деятельность специальная рабочая группа специалистов-экспертов 
из России, Грузии, Абхазии, ООН и ОБСЕ для подготовки политико-правового 
заключения, рекомендательного типа, о возможном политическом статусе Абхазии. 

Таким образом, можно констатировать, что к концу 1993 г. грузино-абхазский 
конфликт с включением третьих сторон в процесс его мирного урегулирования 
приобрел полноценный переговорно-дискуссионный формат, с участием ведущих 
международных игроков, включая Россию [8. С. 54—62]. 

Накануне Московского раунда переговоров, в середине декабря 1993 г., было 
принято единогласное решение о создании «Женевского переговорного процесса» 
под эгидой ООН. Следующий раунд переговоров по урегулированию грузино-
абхазского конфликта, стартовавший в феврале 1994 г. в Женеве, был окончен 
4 апреля 1994 г. в Москве. В ходе этого раунда было принято принципиальное 
заявление, которое декларировало меры политического урегулирования, в нем 
субъекты противостояния обязывались, в строгом соответствии с ранее достигну-
тыми соглашениями, соблюдать основополагающий пункт о прекращении огня. 
Стороны высказались за скорейшее развертывание миротворческого контингента 
на территории Абхазии. В этой связи логично предположить наличествовавшее 
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обоюдное желание сторон избежать эскалации нового, не менее масштабного воо-
руженного противостояния, которое могло бы быть спровоцировано спонтанно 
и бесконтрольно.  

В ходе очередного московского раунда переговоров в мае 1994 г. абхазской 
стороной был представлен документ о совокупных мерах, направленных на уре-
гулирование отношений между Грузией и Абхазией, ядром документа стало поло-
жение о декларировании равносубъектных политико-правовых отношений, кото-
рые определяли и обуславливали конфедеративное (союзное) устройство двух 
республик. Тем не менее, вполне ожидаемо другими участниками переговорного 
процесса проект документа не был и вовсе рассмотрен, в силу недопустимости 
и нецелесообразности пересмотра международно-политического статуса Грузии. 
Очевидно, проект никак не удовлетворял ключевым интересам и убеждениям гру-
зинской стороны и ее главным (западным) партнерам. В мае 1994 г. было иниции-
ровано подписание соглашения о прекращении вооруженных действий в Абхазии, 
в практическом отношении это соглашение подкреплялось введением российского 
военного миротворческого контингента под эгидой СНГ, в целях предотвращения 
эскалации военного столкновения [5. С. 339—340]. Требования, которые выдви-
гались международными посредниками и грузинскими парламентерами, отрицали 
абхазское государственно-территориальное образование. Большинство участников 
переговорного процесса было единодушно в поддержании территориальной 
целостности и нерушимости границ Грузии. Тем не менее, принятые соглашения 
институционализировали процедуру урегулирования южно-кавказского этнополи-
тического конфликта, сформулировали «правила игры» и формы взаимоотноше-
ний между оппонирующими сторонами, в том числе формат их двухстороннего 
взаимодействия [12. С. 199]. Важно отметить, что полномасштабное выполнение 
основных пунктов из принятых соглашений оптимизировало бы и без того затруд-
нительный процесс урегулирования грузино-абхазского конфликта [15. С. 4—12]. 

С течением времени раунды Женевских переговоров приобрели формализо-
ванный характер, на этом фоне посредническая активность России заметно уси-
лилась. Примечательно то, что с завершением острой фазы грузино-абхазского 
вооруженного конфликта в отношении Абхазии был предпринят санкционный ре-
жим по политической и экономической блокаде, как со стороны мирового сооб-
щества, так и со стороны России, преследовавшей мирные пути разрешения гру-
зино-абхазского противостояния. В 1995 г., при интенсивных многосторонних 
переговорах между абхазскими, грузинскими и российскими представителями 
и с участием специального представителя ООН Э. Бруннера, был подготовлен 
проект протокола, определявший принципы урегулирования грузино-абхазского 
конфликта. Впоследствии абхазская сторона ликвидировала свои визы с протокола 
в связи с имевшимися противоречиями Конституции Республики Абхазия [14]. 

В 1997 г. было составлено очередное соглашение о формате и мерах урегули-
рования грузино-абхазского этнополитического конфликта, в нем были сосредо-
точены положения о создании и функционировании федеративного государст-
венно-территориального образования с четким разграничением сфер ведения 
и компетенций как центра, так и субъектов (регионов). 



Ласария А.О. Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 3. С. 316—324 

320 АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ НАУКИ 

Одним из инициаторов данного соглашения, активно его «лоббировавшего», 
был премьер-министр России Е.М. Примаков, по его же настоянию состоялась 
встреча абхазского лидера и грузинского руководства в Тбилиси. Однако в очеред-
ной раз ключевой документ не был подписан, но уже грузинской стороной, при-
чиной демарша стало отсутствие отдельного пункта о территориальной целостно-
сти Грузии, что, по мнению грузинской стороны, оставляло проблему нерешенной. 

В череде упомянутых событий прослеживалось влияние на Грузию ее между-
народных партнеров, вовлеченных в процесс урегулирования, и не случайно пре-
зидент Грузии Э.А. Шеварднадзе рассматривал возможность укрепления поли-
тико-экономических связей с западными странами именно в этот период.  

В ходе ноябрьской сессии 1997 г. Женевского переговорного процесса было 
объявлено о необходимости плотного и скоординированного участия международ-
ной посреднической рабочей группы, созданной в 1993 г. Ее деятельность была 
ориентирована на выработку совокупных мер и общей программы действий 
по преодолению кризиса в грузино-абхазских отношениях, но предлагавшиеся 
механизмы не оправдывали ожидания ни грузинской стороны, ни абхазской. 

Следующая многосторонняя встреча была организована в Стамбуле, в июне 
1998 г., в ходе консультаций обсуждались варианты налаживания доверительных 
отношений между сторонами противостояния, развитию их торгово-экономиче-
ских связей и информационно-аналитическому взаимодействию. Очевидно, сто-
роны были лишены конструктивного диалога по причине отсутствия взаимодо-
верия и взаимопонимания, дефицит которых лишал возможности найти общие 
«точки соприкосновения» [5. С. 429]. 

