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В начале нынешнего столетия наблюдается усиление геополитической и 
экономической роли стран евразийского континента, при параллельном ослаб-
лении бывших западных центров. Центры принятия решений смешаются из За-
падной Европы и Северной Америки в Пекин и Дели, Москву и Тегеран. Мир 
стремительно меняется и общественной науке постоянно приходится уточнять 
свои прежние теоретические позиции. Требуется постоянно действующий мо-
ниторинг глобальных политических, культурно-религиозных и социально-
экономических изменений. 

Цель конференции: повышение значимости интеллектуального капитала 
как важнейшего фактора инновационного развития науки. 

Задачи конференции: проанализировать и оценить проводимые научные 
исследования с точки зрения их результативности и применимости, проследить 
историю развития и современное состояние науки. 

Миссия конференции: популяризация российских исследований, в 
первую очередь, в молодежном сообществе, а также создание профессиональ-
ной площадки для опубликования основных научных результатов проведенных 
исследований, научной дискуссии и практик. 

Для обсуждения организаторами мероприятия были предложены следу-
ющие темы: 

– Большой Каспий: современные геополитические процессы в регионе; 
– Интеграционный потенциал Большого Каспия на евразийском про-

странстве; 
– Современные геополитические интересы ведущих стран мира в Прика-

спийском регионе; 
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– Политико-правовой статус Каспия: современное состояние и перспек-
тивы развития; 
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ства; 
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Аннотация. На современном этапе избирательная активность молодежи 

характеризуется незаинтересованностью и отсутствием вовлеченности в поли-
тический процесс. В данной работе анализируются причины низкой избира-
тельной активности молодежи и способы их преодоления. Кроме того, выявля-
ется роль образования в формировании активности молодых людей и предла-
гаются методы, способствующие стремлению молодежи участвовать в полити-
ческой жизни страны.  

Ключевые слова: образование, молодежь, выборы, избирательная актив-
ность, избиратели 
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Annotation. At the present stage, the electoral activity of young people is 
characterized by disinterest and lack of involvement in the political process. This pa-
per analyzes the reasons for the low selective activity of young people and the ways 
to overcome them. In addition, the role of education in the formation of the activity of 
young people is revealed and methods are proposed to promote the desire of young 
people to participate in the political life of the country. 

Keywords: education, youth, elections, electoral activity, voters 
 
В настоящее время в большинстве демократических государств мира из-

бирательная активность молодежи выступает основополагающим фактором 
эффективности государственной власти, так как она демонстрирует функцио-
нирование институтов гражданского общества в должной степени. В России же, 
напротив, усиливаются тенденции аполитичности среди молодежи, что прояв-
ляется в смещении её системы ценностей на семью и материальное благополу-
чие. Это может негативно сказаться на будущем государства, поскольку дан-
ный пласт населения в дальнейшем должен принимать важные политические 
решения [4]. 

Именно низкий уровень доверия к власти и политический абсентеизм со-
временной российской молодежи способствует распространению мнения о не-
достаточной легитимности всей политической системы. В связи с этим госу-
дарственные структуры должны уделять особое внимание повышению избира-
тельной активности среди данной возрастной категории, что в дальнейшем 
также может положительно сказаться на развитии гражданского общества. По-
вышение уровня избирательной активности молодежи и вовлеченность её в по-
литическую жизнь страны возможны лишь в условиях, когда молодые люди 
видят реальное исполнение предвыборных обещаний и поддержку со стороны 
властных структур [4, с. 19].  

В современных условиях большинство молодых людей не находят пер-
спектив для своего личностного и карьерного роста, поскольку широкого рас-
пространения получают коррупционные методы достижения желаемого, из-за 
чего формируется отстраненность молодежи от политики, а также неудовле-
творенность государственной властью, не способной реализовать их амбиции. 

Результатом становится игнорирование молодыми людьми любых прояв-
лений политической активности, в том числе выборов, так как они считают, что 
итог голосования никак не зависит от их участия. Так, в качестве примера, 
можно привести результаты совместного статистического исследования Лева-
да-центра с Фондом им. Ф. Эберта «Российское «поколение Z»: установки 
и ценности», согласно которым практически 60 % молодежи не заинтересованы 
в политической жизни государства, а их доверие к национальным властным ин-
ститутам находится на низшем уровне [8]. 

Иными словами, большинство молодых людей не чувствуют поддержку 
от государственных структур и не могут определить перспективы развития сво-
его региона, что ставит под угрозу развитие отдаленных субъектов федерации. 
Еще одним фактором, обуславливающим подобное абсентеистское отношение 
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к избирательному процессу, выступает недоверие не только к руководящим ли-
цам, но и ко всем политическим институтам [2; 3].  

Можно также говорить о том, что достаточно низкий уровень избира-
тельной активности молодежи выступает следствием взаимосвязанных процес-
сов. Одним из них является нежелание государства заниматься проблемами мо-
лодых людей, тем самым способствуя абсолютной незаинтересованности по-
следних в политической жизни страны. Другим процессом выступает попытка 
использования данной возрастной категории государственными и иными влия-
тельными группами лиц в рамках избирательного процесса для достижения 
собственных целей [1, с. 126]. 

В связи с тем, что органы государственной власти не стремятся способ-
ствовать развитию избирательной вовлеченности молодежи, последние могут 
стать объектом манипуляции иных политических сил, что в дальнейшем может 
пагубно сказаться на желании молодых людей принимать участие в избира-
тельном процессе. 

Большую роль в данной связи играет система образования, поскольку она 
способствует формированию у молодых людей политических предпочтений и 
развитию политической культуры. В современной России усиливаются тенден-
ции поступления молодежи после школы в вузы и колледжи, что демонстриру-
ет высокое значение создания в образовательных учреждениях системы, при 
которой избирательная активность молодых людей значительно возрастет.  

Особое внимание в образовательных структурах должно уделяться поли-
тической культуре молодежи, поскольку она оказывает непосредственное воз-
действие на формирование взглядов и предпочтений. Кроме того, благодаря 
формированию политической культуры у молодых людей возможна нормали-
зации общественных отношений и четкое понимание функционирования ос-
новных политических явлений.  

Избирательная активность также зависит от политической культуры, так 
как чем выше уровень культурной образованности, тем более сбалансирован и 
взвешен политический выбор данной возрастной категории лиц. Помимо этого, 
от формирования в образовательных учреждениях политической культуры за-
висит адекватность представлений молодежи об основных принципах работы 
государственного аппарата и о важности принятия участия в политической 
жизни страны [2]. 

Однако, стоит отметить, что образование не ограничивается лишь образо-
вательными учреждениями, большое значение в нем играют и другие социаль-
ные институты, среди которых семья и различные молодежные объединения 
также занимают значительную позицию. Вследствие этого важно, чтобы все 
образовательные институты работали во взаимосвязи и были направлены на 
повышение избирательной активности молодежи и формирования у неё поли-
тических предпочтений.  

На современном этапе органы государственной власти стремятся прово-
дить молодежную политику, направленную на правовое воспитание молодых 
людей и увеличение их избирательной активности. Так, издаются различные 
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законодательные акты, способствующие повышению политической и правовой 
культуры избирателей среди молодежных и детских объединений. Кроме того, 
в образовательных учреждениях проводятся соответствующие олимпиады и твор-
ческие конкурсы по избирательному праву и смежным дисциплинам [5, с. 86].  

Центральная избирательная комиссия также стремится привлечь молодых 
людей к участию в мероприятиях, способствующих повышению избирательной 
активности. Одним из инструментов выступает введение празднования дня моло-
дого избирателя в России, в рамках которого по всем регионам страны проводятся 
акции, позволяющие молодежи сформировать политическую грамотность.  

Исследовав причины и факторы, влияющие на низкую избирательную ак-
тивность молодых людей, необходимо рассмотреть основные пути её повыше-
ния, в результате которых возможно увеличение степени заинтересованности 
молодежи политической жизнью страны.  

Первоочередной задачей органов государственной власти в данной связи 
выступает создание и осуществление мер, способствующих обеспечению леги-
тимности избирательного процесса. Результатом подобных мер должна стать 
высокая явка избирателей и соблюдение всех норм законодательства. При этом 
важно реализовать механизмы, направленные на мобилизацию молодежи, как 
важной электоральной группы, чаще всего пассивно относящейся к принятию 
участия в голосовании или выборах.  

Одним из способов формирования и повышения избирательной активно-
сти молодежи в рамках образовательных учреждений выступает практика про-
ведения встреч представителей территориальных избирательных комиссий 
с обучающимися, а также организации ими различных форумов и конференций. 
Помимо того, что подобные мероприятия повысят мотивацию молодых людей 
принимать участие в избирательном процессе, на обучающихся также могу по-
влиять программы обучения и возможность тщательнее разбираться в избира-
тельном процессе.  

Кроме описанных способов повышения избирательной активности у сту-
дентов, для несовершеннолетней молодежи также существуют механизмы 
формирования политической точки зрения. Для этого в школах и других обра-
зовательных учреждениях проводятся занятия по избирательному праву, а так-
же часто привлекаются местные политические деятели, преподаватели и сту-
денты для организации мероприятий познавательной направленности. Привле-
чение студентов считается наиболее эффективным и важным, поскольку взаи-
модействие несовершеннолетних избирателей с людьми, не сильно отличаю-
щимися по возрасту, способствует более открытому диалогу и большему дове-
рию между ними [6, с. 66].  

Стоит отметить, что проблема роли образования в формировании избира-
тельной активности молодежи довольно противоречива, поскольку многие дей-
ствия образовательных учреждений, направленные на повышение заинтересо-
ванности обучающихся политической жизнью, могут быть расценены, как аги-
тация. Примером можно назвать стремление преподавателя в ходе образова-
тельного процесса высказывать субъективную точку зрения по поводу того или 
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иного политического события, а также навязывать и транслировать собствен-
ные политические предпочтения.  

В связи с этим, важно осуществлять тщательный подбор профессиональ-
ных педагогических работников, отвечающих за гражданско-патриотическое 
воспитание или за формирования политической культуры молодежи.  

Другим способом формирования и повышения избирательной активности 
молодежи в рамках образовательного процесса выступает проявление особого 
внимания данному вопросу в период школьного обучения. При этом для обучаю-
щихся надо создать все условия, предоставляющие им возможность понять важ-
ность собственного выбора и свою ответственность за будущее страны [7, с. 172]. 

Помимо этого, в образовательных учреждениях необходимо регулярно 
проводить встречи с кандидатами на выборах для того, чтобы молодежь могла 
высказывать точку зрения, описывать свои проблемы и выражать пожелания. 
Вместе с тем, кандидаты должны слушать и слышать проблемы молодых лю-
дей, стремиться их разрешить, а также продолжать работать в данном направ-
лении и после избрания, поскольку только в подобных условиях молодежь 
сможет удостовериться в честности избирательного процесса и в важности вы-
ражения своей позиции.  