Последующее изменение структуры мирных переговоров по урегулированию 
грузино-абхазского конфликта было обусловлено проведенным в октябре 1999 г. 
плебисцитом о принятии Конституции Республики Абхазия, и в итоге одобренной 
участвовавшим абхазским электоратом. Бесспорно, волеизъявление народа закреп-
ляло право национального самоопределения, это позволило (хоть и в односторон-
нем порядке) вывести из спектра обсуждений на международных переговорах 
вопрос касательно политического статуса Абхазии. 

Бурные внутриполитические процессы в Абхазии происходили параллельно 
со сменой высшего руководства России, приходом к власти В.В. Путина. В рос-
сийско-грузинских отношениях наблюдалась стагнация, «прозападные» ориентиры 
грузинского руководства размывали вековую дружественную риторику по отно-
шению к России. Тривиальная причина заключалась в том, что Грузия устремилась 
в сторону евроинтеграции и усиления взаимодействия с военно-политическим 
блоком НАТО. Меняется и позиция России в отношении к Абхазии, как отмечают 
О.С. Самутина и К.В. Юматов, именно косвенное взаимодействие России с Абха-
зией в политической и экономической областях, а также выдача российского граж-
данства абхазскому населению стали причиной обвинений в адрес российских 
должностных лиц как пособников «абхазского сепаратизма» [10. С. 223—230]. 

К 2003 г. наблюдался кризисный период в процессе мирного урегулирова-
ния грузино-абхазского конфликта. Заинтересованность России в стабильности 
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и безопасности на Кавказе оправдывала действия российской власти, перехватив-
шей инициативу независимого и беспристрастного арбитра у ООН. События 2003—
2004-х гг. привнесли преобразования в структуру политического истеблишмента 
противоборствующих сторон: в Грузии это выразилось революционным при-
ходом к власти М.Н. Саакашвили; в Абхазии, в условиях жесткой политической 
конкуренции за президентскую должность, победой на президентских выборах 
С.В. Багапша. 

Обновление политической власти в Грузии повлекло предсказуемую реакцию 
внешних сил. Раннее участвовавший в качестве посредника в переговорном про-
цессе по разрешению грузино-абхазского конфликта Европейский Союз стал про-
являть уверенную позицию, к тому же грузинское руководство обрело безальтер-
нативный прозападному политический курс, подкрепленный давним стремлением 
к евроинтеграции и членству в НАТО. Конфронтационный жанр в грузино-абхаз-
ских взаимоотношениях определили события июля 2006 г., когда Грузия ввела 
на территорию Кодорского ущелья Абхазии военный контингент, аргументируя 
свои действия как необходимую процедуру по восстановлению конституционного 
порядка. 

Условия для мирных переговоров были полностью исчерпаны, а российско-
грузинские отношения свелись к историческому минимуму. Накопленная напря-
женность, неоднозначность и неясность вокруг статуса Абхазии и Южной Осетии 
стали импульсом к известным событиям августа 2008 г. 26 августа 2008 г. при-
знание независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией стало 
новой точкой отсчета в трансформировавшемся грузино-абхазском противо-
стоянии. 

После событий августа 2008 г. видоизменилась геополитическая архитектура 
во всем Кавказском регионе, изменилась структура грузино-абхазского конфликта 
и российско-грузинских отношений. Несмотря на признание Российской Федера-
цией независимости Абхазии не были сняты ключевые проблемы грузино-абхаз-
ского конфликта. 

Данное противостояние невозможно ликвидировать в силу объективных при-
чин, в числе которых диспаритетные отношения. Важно отметить, что наиболее 
эффективным методом разрешения грузино-абхазского этнополитического про-
тиворечия может служить модель трансформации конфликта, не предполагающая 
полного исчерпания конфликтных оснований, но базирующаяся на выработке мер 
по удовлетворению потребностей населения и соблюдения прав в зоне конфликта. 
Модель предполагает восстановление баланса ассиметричных взаимоотношений 
переговорным путем. Однако в этом направлении есть серьезные трудности 
и проблемы политико-правового и ценностно-психологического характера. 

Важно отметить, что негативным элементом в переговорном процессе после 
военных действий 1992—1993 гг. вплоть до 2008 г. являлась несбалансированная 
и малоэффективная деятельность западных посредников, которые, утверждая 
о безоговорочной территориальной целостности Грузии, лишали себя роли нейт-
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рального посредника. Современные поступающие сигналы свидетельствуют 
о преобразовании стратегии поведения в отношении Абхазии, заключающейся 
во взаимодействии, но отказе от признания суверенитета, однако эффективность 
реализации взаимодействия осложняется колебанием европейцев в принятии судь-
боносных политических решений. Усиление активности Европейского Союза 
на Южном Кавказе не может происходить без ущемления интересов Российской 
Федерации. Но, в силу существующих геополитических реалий безусловно то, что 
Российской Федерацией реализуются стратегические национальные интересы, 
поддерживается безопасность и стабильность в регионе, и данный курс является 
абсолютно инвариантным. 

В заключение необходимо отметить, что возвращение к прошлым моделям 
грузино-абхазских отношений просто невозможно. И в данном случае необходима 
выработка оптимальных взаимно удовлетворяющих процедур, в условиях право-
субъектности и равноправности на международных переговорных площадках. 
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НОВАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ США: 
ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РОССИИ 

МАТЕРИАЛЫ МЕЖДУНАРОДНОГО «КРУГЛОГО СТОЛА»  
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3 марта 2017 г. кафедра сравнительной политологии факультета гуманитарных и социальных 
наук провела международный «круглый стол» аспирантов и ученых «Новая администрация США: 
перспективы для России», на котором были обсуждены проблемы, связанные с функционированием 
новой администрации США. 

Ключевые слова: США, РФ, российско-американские отношения, Владимир Путин, Дональд 
Трамп, администрация США, республиканская партия, демократическая партия, мессианство, ис-
ключительность в политике, борьба с международным терроризмом, глубокое государство 

ВЫСТУПЛЕНИЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКО�АМЕРИКАНСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

П. Дуткевич 

Рассуждая о перспективах развития российско-американских отношений в но-
вой политической обстановке, необходимо обозначить четыре основных пункта. 

Во-первых, политическая атмосфера вокруг России в Соединенных Штатах 
на данном этапе очень уязвима. Независимо от партийной стратификации, и со сто-
роны республиканцев, и со стороны демократов очевидна нарастающая критика 
России. Это влияет на возможные переговоры между Президентом России В.В. Пу-
тиным и Президентом США Д. Трампом. 

Во-вторых, Россия и Соединенные Штаты имеют самые практические инте-
ресы по некоторым проблемам, таким как Сирия, терроризм, проблема нераспро-
странения ядерного оружия, уместно предположить, что Россия и Соединенные 
Штаты смогут договориться по этим темам. Президент Трамп обладает деловым 
подходом, как «выходец» из бизнеса он любит сделки. И эти сделки могут привес-
ти к тому, что Путин и Трамп найдут общий язык. Однако не стоит прогнозировать 
выстраивание конструктивного двустороннего диалога в ближайшее время. 
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В-третьих, поменялась внутренняя обстановка внутри президентской админи-
страции: генерала Майкла Флинна заменил на посту советника по госбезопасности 
генерал Макмастер. Генерал Макмастер считает, что Россия является одной из уг-
роз Соединенных Штатов, он разделяет мнение, что политика должна быть доволь-
но жесткой по отношению к России, и скорее всего будет выступать за пролон-
гацию санкций. Также правомерно полагать, что часть полномочий, связанных 
с отношениями с Россией, Трамп делегирует генералу Макмастеру, так как он об-
ладает поддержкой и республиканского, и демократического крыла. 

В-четвертых, улучшение отношений с Россией выгодно Президенту Трампу, 
чтобы доказать свою состоятельность как лидера, способного вести диалог с такой 
страной, как Россия, в которой растет военный потенциал. Но надо также учиты-
вать, что в подходе Трампа сделка должна быть хорошей, прежде всего для Со-
единенных Штатов, не для обеих сторон, это «zero-sum game». Выигрывает од-
на сторона, а другая сторона должна на этом потерять. Такой подход, конечно, 
нецелесообразен в переговорах с Россией, которая настроена на паритет и взаи-
моуважение. В данном контексте заявления Трампа по присоединению Крыма 
и по проблеме ядерного разоружения не добавляют оптимизма. 

Суммируя вышесказанное, необходимо отметить, что не стоит прогнозиро-
вать позитивного развития российско-американского диалога, возможно сторонам 
удастся найти соглашение по таким пунктам как сотрудничество в борьбе с тер-
роризмом и ядерное разоружение. 

© Дуткевич П., 2017 

КТО ВЫ, МИСТЕР ТРАМП? 

Ю.М. Почта 

В январе 2017 г. в должность вступил 45-й Президент США. Спровоцировав 
раскол американского общества, им стал Дональд Джон Трамп (Donald John Trump). 
Ему присущ ряд характеристик, выделяющих его из основной массы предыдущих 
президентов США. 

Биография этого видного, энергичного, честолюбивого человека, выросшего 
в семье крупного предпринимателя, полна событий, неожиданных поворотов, 
скандалов, успехов и кризисов. По настоянию отца Дональд обучался в Нью-Йорк-
ской военной академии, где проявил себя в учебе и спорте. После получения во-
енного образования собирался учиться в киношколе, передумав, однако, в пользу 
получения экономического образования в школе бизнеса. Затем он занимался биз-
несом с отцом, а далее самостоятельно, действуя в сферах аренды недвижимости, 
строительства, реконструкции зданий, а также в игорном бизнесе, СМИ, спорте, 
конкурсах красоты. Юношескую мечту о киноискусстве и интерес к шоу-бизнесу 
Трамп реализовал позже, снявшись в нескольких эпизодических ролях в кино, 
выступая в роли ведущего на телепрограммах и многих принадлежавших ему шоу. 

Собственную жизнь он превратил в спектакль, публично демонстрируя себя, 
свое богатство, свою семью. Тем самым он создал миф о себе как символе амери-
канской мечты о богатстве и успехе. Миф, разумеется, скрывает реальную жизнь 
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Дональда Трампа, в которой были и огромные неудачи, банкротства. Противники 
упрекали его в авантюризме, излишней самоуверенности, стремлении провоциро-
вать общественное мнение. После избрания его упрекают в том, что «его пред-
ставление о вселенной ни на сантиметр не выходит за рамки его собственных ин-
тересов. Вот почему ему совершенно чужды такие нормативные концепции, как 
правда, а также широко распространенные ценности или национальные интере-
сы» [23]. 

Успешный бизнесмен и шоумен, состоявшаяся личность, Трамп не имел ни-
какого опыта политической деятельности. Однако, не участвуя в политической 
жизни, честолюбивый и самоуверенный Трамп сразу же претендовал на пост пре-
зидента (в 2000-м, а затем в 2015 г. вступив в борьбу в качестве независимого 
кандидата, а затем — кандидата от Республиканской партии). Со второй попытки 
эта авантюра ему удалась. 

В чем причины успеха Трампа? Не вдаваясь в детали, скажем, что он выдви-
нул ряд идей, нашедших отклик у половины американских избирателей (забота 
об интересах населения США, защита консервативных ценностей, ограничение 
вмешательства в дела других государств, создание рабочих мест за счет возвра-
щения американского капитала из-за рубежа, борьба с нелегальной миграцией). 
Во многом это объясняется его популизмом и дилетантизмом [6]. Трамп говорил 
то, что нравилось его электорату. За этими идеями не было никаких разработан-
ных программ, концепций, планов кадрового, организационного и финансового 
обеспечения. Американский экономист и публицист Пол Кругман идет дальше 
и показывает, что Трамп осознанно играет в популизм: «Г-н Трамп выглядит как 
популист... По сути, так он позиционирует себя на ТВ: он заявляет, что выступает 
за рядового гражданина, порочит элиты и отбрасывает в сторону политкоррект-
ность. Но все это ради шоу. Когда доходит до дела, он всегда поддержит элиту» [8]. 