Иными словами, для того, чтобы повысить заинтересованность молодых 
людей в избирательном процессе и в политической жизни страны, необходимо 
показывать результат влияния их позиции на реальные политические решения. 
Для этого важно привлекать к образовательному процессу политических деяте-
лей и профессиональные педагогические кадры, предоставляющих обучаю-
щимся возможность приобщиться к избирательному процессу.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что роль образования в по-
вышении избирательной активности молодежи является важной и неоспори-
мой, поскольку образовательные учреждения выступают одним из первых ин-
ститутов становления политических предпочтений молодых людей, что требует 
от них разработки механизмов формирования избирательной ответственности 
последних. 
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На современном этапе развития система власти и общества постоянно 
между собой взаимодействуют. В этом плане, благодаря информационной ре-
волюции, конструктивного диалога можно добиться с помощью различных ин-
струментов, а именно: прямые линии с Президентом, административные сайты, 
обычные письма, горячие линии, взаимодействие через общественные движе-
ний, занимающиеся в основном социальными функциями. Однако все эти сред-
ства никаким образом не могут влиять на политику государства.  

Даже некоторые митинги и собрания большого количества населения не 
всегда помогают в достижении конкретных целей. В отличие от европейских 
стран, в которых, как правило, митингующие добиваются своего, в России же 
некоторые требования государство удовлетворяет, некоторые нет. Такая поли-
тика весьма оправдана в современных реалиях. Безусловно, что каждое требо-
вание государство не должно удовлетворять, во многом государство само опре-
деляет, на что стоит обратить внимание, а что оставить без него. 

Наиболее реальным институтом воздействия гражданского общества на 
власть в Российской Федерации является политическая партия. «Политическая 
партия - это общественное объединение, созданное в целях участия граждан 
Российской Федерации в политической жизни общества посредством формиро-
вания и выражения их политической воли, участия в общественных и полити-
ческих акциях, в выборах и референдумах, а также в целях представления инте-
ресов граждан в органах государственной власти и органах местного само-
управления» [12, с. 91]. Из определения становится ясно, что государство за-
крепляет за политической партией особую роль – участие граждан в политиче-
ской жизни. Именно политическая партия — это тот инструмент, с помощью 
которого гражданское общество и может влиять на жизнь в стране. 

Авакьян С.А. дает по этому поводу очень важный комментарий: «В Рос-
сийской Федерации партийно-политические процессы стали важной составля-
ющей происходящих перемен с начала трансформации политической системы 
государства. С тех пор в России активно проводится курс на формирование 
устойчивой партийной системы и повышение роли политических партий для 
осуществления дальнейших реформ в стране» [5, с. 247]. 

Ведущие исследователи политических партий сходятся в том, что этот 
институт является ключевым в демократических политических системах. 
С.М. Липсет отмечал, что партии являются незаменимыми для демократии, а в 
стабильных демократических системах они обеспечивают консенсус, опираясь 
на поддержку всех крупных сегментов общества [13, с. 98]. Дж. Сартори счи-
тал, что в условиях политического плюрализма, понимаемого как свободная 
конкуренция разнообразных групп, роль главных субъектов этого процесса ис-
торически закрепилась за политическими партиями как структурами, наиболее 
приспособленными для целей коммуникации между государством и граждан-
ским обществом [16, с. 24]. 

Теоретики системного подхода сходятся в том, что политические партии 
играют существенную роль в процессе артикуляции политических интересов. 
Если же говорить об агрегировании политических интересов, то в современных 
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демократиях партии являются главным институтом, выполняющим эту функ-
цию, поскольку они способны обеспечить представительность, публичность 
и состязательность этого ключевого политического процесса. 

Политические партии защищают социальные интересы граждан, являют-
ся субъектами властеотношений, образованные в соответствии с нормами, за-
крепленными в Конституции РФ и федеральном законе «О политических пар-
тиях в РФ» [4]. Деятельность политических партий направлена на продвижение 
партийных программ, образование и воспитание граждан, формирование и вы-
ражение общественного мнения, мнения граждан по различным вопросам об-
щественной жизни, доведение этого мнения до сведения широкой обществен-
ности и органов государственной власти. 

Политические партии играют важнейшую роль в политической системе 
общества. Являясь одним из основных институтов политической системы, по-
литические партии активно участвуют в борьбе за власть, обеспечивая дей-
ственность механизма циркуляции политической элиты. 

Функционирование политических партий невозможно как без общества с 
его многообразными интересами, так и без государства, олицетворяющего пуб-
личную власть. В отличие от других общественных объединений, действующих 
на политической арене, партии, преследуя собственные политические цели, от-
крыто борются за места в парламенте и правительстве, дающие возможность 
осуществлять управление государством, а через него – всем обществом. Консо-
лидируя политические интересы граждан, они способствуют формированию 
политической воли народа. 

В конкурентной борьбе партий за политическую власть создается та не-
обходимая демократическая среда, которая позволяет многонациональному 
российскому народу как носителю суверенитета и единственному источнику 
власти в Российской Федерации осознанно выбрать оптимальные направления 
развития общества и государства и достичь гражданского согласия. 

Право каждого на объединение, как следует из закрепляющей данное 
право статьи 30 (часть 1) Конституции Российской Федерации во взаимосвязи с 
ее статьями 1 (часть 1), 2, 13 и 14, относится к базовым ценностям общества и 
государства, основанным на принципах господства права и демократии, и 
включает в себя право свободно создавать объединения для защиты своих ин-
тересов и свободу деятельности общественных объединений [1]. Этому корре-
спондируют положения Международного пакта о гражданских и политических 
правах (пункт 1 статьи 22) [3] и Конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (пункт 1 статьи 11) [2] о праве каждого на свободу объединения (ассо-
циации) с другими. 

Статья 30 Конституции Российской Федерации непосредственно не за-
крепляет право граждан на объединение в политические партии, однако, по ее 
смыслу во взаимосвязи со статьями 1, 13, 15 (часть 4), 17 и 32 Конституции 
Российской Федерации, в Российской Федерации названное право, включаю-
щее право создания политической партии и право участия в ее деятельности, 
является неотъемлемой частью права каждого на объединение, а свобода       
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деятельности политических партий как общественных объединений гарантиру-
ется [1]. Возможность для граждан свободно объединиться в политическую 
партию, образовать партию как юридическое лицо, с тем чтобы действовать 
коллективно в области реализации и защиты своих политических интересов, — 
одна из необходимых и наиболее важных составляющих права на объединение, 
без чего данное право лишалось бы смысла. Поэтому Конституция Российской 
Федерации защищает не только свободу деятельности политических партий, но 
и свободу их создания. 

На основе Конституции Российской Федерации и с учетом положений 
международно-правовых актов, участницей которых является Российская Фе-
дерация, — правовой статус политических партий, в том числе условия и поря-
док их создания, принципы деятельности, права и обязанности, установить не-
обходимые ограничения, касающиеся осуществления права на объединение в 
политические партии, а также основания и порядок государственной регистра-
ции политической партии в качестве юридического лица. При этом осуществ-
ляемое законодателем регулирование — в силу статьи 17 (часть 1) Конституции 
Российской Федерации, устанавливающей, что в Российской Федерации гаран-
тируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным 
принципам и нормам международного права и в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, — не должно искажать само существо права на объ-
единение в политические партии, а вводимые им ограничения — создавать не-
обоснованные препятствия для реализации конституционного права каждого на 
объединение и свободу создания и деятельности политических партий как об-
щественных объединений, т.е. такие ограничения должны быть необходимыми 
и соразмерными конституционно значимым целям [1]. 

Принцип многопартийности означает также законность политической оп-
позиции. Конституция легализует мирное, ненасильственное соперничество по-
литических партий за участие в осуществлении государственной власти и ее ин-
ституционализацию в установленных Конституцией РФ парламентских и иных 
формах. Практическое значение для развития многопартийности, в том числе с 
точки зрения интересов политической оппозиции, имеет внедренное в законода-
тельство предложение о поэтапном снижении минимального количества членов 
организации, требуемых для регистрации новой политической партии. 

Свобода создания и деятельности политических партий, наличие которых 
необходимо для надлежащего функционирования представительной демокра-
тии, гарантируется в Российской Федерации признанием многопартийности, 
идеологического и политического многообразия. Однако Федеральный закон 
«О политических партиях» в статье 9 определяет ограничения на создание и де-
ятельность политических партий, что и указано в названии статьи [4]. В основе 
регулирования, содержащегося в данной статье, лежит норма п. 3 ст. 55 Кон-
ституции РФ, согласно которой права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены федеральным законом только в той мере, в какой это необхо-
димо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности, здоровья, 
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прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и без-
опасности государства [1]. 

Таким образом, как видим, партия является многоплановым инструмен-
том, который взаимодействует с обществом, отражает важные стороны обще-
ственной и политической жизни. Политическая партия является властной силой 
общества, которая объединяет граждан с одним политическим направлением. 
Партия высказывает общественное мнение представляемого класса. 

Однако, по факту, при реализации политической партией своих основных 
функций, она  сталкивается с рядом проблем.   

В первую очередь нельзя отрицать тот факт, что между государством 
и партиями есть своя форма взаимодействия: Во-первых, это участие политиче-
ских партий в формировании выборных органов власти. Основное назначение 
политической партии – это захват власти. Это предполагает, что все политиче-
ские партии в той или иной степени участвуют в избирательных кампаниях, 
выдвигают своих кандидатов в депутаты, реализовывают свою программу, 
в которой отражаются цели и задачи партии, методы их реализации, позиция 
политической партии по ключевым вопросам общественной жизни. Политиче-
ская партия является единственным видом общественного объединения, кото-
рое обладает правом выдвигать кандидатов (списки кандидатов) в депутаты 
и на иные выборные должности в органах государственной власти [14].  

Политические партии также участвуют и в формировании системы органов 
исполнительной власти в России – практически все руководители регионов явля-
ются членами политических партий. Представители политических партий осу-
ществляют свою деятельность в общественных и совещательных органах – Обще-
ственных палатах РФ и субъектов РФ, избирательных комиссиях всех уровней.  

Во-вторых, политические партии участвуют в формировании политиче-
ского курса государства. При этом стоит обратить внимание на оппозиционные 
партии, нельзя сказать, что их роль мала по сравнению с правящими. Оппози-
ционные партии имеют определенные возможности для влияния на политиче-
скую жизнь путем участия в предвыборных дискуссиях, дебатах. Они выража-
ют свои подходы к решению определенных проблем, опубликовывают предвы-
борные программы, подготавливают и выдвигают своих лидеров на государ-
ственные посты, формируют общественное мнение и при его помощи оказыва-
ют влияние на государственные органы и курс политики государства.  

В-третьих, это влияние политической партии на правотворческий про-
цесс. Это выражается во внесении законодательных инициатив, направленных 
на принятие новых законов, изменение или отмену существующих. Право зако-
нодательной инициативы реализуется через избранных депутатов – представи-
телей партии в законодательных органах власти. Комитеты формируются на 
основе принципа пропорционального представительства фракций, что в усло-
виях парламентского доминирования одной партии сводит деятельность коми-
тетов к выражению воли одной политической силы. Стоит отметить, что субъ-
екты РФ вправе наделить правом законодательной инициативы и региональные 
отделения политической партии.  
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В-четвертых, это контроль за государственными органами и процессами 
управления страной [9, с. 125]. 

Государство, в свою очередь, воздействует на политические партии сле-
дующим образом: Во-первых, регулирует посредством нормативных актов пра-
вовой статус партий, порядок их регистрации, рамки их деятельности.  