Свою предвыборную кампанию Трамп провел шумно, скандально, вызыва-
юще. Назовем некоторые аспекты этой скандальности. Прежде всего напомним, 
что свою программу он построил на критике уходящего Президента Барака Оба-
мы — первого афроамериканца на посту президента и к тому же лауреата Нобе-
левской премии за мир. Он резко критиковал, а также говорил о необходимости 
уголовного преследования своего главного оппонента от Демократической партии 
Хиллари Клинтон — первого в истории США кандидата в президенты — жен-
щину. Трамп демонстративно попирал негласный кодекс политкорректности 
и поражал как своих противников, так и союзников откровенностью, атакуя фе-
минизм, ценности ЛГБТ-сообщества, СМИ, критикуя Европейский Союз, НАТО, 
Китай, а также призывая наладить сотрудничество с Россией. 

Трампу удалось получить политическую власть, однако существуют серьез-
ные сомнения, что Трамп сможет реализовать задачи удержания и использования 
власти, сохраняя верность своим предвыборным обещаниям. Остается актуальной 
возможность осуществления импичмента Трампа по мере накопления им ошибок 
во внутренней и внешней политике. Возможен и вариант фактического отстране-
ния президента от разработки внешнеполитического курса США и принятия клю-
чевых решений. Это означает, полагает Дмитрий Суслов, что «революционных из-
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менений в американской внешней политике не будет. США не откажутся от сис-
темы союзов — ни в Европе, ни в Азии, не „уйдут“ из Европы и не будут свора-
чивать свое военное присутствие на континенте, в том числе на территории вос-
точноевропейских стран альянса» [9]. 

Тем не менее, Дональд Трамп будет настаивать на своем, и это может вылить-
ся в серьезный кризис. Критики Трампа высказывают опасения, что США нахо-
дятся на грани самого большого конституционного кризиса в США со времен 
Гражданской войны [23]. С этой оценкой согласен Тимофей Бордачев, полага-
ющий, что «Америка находится сейчас в состоянии жесточайшего внутриполити-
ческого кризиса. Фактически своего рода гибридной гражданской войны» [1]. 

В случае успешного преодоления этого внутриполитического кризиса есть 
основания полагать, что новая американская администрация на международной 
арене будет отстаивать традиционную гегемонистскую повестку. Несмотря на при-
ход нового Президента и обещанные перспективы начать отношения с чистого 
листа, часть элит в США явно не смогут и не захотят перестроиться, продолжая 
видеть в России врага и продвигать конфронтационную повестку. Обсуждение слу-
хов о вмешательстве российских хакеров в президентские выборы в США, кото-
рые единым фронтом подхватили западные СМИ, создал благодатную почву для 
увеличения финансирования антироссийской пропаганды, популяризации разного 
рода концепций «гибридных войн» с Россией и прочих провокационных шагов 
со стороны американского политического истеблишмента.  

Как показывает практика формирования государственного аппарата в Соеди-
ненных Штатах, приход новой администрации в Белый дом далеко не всегда озна-
чает смену парадигмы внешней политики на среднем и низовом управленческих 
уровнях в тех же Государственном департаменте, Агентстве по международному 
развитию, Пентагоне и разведывательных и контрразведывательных структурах. 
Рекомендации, советы и указания Трампу — это, по сути, сигналы, которые аме-
риканская элита (преимущественно демократы и часть республиканцев) посылает 
новому Президенту о том, что курс на противостояние и сдерживание России нуж-
но продолжать. Так, бывший посол США в России Уильям Бернс указывает на то, 
что «наши отношения с Россией в обозримом будущем останутся конкурентоспо-
собными и зачастую состязательными. По своей сути это фундаментальный раз-
рыв в мировоззрении и в представлении о роли друг друга в мире... Мы должны 
с осторожностью относиться к поверхностно привлекательным понятиям, таким 
как общая война с исламским экстремизмом или совместная попытка „сдержива-
ния“ Китая» [25]. Об этом же говорит содержание, представленного 9 февраля 
2017 г. аналитического доклада для американского Фонда Карнеги и чикагского 
Совета по исследованию глобальных проблем «Россия, Украина и Евразия спустя 
четверть века после распада СССР». Этот доклад, воспроизводя атмосферу холод-
ной войны, говорит об угрозе российской агрессии и предостерегает Дональда 
Трампа от сближения с Россией. Мотивация такого предложения проста: «россий-
ский Президент Владимир Путин повел страну по опасному пути конфронтации 
с Европой и Соединенными Штатами, которая, скорее всего, продлится немало 
лет» [10]. 
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Основная идея состоит в том, что прямой конфликт между Россией и США 
возможен, так как Россия стремится не следовать правилам, предписанным Запа-
дом, а сама их устанавливать. Так как неизбежно дальнейшее ухудшение отноше-
ний с Россией, то Трампу следует избегать улучшения отношений с В. Пути-
ным [2]. 

Первые месяцы нахождения Трампа на посту Президента показывают, что, 
прежде всего, в сфере мировой политики «глубинное государство» последователь-
но берет под свой контроль дилетанта-президента. По отношению к Сирии, КНДР, 
России и Ирану он вынужден демонстрировать жесткость политической линии, де-
монстрацию военной мощи США и угрозу ее применения. Трамп выражает готов-
ность следовать прежним курсом конфронтации с Россией. Не оправдались опасе-
ния периода президентской избирательной компании, что после прихода к власти 
администрации Трампа США откажутся от НАТО. С Россией не будет никакого 
равноправного сотрудничества не будет. Значит, с ней возможна только политика 
с позиции силы, применим только язык угроз и ультиматумов. 

© Почта Ю.М., 2017 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА И ВОЗРАСТАНИЕ УГРОЗ 
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ РОССИИ 

А.П. Кочетков  

С приходом к власти новой администрации США у некоторых политиков 
и представителей экспертного сообщества первоначально возникли иллюзии пер-
спектив улучшения отношений между США и Россией. Это, безусловно, не соот-
ветствует действительности. Сегодня началась смена стратегии действия транс-
национальных элит. Какие факты позволяют говорить об этом? 

Одна группировка транснациональных элит, связанная, прежде всего, с бан-
ковским сектором США, ФРС, продолжает считать наиболее выгодной для себя 
социал-либеральную стратегию. Эта стратегия была предпочтительной для основ-
ной части национального и транснационального истеблишмента последние десяти-
летия. Поэтому данная группировка любой ценой стремятся сохранить глобали-
зацию, позиции доллара и гегемонию США в том виде, в каком она существовала 
в последние десятилетия. 

Другую часть транснациональных элит, имеющую также мощные позиции 
в мировой банковской системе, но потерявшую сегодня прежнее влияние в ФРС, 
связанную больше с «реальной экономикой» и Европой, такое положение дел 
не устраивает, т.к. глобализация по-американски оттесняет их на второстепенные 
позиции в мировой финансово-экономической системе. Поэтому этот сектор ин-
дустриально-банковской элиты выступает за смену социал-либеральной стратегии 
на неоконсервативную, которая позволит ему увеличить инвестиции в производ-
ственную экономику. 

Примечательно, что в новой администрации Трампа преобладают неоконы. 
Среди них госсекретарь Рекс Тиллерсон, вице-президент США Майк Пенс, такие 
отставные генералы, сторонники жесткой политики в области национальной 
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безопасности, как советник по национальной безопасности Герберт Макмастер, 
министр обороны США Джеймс Мэттис, министр внутренней безопасности Джон 
Фрэнсис Келли. 

Не случайно «крестный отец» внешней политики США Збигнев Бжезинский 
во многом выражая консолидированное мнение ведущих представителей мировых 
элит, еще летом 2015 г. предложил Трампа-миллиардера в президенты США. 
По его замыслу, Трамп должен подготовить США к новому этапу борьбы за ми-
ровое лидерство в интересах не только американской, но и транснациональной 
элиты, которое пошатнулось за период восьмилетнего либерального правления 
Барака Обамы [11]. За этот время значительно усилился Китай, Индия, которые 
вместе с Россией стали успешно развивать такие организации, фактически направ-
ленные против глобального господства Запада, как БРИКС, Шанхайская организа-
ция сотрудничества, что, безусловно, не устраивает западный капитал. 

Что следует ожидать от администрации Трампа в отношении России?  
Во-первых, в соответствии с неоконсервативной доктриной государство 

в США будет реорганизовано таким образом, чтобы сделать его более дееспособ-
ным для осуществления гегемонистских планов на международной арене, что по-
требует увеличения военных расходов, а следовательно, приведет к росту доходов 
американского военно-промышленного комплекса, традиционной опоры неокон-
серваторов. Это не сможет не оказать влияния на политику европейских партне-
ров США, которые будут более активно укреплять свою военную безопасность, 
реорганизовывать НАТО, увеличивать военные расходы, обогащая свои ВПК. Но-
вая администрация предпримет все усилия для принятия закона о восстановлении 
национальной безопасности, направленного на «устранение секвестра оборонных 
расходов», существовавшего при предыдущей администрации. Трамп заявил, что 
создаст «современную систему противоракетной обороны» и модернизирует крей-
серы военно-морских сил США, чтобы они обладали потенциалом стратегической 
ПРО. Уже в ближайшее время военные расходы США вырастут как минимум 
на 50 млрд долл., а с учетом всех заявлений представителей новой американской 
администрации как минимум на 80 млрд долларов [12]. 

Неизбежным следствием этого станет новая гонка вооружений, которая за-
тронет и Россию, а также возрастание опасности военного противостояния в мире. 
При этом основное бремя военных расходов на поддержание таких организаций, 
как НАТО, США постарается более последовательно разделить со своими союз-
никами, а основное бремя ведения локальных войн и конфликтов попытается пе-
реложить на плечи других стран. Например, будут стремиться разрешить сирий-
ский конфликт руками Турции, других стран, входящих в антиигиловскую коали-
цию, отодвинув от его разрешения таких ключевых игроков, как Россия и Иран.  

Во-вторых, новая американская администрация уже сегодня не скрывает сво-
их намерений разговаривать с Россией более жестко. Например, мнение главы 
Пентагона Джеймса Мэттиса о том, что с Россией необходимо выстраивать диа-
лог «с позиции силы» [15]. 

Трамп намерен расширять ядерный арсенал США, ставит под сомнение такие 
важнейшие международные соглашения в области контроля над ядерными воо-



RUDN Journal of Political Science, 2017, 19 (3), 325—341 

RUSSIAN-AMERICAN RELATIONS: PROSPECTS AND TRENDS 331 

ружениями, как Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению 
стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) и Договор о ликвидации 
ракет средней и меньшей дальности (РСМД).  

Для Трампа во внешней политике характерен циничный прагматизм. Отсюда, 
казалось бы, Украина не вписывается в категорию полезных партнеров, не являет-
ся в глазах Трампа материальным выигрышем. Следовательно, военная помощь 
Украине будет сокращена в 2 раза в 2017 г. по сравнению с 2016 г. Тем не менее, 
в рамках предоставляемой военной помощи США готовы передать Украине ле-
тальное оружие, что, несомненно, еще больше обострит ситуацию в Донбассе. 
Кроме того, новая американская администрация официально заявила, что Крым 
является неотъемлемой частью Украины. Все это свидетельствует о том, что Ук-
раина продолжает оставаться объектом американской политики, направленной 
против России.  

В-третьих, Трамп будет проводить откровенно антииранскую и антики-
тайскую политику. По мнению Збигнева Бжезинского, Трампу предстоит выпол-
нить поистине историческую миссию — разорвать опасный для США альянс Рос-
сии с Китаем, вернуть Россию в орбиту преобладающего влияния США и макси-
мально возможно изолировать Китай от сильных союзников. Именно поэтому Рос-
сия, в отличие от Ирана и Китая, пока не включена США в разряд стран, представ-
ляющих угрозу национальной безопасности США. 

В целом, политика администрации Трампа будет усиливать противоборство 
в мире, может оказать негативное влияние на политическую стабильность и заста-
вит Россию усиливать меры по обеспечению своей национальной безопасности. 

© Кочетков А.П., 2017 

СОВРЕМЕННЫЕ США 
И ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ «НОВОГО МИРОВОГО ПОРЯДКА» 

К.В. Блохин 

По оценкам американских политологов, сечас США подошли к состоянию 
своего упадка. Ряд стратегических просчетов во внешней политике привел к ослаб-
лению глобальных позиций США. Так, военная кампания США на Ближнем Вос-
токе подорвала финансовые возможности США, «распылила» ее силовой ресурс, 
обнажив «границы возможного». По оценкам «реалистов» — Д. Миршраймера 
и С. Волта — войны в Афганистане и Ираке обошлись США в астрономические 
6 трлн долларов. США потеряли свыше 7 тыс. американских солдат убитыми, бо-
лее 50 тыс. были ранены. 