Во-вторых, регламентирует и лимитирует участие политических партий в 
избирательных кампаниях: путем установления порядка выдвижения депута-
тов, участия наблюдателей в избирательных кампаниях, в работе избирательной 
комиссии; государство решает вопрос о конституционности партии через Кон-
ституционный суд РФ.  

В-третьих, государство контролирует финансовую деятельность партии. 
В-четвертых, внешнее регулирование действий партий, внутреннее же ре-

гулирование осуществляется посредством партийных документов, в которых 
определяются структура партии, ее цели и задачи, партийная дисциплина. В ст. 
13 Конституции РФ закреплено политическое, идеологическое многообразие 
и многопартийность [8, с. 25]. Закон о политических партиях закрепляет недо-
пустимость вмешательства органов власти и должностных лиц в деятельность 
политических партий, равно как и вмешательство политических партий в дея-
тельность органов власти [4]. 

Получается, что в силу особенностей политической системы, некоторые 
функции российские партии выполняют лишь «условно», другие же не выпол-
няют вовсе, к примеру, правительство формируется де-факто Президентом РФ, 
партии в этом не участвуют. Согласно Конституции РФ, Государственная Дума 
дает согласие на назначение Председателя Правительства РФ, но это право ни-
велировано полномочием Президента РФ по роспуску Государственной Думы в 
случае троекратного неутверждения ею предложенной кандидатуры [10, с. 310]. 

Реализация функций политического представительства осложняется осо-
бенностью происхождения политических партий, они создаются «сверху», 
представителями политических элит, не имеют социальной базы. Функцию же 
обратной связи партии используют только в момент избирательной компании 
сосредоточение партийной деятельности исключительно на проведении изби-
рательных кампаний, при отсутствии систематической работы с избирателями в 
виде регулярных публичных акций и иных законодательно разрешенных меро-
приятий.  

Несмотря на присутствие некоторых проявлений политической конку-
ренции (наличие в стране нескольких политических партий, доступ к СМИ 
кандидатов во власть, периодические проходящие выборы), политический ры-
нок настоящего времени склоняется, прежде всего, к командно-
административной системе регулирования политических ресурсов, чем все еще 
напоминает советскую политическую систему с «руководящей и направляющей 
партией». Последствиями этого стала подмена открытой и честной конкурен-
ции между партиями, некой имитацией «игрой в выборы», когда для достиже-
ния цели идут в ход все доступные методы борьбы за власть.  
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Формальность принципа конкуренции в политической борьбе между пар-
тиями приводит к авторитаризму правящей элиты. Оппозиционные партии не 
смогли составить конкуренцию и обеспечить сменяемость власти в законода-
тельном органе. О причинах недоразвития российской партийной системы 
можно спорить, но следует признать, что в 2000-х годах внутри нее произошли 
значительные изменения. Система стала более управляемой и рационализиро-
ванной. Количество партий резко сократилось, но те, которые выжили, укрепи-
ли свои позиции. Кроме того, режим стал идентифицировать себя с одной 
крупной партией, «Единой Россией», хотя его отношения с ней были не так 
просты. [9, с. 247] 

«Единая Россия» оказалась самой сильной «партией власти» за всю со-
временную историю России. Это стало возможным благодаря популярности 
президента, который в  ходе избирательной кампании 2007 г. дал партии  офи-
циальное разрешение использовать его имя и образ в целях получения консти-
туционного большинства в Государственной Думе 5-го созыва и до сих, но уже 
не открыто, Президент поддерживает ее, что способствует укреплению самой 
власти: элиты консолидировались вокруг фигуры президента, выстроена знаме-
нитая властная вертикаль, «олигархи» превратились в обычных бизнесменов 
(а ведь раньше именно крупный бизнес принимал самое активное участие 
в партийном строительстве). Сильная власть – сильная «партия власти». Но в то 
же время и политическая «ценность» «партии власти» для Кремля значительно 
выросла [9, с. 90]. 

В целом, государственный строй России можно охарактеризовать как си-
стему доминирующей власти. Защищая свою автономию, эта система сопро-
тивлялась возникновению доминантной партийной системы. 

1. Результаты выборов последних лет показывают, что сложившаяся 
партийная система и ее основные игроки, прежде всего «старая» парламентская 
оппозиция, не пользуются в достаточной степени доверием граждан. По опро-
сам ВЦИОМ, абсолютное большинство – 71% заявляют, что политические пар-
тии нужны современной России, противоположного мнения придерживаются 
лишь 24 %, меньшинство [16]. В то же время мы видим, что по данным за 2 ап-
реля 2021г. уровень доверия населения партиям выглядит следующим образом: 
«Единую Россию» поддерживает 30,3 % населения (это, несмотря на тот факт, 
что деятельность Президента одобряют 61,2 %), за КПРФ – 12,4 (рейтинг упал 
на – 0,02п.п.), ЛДПР имеют рейтинг доверия 10,3 %, «Справедливая Россия – 
Патриоты – за правду» – 6,9 % [wciom.ru]. Как видим, рейтинги доверия граж-
дан не так уж и велики, а значит, страдает главная функция партии – эта их 
способность выражать интересы россиян. Хотя партийная система стабилизи-
рована (в политическом пространстве присутствуют четыре парламентские 
партии, среди которых выражено доминирование «Единой России»), основным 
электоральным ресурсом является принадлежность к «партии власти», способ-
ная обеспечить победу и в одномандатных округах, и на выборах должностных 
лиц. Голосование за оппозиционные партии, как парламентские, так и не пар-
ламентские, не нарушает этой тенденции. Причем сломить ее, как правило, не 
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удается не только на общенациональных выборах, но и на выборах в субъектах 
Федерации, а также на местном уровне. 