«Однополярный момент», провозглашенный в 1990-е гг. неоконсерваторами, 
оказался безвозвратно утерянным, а глобальное доминирование превратилось 
в бесплодную фантазию. Наряду с внешнеполитическими проблемами США 
столкнулись с глубоким структурным кризисом в экономике, социальной сфере, 
демографической политике. 

В историческом плане мощь США ослабла. Так, доля США в глобальном про-
изводстве в 2010 г. стала несопоставимо меньшей, чем в 1945 г. После Второй ми-
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ровой войны 50% мирового производства было сосредоточено в США, а 2010 г. — 
только 18%. Более того, США после Второй мировой войны обладали монополией 
на ядерное оружие. Тогда США принадлежало две трети мирового запаса золота 
и три четверти инвестиций во всем мире. Сейчас их внутренний долг приближа-
ется к 20 триллионам долларов, а место одного противника в лице СССР заняла 
целая группа потенциальных (Россия, КНР, Иран, Северная Корея). 

Справедливости ради необходимо отметить, что «однополярный момент» ес-
ли и был, то только после окончания Второй мировой войны. По разным оценкам, 
в течение трех ближайших десятилетий китайская экономика выйдет на первое 
место в мире и существенно превзойдет американскую (по оценкам Фонда Карне-
ги, ВВП КНР в 2035 г. составит 82 трлн долларов против 44 трлн у США). Послед-
ствия этого не заставят себе ждать — произойдет серьезная перестройка мировой 
экономической и валютно-финансовой системы, в которой США будут вынужде-
ны играть подчиненную роль. 

Новый американский Президент Д. Трамп вполне рационально оценивает гло-
бальную расстановку сил, отчетливо осознавая необходимость «взять передышку» 
в гонке за мировое господство, перегруппироваться для будущей схватки за миро-
вое перераспределение ресурсов. С этой точки зрения антикитайская риторика 
Трампа кажется безукоризненной: Китай — де-факто главный геополитический 
соперник США. Антикитайской направленностью администрации Трампа объяс-
ним и персональный состав его «интеллектуальной команды». 

«Первым в списке» является Гарвардский профессор по экономике — Питер 
Наварро, автор трех книг о Китае. С трудами П. Наварро Д. Трамп хорошо знаком. 
Во всех экономических бедах и невзгодах П. Наварро винит Пекин, точнее «дик-
таторский режим», ломающий международный экономический порядок. «Китай-
ская политика» Трампа видится Наварро в отказе от ТТП и в наращивании воен-
ной мощи, возврату к рейгановскому принципу — «мир с опорой на силу». Уже 
сейчас Д. Трамп заявляет о намерении увеличить флот с нынешних 274 кораблей 
до 350, разместив значительную его часть в АТР. 

Другой советник — китаист Майкл Пилсбери, специалист по китайской во-
енной стратегии, неоднократно заявлял, что Китай обладает детальным планом 
по превращению в единственную сверхдержаву и основывается на стратагемах пе-
риода «Сражающихся царств» 475—221 гг. до н.э. 

Очевидно одно. Произведенные кадровые назначения в администрации Трам-
па свидетельствуют о глубокой озабоченности США «возвышением Китая». Для 
США китайская угроза — экзистенциальна, поскольку политика КНР подрывает 
всю архитектуру мира во главе с США. Многие американские аналитики убеж-
дены, что достижение цели сдерживания Китая представляется возможным только 
в альянсе с Москвой, поскольку ресурсов США и их союзников явно недостаточно. 

Условием поддержки Москвы, очевидно, может стать «геополитический торг», 
весомые уступки Вашингтона в самых разных вопросах. Это мнение полностью 
разделяет американский политолог Э. Люттвак, считающий, что если экономика 
Китая продолжит расти гораздо быстрее, чем экономика его соседей и равнознач-
ных Китаю великих держав, если процентная доля ВВП, которую КНР направляет 
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на военные нужды, останется такой же, то любые ответные меры в виде наращи-
вания и передислокации войск скоро будут преодолены Китаем. 

Контуры возможного грядущего мирового порядка во многом будут опреде-
ляться характером взаимоотношений в геополитическом треугольнике США — 
Китай — Россия. Именно эта связка будет определять главную «повестку дня» 
в мировой политике, обеспечивать стабильность всей мировой системы. Неизбеж-
ность столкновения интересов США и Китая сегодня воспринимается как данность 
в XXI в. Одержать геополитическую победу сможет та из сторон, которая обеспе-
чит перевес как в военном, так и экономическом отношении. 

Западные политологи весьма пространно размышляют над темой о роли Рос-
сии в мировом балансе сил. По их мнению, «чашу весов» может перевесить Россия 
с ее огромными потенциальными возможностями, современной армией и т.д. 

В геополитическом смысле Россия может получить возможность дипломати-
ческого маневра, игры на противоречиях между КНР и США. Представляется при-
влекательной модель отношений, при которых обе великие державы были бы за-
интересованы в поддержке Москвы, желали бы с ней альянса. С этой точки зрения 
Россия окажется в роли хранителя «золотой акции», гарантом стратегического 
равновесия и соответственно стратегической стабильности. В то же время необ-
ходимо отметить, что ценность России будет определяться как ее экономической, 
так, прежде всего, — военной мощью, ее способности изменить «чашу весов». Та-
кой «стратегический треугольник» может стать подлинной основой для реализа-
ции на практике многополярного мира. 

Очевидно и то, что Россия должна четко следовать внешнеполитическому 
нейтралитету, не входить в альянсы и союзы, так как в одночасье «ценность» Рос-
сии как стратегического партнера в глазах другого будет утрачена. Тем более что 
как в партнерстве с Китаем, так и США России всегда будет отведена роль млад-
шего партнера, но никак не равноправного. 

Такая «увязка» политических и экономических интересов трех ядерных сверх-
держав может, помимо прочего, создать мощную платформу взаимозависимостей 
и противовесов, что даст миру прочную опору в обеспечении стабильности 
и прогресса. 

Нет сомнения, что «борьба за Россию» как значимого игрока будет вестись 
обеими державами, так как «на кону» — вопрос о мировом лидерстве. Вероятна 
поддержка США в России той части либеральной элиты, которая выступает с ан-
тикитайскими позициями. Практика «запугивания Китаем», очевидно, будет про-
должена и усилена западной элитой и либерально-западническими кругами в са-
мой России. 

В связи c этим российской элите важно не питать неоправданных иллюзий 
по поводу перспектив российско-американских отношений, нельзя попасть под 
влияние американской «мягкой силы», используемой Вашингтоном. При этом 
стратегическое партнерство с Китаем будет безвозвратно упущено, а атмосфера 
доверия утрачена. 

Реалии жизни требуют четкого осознания политической элитой России при-
оритетности национальных интересов, поскольку история России наглядно пока-



Вестник РУДН. Серия: ПОЛИТОЛОГИЯ. 2017. Т. 19. № 3. С. 325—341 

334 РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

зывает, как Запад умело манипулировал ею в своей геополитике. Здесь и вовлече-
ние России в Первую мировую войну, поощрение Германии к агрессии в 1930-е гг., 
стратегия Запада по разрушению СССР в 1980-х гг. Ошибка подобного рода может 
стать исторически-фатальной для нашего Отечества! 

Сложившаяся уникальность геополитической ситуации предоставляет России 
уникальный исторический шанс, который может быть использован во благо раз-
вития Отечества и всего мира. 

© Блохин К.В., 2017 

ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТЬ В ПОЛИТИКЕ США: 
ПЕРСПЕКТИВЫ МЕССИАНСКОЙ РИТОРИКИ ВО ВНЕШНЕЙ ПОЛИТИКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ДОНАЛЬДА ТРАМПА 

О.А. Фролова  

Современные геополитические процессы и трансформации, влияние развития 
информационных технологий и формирование глобального информационного со-
общества — процессы, которые требуют идеологического обоснования внешне-
политических действий стран, которые выступают ключевыми игроками на меж-
дународной арене, в частности США. Прежде всего, идеологическое обоснование 
важно для внутренней поддержки действий политических лидеров, а также для 
консолидации общества и укрепления национальной идентичности. 

Согласно иудейской трактовке, «мессианство» подразумевает появление 
на Земле человека — мессии, который несет от Бога особое поручение по осво-
бождению народа Израиля. В более широком смысле, мессия — человек, которому 
предопределено улучшить положение всего человечества и стать «завершающей 
точкой» в истории мира. В данном контексте правильно говорить о религиозной 
составляющей, о вере в Спасителя, который утвердит новый мировой порядок [4]. 

Важнейшим фактором формирования национальной «миссии» естественно 
выступают особенности национального характера, а также доминирующие в об-
ществе ценности. Важнейшим этапом становления мессианских идей в политике 
и обществе в США приходится на период окончания Второй мировой войны, так 
как для США участие и победа в войне символизировали принятие на себя своего 
рода ответственности за судьбы всего мира, а разработка ядерного оружия, кос-
мических и атомных технологий только способствовали укреплению данной идео-
логической «миссии». 

В основе образа и политической культуры США — национальная «Я-концеп-
ция», которая сложилась к середине XX в. из исторических представлений, сфор-
мировавшихся в американском сознании еще в XVIII в. 

В основе базовых принципов американской идентичности — национально-
патриотические настроения с эсхатологической идеей миссии, особом государст-
венном «предначертании» США как своеобразного «государства-маяка» в миро-
вой политической системе. Подобная постановка вопроса в национальном амери-
канском самосознании автоматически снимает вопрос о территориальных грани-
цах государств, а зоной ответственности внешнеполитических действий США 
по сути дела становится весь мир [13].  
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Когда мы говорим о современной Америке, надо понимать, что при всех «про-
грессивных» трансформациях XX и XXI в., американское общество вышло из пу-
ританского протестантизма. Эта квазихристианская религия включает в себя, с од-
ной стороны, идею предначертанности и богоизбранности, а с другой — понима-
ние материального достатка как выражения этой избранности. 

Мессианская роль в истории США закреплена еще со времен Мейфлауэр-
ского соглашения, где было прямо сформулировано: «Обязуемся объединиться 
в гражданское политическое сообщество для установления более совершенного 
порядка...» [14]. Именно эти воззрения легли в основу «теологии процветания», 
которую активно используют США. 

26-й Президент США Теодор Рузвельт давал американской экспансии нрав-
ственное обоснование: «Есть такая вещь, как международная нравственность. 
Я принимаю эту позицию как американец, который стремится верно служить ин-
тересам своей собственной страны, но который также стремится делать все воз-
можное ради достижения справедливости и порядочности по отношению к чело-
вечеству в целом, и который поэтому считает себя обязанным судить обо всех дру-
гих странах по их действиям в каждом конкретном случае» [14]. 

Примерно ту же риторику использовал и 28-й Президент США Вудро Виль-
сон, когда говорил о мессианской роли Штатов: «Мы участвуем, хотим мы того 
или нет, в жизни мира. Все, что касается человечества, неизбежно становится на-
шим делом [...] Наша цель — указать человечеству в каждом уголке мира путь 
к справедливости, независимости, свободе... Америка должна быть готова исполь-
зовать все свои силы, моральные и физические, для утверждения этих прав (прав 
человека — прим. ред.) во всем мире» [14]. 

В новейшей истории 43-й Президент Дж. Буш-младший также неоднократно 
говорил о священной миссии США, в инаугурационной речи 2004 г. он заявил: 
«Задача политики США состоит в поиске и поддержке роста демократических 
движений и институтов в каждой нации и культуре, а ее конечная цель — поло-
жить конец тирании в нашем мире. Не потому что мы считаем себя избранной 
нацией; Бог располагает и выбирает в соответствии со своей волей» [14]. 

В отличие от своих предшественников Дональд Трамп в своей предвыборной 
программе сместил акцент с «благовидных» целей и проблем мировых демократий 
в мире на необходимость поддержки национальных интересов, что было воспри-
нято мировым сообществом как отказ от традиционных для США мессианских 
идей во внешней политике. 