Тем не менее, углубление кризиса партийной системы в условиях отсут-
ствия проекта ее реформирования проявляется не только в снижении явки и в 
падении поддержки партий и представительных органов, но и в электоральных 
результатах на региональном уровне [9, с. 47]. 

Таким образом, несмотря на стабильность и узнаваемость основных пар-
тий, партийная система Российской Федерации переживает определенный кри-
зис, во многом обусловленный выбранной в самом начале демократизации ин-
ституциональной моделью. Сегодня «Единая Россия», как партия власти, слу-
жит центром притяжения для самых разнообразных групп интересов, но, зани-
мая доминирующую позицию, она неизбежно бюрократизируется и теряет 
идеологическую определенность. Миноритарные же члены российского пар-
тийного картеля погружаются в застой: электораты этих партий размыты, ха-
ризма их лидеров ослаблена, а политические позиции порой неразличимы. Их 
партийные бренды сформировались в совершенно иных политических услови-
ях. Слабость оппозиции может негативно сказаться на имидже и легитимности 
правящей партии, победы которой обесцениваются, а также на легитимности пар-
ламента. Проявляется риск, связанный с возникновением запроса на политиче-
скую альтернативу, которая может оказаться радикальной и инициативной. В этих 
условиях актуальной задачей является широкое общественное обсуждение пер-
спектив партийной системы, необходимое для поиска такого решения проблемы, 
которое позволит выйти за пределы существующей модели партийной политики, 
осуществляемой преимущественно с использованием методов прямого регулиро-
вания, и, возможно, создать более конструктивные основы взаимодействия между 
государством и обществом в рамках партийной системы [9, с. 52]. 

Определить способы повышения эффективности управления позволяет 
анализ политического спектра. Положение партии в нем есть производная от 
ответов на общественно значимые вопросы, артикулированных партией в про-
граммных документах и имеющих правую или левую ориентацию. Она отража-
ет те пути, по которым партия предлагает идти обществу при решении проблем 
общенационального значения [12, с. 66]. 

В заключении отметим, что, несмотря на всю сложность существования 
политических партий в современной России, она остается пока что единствен-
ным инструментом реализации прав народа. Российские политические партии, 
сами являющиеся объектом реформирования на протяжении последних 20 лет, 
но так и не ставшие полноценными посредниками между государством и граж-
данским обществом, испытали на себе и все негативные последствия кризиса 
партийных систем [15]. 

Необходимость повышения эффективности партийной системы в сфере 
выполнения ими функций посредничества между обществом и системой госу-
дарственной власти и государственного управления не вызывает сомнений, но 
можно ли изменить ситуацию к лучшему? Большая часть независимых экспер-
тов по вопросам социального управления считает, что перспективы есть. 
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реализован потенциал местного самоуправления. 

Ключевые слова: геополитика, политические акторы, политические пар-
тии, СМИ, манипулирование, информационная война, социальные, информа-
ционные сети 
 

THE PROBLEM OF LOCAL SELF-GOVERNMENT DEVELOPMENT  
IN MODERN RUSSIA 

 
Bashtovaya D. Yu., student, Astrakhan State University  
414056, Russia, Astrakhan, 20a Tatishchev st. 
E-mail: bdada888@mail.ru 
 
Annotation. This article analyzes the problems of local self-government, iden-

tifies the key problems of local self-government, preventing the further development 
of local self-government in the Russian Federation. A comparative analysis of the re-
flections of a number of authors on these problems, the reasons for the low efficiency 
of local government. The ways of their solution are presented, the conditions under 
which the potential of local self-government can be realized are revealed. 

Keywords: local self-government, local self-government bodies, problems of 
local self-government development, ways of solving problems of local self-
government 

 
В условиях демократизации общества все возрастает роль местного само-

управления. В настоящее время происходят социально-экономические реформы 
общественной жизни, что является необходимой предпосылкой становления 
гражданского общества. Актуальность темы исследования состоит в том, что 
одной из важнейших народнохозяйственных проблем является становление 
местного самоуправления в России. Решение данной ключевой проблемы пред-
полагает улучшение деятельности системы местного самоуправления. 

Проведя подробный анализ нормативно-правовой базы регулирования 
местного самоуправления и изучив зарубежный опыт управления, можно 
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утверждать, что в Российской Федерации местное самоуправление находится 
на стадии развития. Мы придерживаемся мнения, что данного института власти 
пока в России фактически нет. Для убедительности приведем несколько аргу-
ментов. 

Происходит огромное давление на города, особенно Москву, из-за массо-
вого притока населения из других регионов. При этом остается неиспользован-
ным колоссальный созидательный потенциал нации, который по своим мас-
штабам (как показывает зарубежный опыт) не меньше того, который заключен 
в нефтегазовом комплексе страны. 

Следует иметь в виду, что уровень развития местного самоуправления 
является главным показателем степени демократизации социально-
экономической жизни общества. При этом следует весьма неутешительный вы-
вод: сформированная в России в результате реформ система общественно-
экономических отношений не имеет ничего общего с демократией. Таким обра-
зом, пока эти отношения не будут изменены в необходимом направлении, сель-
ские территории России не будут развиваться, а бюджетная обеспеченность 
сельских поселений останется на низком уровне. 

Иначе говоря, если нет дееспособного института местного самоуправле-
ния, то нет реальной демократии, то есть условий для формирования граждан-
ского общества, развития территорий, решения многих иных актуальных про-
блем российского села и общества в целом. 

Важную роль в социальном развитии поселений играет уровень развития 
местного самоуправления. Если условия хозяйствования важны для развития 
экономики, то имеют решающее значение. Изучив причинно-следственные свя-
зи в области развития экономики и территорий, мы пришли к выводу о наличии 
двух взаимосвязанных цепочек развития: 

1. Демократизация государственного управления > развитие местного са-
моуправления > укрепление экономической базы сельских поселений > рост со-
зидательной активности селян > формирование гражданского общества > раз-
витие сельских территорий. 

2. Демократизация государственного управления > формирование много-
укладной экономики на селе > формирование приемлемых условий хозяйство-
вания > развитие экономики > развитие сельских территорий. 

Практика показывает, что актуальность и эффективность местного само-
управления определяется тем, что уровень развития местного самоуправления 
является главным показателем степени демократизации общественно-
экономической жизни страны. В свою очередь, в современном мире демократи-
зация, то есть децентрализация власти и ресурсов, является ключевым условием 
социально-экономического развития государства. Таким образом, будущее Рос-
сии зависит от развития местного самоуправления. Следует отметить, что ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» имеет для 
страны фундаментальное значение. Это говорит о необходимости особо ответ-
ственного отношения к его качеству. 
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В 2010 г. в Астраханской области начался процесс укрупнения муници-
пальных образований путем их объединения. Так, два муниципальных образова-
ния "Раздорский сельсовет" и "Каспийский сельсовет", входящие в состав терри-
тории муниципального образования "Камызякский район", были преобразованы 
путем объединения в муниципальное образование "Раздорский сельсовет". 

По состоянию на 01.12.2014 в Астраханской области действуют 176 му-
ниципальных образований, в том числе 2 городских округа (один из которых – 
закрытое административное территориальное образование Знаменск Астрахан-
ской области), 11 муниципальных районов, 11 городских поселений, 152 сель-
ских поселения. 

В настоящее время налоговые и неналоговые доходы местных бюджетов 
не перекрывают расходы местных бюджетов. В бюджетах городских и сельских 
поселений налоговые и неналоговые доходы за 9 месяцев 2014 года составили 
чуть более 40 %, при этом в 12 сельских поселениях – не более 10 %. 

В 50,3 % городских и сельских поселений доля межбюджетных 
трансфертов (за исключением субвенций) из бюджета Астраханской области и 
(или) налоговых доходов по дополнительным нормативам отчислений в 
размере, не превышающем расчетного объема дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности (части расчетного объема дотации), замененной 
дополнительными нормативами отчислений, в течение двух из трех последних 
отчетных финансовых лет превышала 30 % объема собственных доходов 
местного бюджета, в 37 % городских и сельских поселений превышала 70 % 
объема собственных доходов местного бюджета, что характеризует высокий 
уровень дотационности городских и сельских поселений. 

В органах местного самоуправления замещают должности муниципаль-
ной службы 1577 муниципальных служащих, треть которых работает в органах 
местного самоуправления поселений. Среди муниципальных служащих высшее 
образование имеют 74,5%. В связи с этим необходимо принимать меры по 
укреплению кадровой основы муниципальной службы, формированию эффек-
тивной комплексной системы подготовки, переподготовки и повышения ква-
лификации кадров для органов местного самоуправления. 

Ежегодно с 2009 года утверждается ведомственная целевая программа 
"Развитие муниципальной службы в Астраханской области" (далее – програм-
ма). Одной из задач программы является повышение квалификации и уровня 
профессиональной переподготовки муниципальных кадров. 

За 2009–2014 годы в рамках программы обучились на курсах повышения 
квалификации 600 человек, обучились на краткосрочных семинарах 2767 
человек. 

Реализация концепции развития местного самоуправления в Астрахан-
ской области на 2015–2017 годы позволит реализовать муниципальный интерес 
и создаст условия для устойчивого социально-экономического развития муни-
ципальных образований и повышения качества жизни населения данных терри-
торий. В 2014 году была утверждена концепция развития местного самоуправ-
ления благодаря которой создались условия для формирования наиболее         
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оптимальной организации местного самоуправления в Астраханской области. 
С учетом развития кадрового потенциала это повысит эффективность управле-
ния территориями. Своевременное выявление и прогнозирование процессов, 
происходящих в сфере межнациональных отношений, позволит предотвратить 
межнациональные конфликты, а также минимизировать их последствия. 

Совершенствование законодательной базы в сфере местного самоуправ-
ления уменьшит расходы местного бюджета на выплату штрафов, налагаемых 
на местные администрации, снизит административные барьеры, обеспечит чет-
кую регламентацию деятельности должностных лиц органов местного само-
управления. 

В области экономической основы местного самоуправления осуществление 
заложенных в концепции задач позволит оптимизировать расходы на содержание 
органов местного самоуправления, будет способствовать увеличению собствен-
ных доходов муниципальных образований, повысит инвестиционную привлека-
тельность территорий, а также создаст условия для организации новых рабочих 
мест и, как следствие, минимизирует отток жителей в иные муниципалитеты. 

Реализация мероприятий концепции в части повышения эффективности 
деятельности органов местного самоуправления приведет к эффективному 
управлению территориями муниципальных образований, управлению муници-
пальной собственностью, улучшит качество и доступность предоставляемых 
муниципальных услуг. 

Четкая кадровая политика с учетом положений концепции позволит 
сформировать команду профессиональных управленцев на местах, которые 
способны принимать быстрые и качественные управленческие решения. 

Вовлечение населения в осуществление местного самоуправления, разви-
тие форм общественного контроля повысит политическую активность населе-
ния и эффективность взаимодействия органов власти с населением, будет спо-
собствовать улучшению качества жизни, снижению коррупционных проявле-
ний и укреплению доверия к власти. 
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В современном мире доминантой развития мировой экономики является 
активизация региональных интеграционных процессов. Реализация интеграци-
онной политики  способствует росту взаимной торговли и объемов региональ-
ного рынка, а также позволяет ее участникам отстаивать общие интересы перед 
экспансией развитых стран на мировых рынках. В качестве долгосрочной пер-
спективы интеграционная политика содействует институциональным измене-
ниям в экономике, росту благосостояния населения. 