Уместно предположить, что данные ожидания в некоторой степени прежде-
временны. Интересной представляется следующая цитата (из инаугурационной 
речи 45-го президента), где Дональд Трамп апеллирует к традиционным символам 
американского мессианства — маяку, как государству, показывающему всему ми-
ру верный курс: «Мы будем искать дружбы со всеми народами мира, но мы при-
знаем, что каждая нация имеет право ставить собственные интересы на первое 
место. Мы никому не хотим навязывать свой образ жизни. Пусть лучше наш 
пример станет для всех сияющим маяком. Мы воссияем, и пусть все за нами по-
следуют» [3]. 
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Очевидно, что американское общество сформировало запрос на смещение ак-
центов с внешней на национальную политику, и новый Президент будет придер-
живаться данной риторики, уводя внешнеполитический вектор в сторону теоре-
тических основ реализма и прагматизма. Не смотря на тенденцию к снижению 
количества религиозного населения в США, до тех пор, пока подавляющее боль-
шинство придерживается христианских убеждений, идеи исключительности и мес-
сианства будут сохранять свою актуальность независимо от партийной принад-
лежности администрации президента США.  

Таким образом, можно прогнозировать сохранение мессианских идей США 
во внешней политике новой администрации, так как их идеологическая основа ба-
зируется на вековых традициях и позитивно воспринимается населением ввиду 
высокой степени религиозности американской нации, а также неотделимости ре-
лигиозных смыслов в ее восприятии от государственной политики. 

© Фролова О.А., 2017 

АДМИНИСТРАЦИЯ ТРАМПА 
И АМЕРИКАНО�КИТАЙСКИЕ ОТНОШЕНИЯ 

А.Л. Оганесян 

У администрации президента Д. Трампа есть несколько возможных путей 
построения отношений с Китайской Народной Республикой. С политической точ-
ки зрения риторика Республиканской партии, которую представляет Президент 
Трамп, традиционно выступала за более жесткое отношение к КНР, обвиняя Пре-
зидента Обаму в слишком мягкой политике в регионе. С экономической точки зре-
ния администрация Трампа также могла бы выступить за конфронтацию с КНР, 
так как растущая китайская экономика является серьезным конкурентом для аме-
риканской. С другой стороны, с той же экономической точки зрения КНР также 
является и крупнейшим экономическим партнером США, с которым можно вести 
взаимовыгодное сотрудничество. Лишь время покажет, какой путь изберет адми-
нистрация Президента Трампа, однако первые шаги нового Президента скорее го-
ворили о возможной конфронтации с Китаем. 

В начале декабря разразился скандал, связанный с телефонным разговором 
Дональда Трампа и тайваньского лидера. The Washington Post в связи с этим напи-
сал, что «тайваньский звонок Трампа не был ошибкой» [20] и что «телефонный 
звонок был давно запланирован» [19]. В то время как Time писал, что «тайваньский 
звонок Дональда Трампа является дурным предзнаменованием для его внешней 
политики» [16]. Сам Дональд Трамп написал в своем Твитере: «Интересно, почему 
США продает Тайваню военную технику на миллиарды долларов, но я не должен 
принять поздравительный звонок». 

Разумеется, этот шаг Трампа получил негативную оценку со стороны КНР. 
Так, China Daily писал, что «это показало лишь неопытность Трампа и его коман-
ды во ведении внешней политики... Трамп, несомненно, несет ответственность 
за защиту интересов своей страны, которые включают в себе здоровые отноше-
ния с Китаем» [22]. 
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Дональда Трампа часто сравнивают с Рональдом Рейганом, потому как эти 
Президенты США не были карьерными политиками. В связи с этим примечатель-
ны слова Киссинджера о Рейгане, который в своей книге «О Китае» писал: «Для 
китайцев новый президент не сулил ничего хорошего. Рональда Рейгана было 
очень трудно прогнозировать и анализировать даже скрупулезным исследовате-
лям Китая. Он не подпадал ни под одну устоявшуюся категорию» [7]. Далее Кис-
синджер пишет о том, что у Рейгана были личные связи в Тайване, и в первое 
время после избирания Рейган поддерживал протайваньскую позицию и ставил 
под сомнение политику «Одного Китая». Однако в дальнейшем под влиянием аме-
риканских дипломатов, которые выступали за продолжение сближения с КНР, 
Рейган изменил свой внешнеполитический курс. Примерно по такому сценарию 
получила развитие и политика Трампа. 

Напряженность в американо-китайских отношениях сохранялась вплоть 
до того, как спустя два месяца после тайваньского звонка Президент Трамп свя-
зался с председателем КНР Си Цзиньпином. Во время телефонного разговора 
Трамп заявил, что США остаются верны политике «Одного Китая». South China 
Morning Post приводил слова китайского эксперта Еня Чэн Шэна: «Теперь все вер-
нулось в первоначальное состояние». Тайваньский эксперт Ван Гун И по этому 
поводу высказал следующее: «В то время как слова Трампа в декабре могут быть 
просто риторикой, его телефонный звонок Си вчера показал, что Трамп прислу-
шался к рекомендациям своей команды не использовать политику одного Китая, 
чтобы бросить вызов Пекину» [17].  

В начале марта с визитом США посетил бывший министр иностранных дел 
КНР, а с 2013 г. член Госсовета КНР и ответственный секретарь руководящей 
группы по иностранным делам при ЦК КПК Ян Цзечи [17]. Он прокомментировал 
китайско-американские отношения следующим образом: «Китайско-американские 
отношения пришли к новой отправной точкой… Здоровое и стабильное развитие 
китайско-американских отношений не только требование времени, но и ожида-
ние мира» [21].  

Однако стоит отметить, что в ближайшее время американскому и китайскому 
руководству придется столкнутся с рядом вызовов в регионе, которые могут по-
служить камнем преткновения для развития двухсторонних отношений. Пожалуй, 
самыми сложными проблемами являются вопрос размещения американских про-
тиворакетных комплексов в Южной Корее, а также сближение США с Японией 
на фоне встречи Трампа с премьер-министром Японии Абэ. Также в регионе акти-
визировался традиционный очаг нестабильности, Северная Корея, с которой адми-
нистрация Трампа отказывается вести переговоры несмотря на призывы КНР. 

© Оганесян А.Л., 2017 
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