В настоящее время защита экономических и политических интересов 
в рамках интеграционных объединений становится все более актуальной в оте-
чественной и зарубежной науке в связи с нарастающими тенденциями глобализа-
ции и регионализации. Это находит свое отражение в работах по стимулированию 
внешнеторговой деятельности путем использования избирательных инструмен-
тов, применяемых на двусторонней и многосторонней основе между отдельными 
странами или интеграционными объединениями. Значительный интерес пред-
ставляет вопрос защиты общего рынка интеграционного объединения с помощью 
таможенно-тарифных инструментов и нетарифных ограничений [1]. 

Евразийский экономический союз является интеграционным объединени-
ем, созданным в целях всесторонней модернизации, кооперации и повышения 
конкурентоспособности национальных экономик и созданий условий для ста-
бильного развития в интересах повышения жизненного уровня населения госу-
дарств-членов.  

В 2010 году было достигнуто соглашение о создании Евразийского эко-
номического союза на базе Единого экономического пространства Белоруссии, 
Казахстана и России. Союз стал экономически привлекательным в результате 
чего присоединились новые страны, такие как Армения и Киргизия, на наш 
взгляд, в ближайшем будущем возможно вступление в ЕАЭС  новых стран, та-
ких как Узбекистан, Иран, Азербайджан, Таджикистан. Вхождение в союз упо-
мянутых выше стран могло бы стать решением для многих социально-
экономических проблем. 

Вопреки существующим разногласиям  нормативно-правовой базы, непо-
ниманием интересов друг друга, сегодня Союз является признанным экономи-
ческим интеграционным объединением, обладающим международной право-
субъектностью. Почти 40 стран официально выразили желание развивать тор-
гово-экономическое сотрудничество с  ЕАЭС, создавая зоны свободной торгов-
ли. Основными целями ЕАЭС является сокращение торговых барьеров и объ-
единение национальных экономик государств-членов союза как одно целое 
в общий рынок [11]. 

Объем взаимной торговли товарами между государствами – членами 
Евразийского экономического союза (далее – ЕАЭС) за январь – декабрь 2019 
года, исчисленный как сумма стоимостных объемов экспортных операций гос-
ударств – членов ЕАЭС во взаимной торговле, составил 61 млрд долл. США, 
или 101,3 % к уровню января – декабря 2018 года. По сравнению с январем – 
декабрем 2018 года удельный вес взаимной торговли в общем объеме внешней 
торговли ЕАЭС увеличился (с 13,7 до 14,3 %). Доля взаимной торговли 
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по Республике Армения возросла с 28,8 до 30,1 %, по Республике Беларусь – 
с 50,7 по 50,8 %, по Республике Казахстан – с 21,3 по 22,2 %, по Российской 
Федерации – с 8,4 до 8,8 %. По Кыргызской Республике показатель снизился 
с 39,3 до 38,4 % [2]. 

Исследователи отмечают, что ЕАЭС имеет все предпосылки стать одним 
из ключевых элементов современной глобальной экономической архитектуры. 
Евразийская интеграция делает внутренний рынок более прозрачным, понят-
ным для бизнесменов и инвесторов, тем самым способствуя его дальнейшему 
расширению. Развитие экономической интеграции на фоне замедления гло-
бального экономического роста может стать одним из основных стимулов ди-
версификации и экономического развития государств-членов. 

Одним из главных аспектов на сегодняшний день является определение 
места Союза в мировой экономической системе, а также выстраивание системы 
взаимоотношений с экономическими, интеграционными объединениями и дру-
гими странами [10]. 

Можно выделить несколько этапов развития Союза. 
Во-первых, это формирование общего рынка труда, которое подразумева-

ет открытие экономических границ для свободного перемещения через них то-
варов, рабочей силы, услуг и иных экономических факторов. 

Во-вторых, это формирование общего энергетического рынка. Россия 
и Казахстан являются крупными производителями и экспортерами энергетиче-
ских ресурсов, остальные же страны такие как Беларусь, Кыргызстан, Армения 
вынуждены импортировать большинство из этих ресурсов.  

В-третьих,  это формирование к 2025 году единого рынка углеводородов, 
что позволит странам Евразийского экономического союза быть конкуренто-
способными  на мировых рынках. 

В-четвертых, это создание к 2025 году наднационального органа, который 
будет регулировать общий рынок финансовых услуг Союза. 

Проблемы на пути формирования единого экономического простран-
ства ЕАЭС. Необходимо знать экономические трудности, с которыми сталки-
ваются страны ЕАЭС. 

1. Государства – члены ЕАЭС находятся на разных стадиях развития, у 
них существуют различия в моделях функционирования экономик, неравные 
условия в связи с различными объемами государственного субсидирования 
экономик, а также разная структура собственности. 

2. Невысокие объемы внутренней торговли продукцией. К ним относятся 
машины и оборудование. Только Российская Федерация и Беларусь показывают 
рост в указанном направлении.  Однако, 90 % потребляемых инвестиционных 
товаров изготавливается за границами ЕАЭС [3]. 

3. Проблемы формирования эффективных структур управления. Данная 
проблема заключается в необходимости создания наднациональных структур 
для осуществления оперативного руководства процессами экономической ин-
теграции.  
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Решением проблемы, по мнению Н.Б. Новикова может послужить созда-
ние  структур, аналогичных ранее действующим,  функционирование которых 
должно учитывать новый уровень интеграции [4, с. 136]. 

4. Проблемы нормативно-правовой базы функционирования. В настоящее 
время в ЕАЭС большинство вопросов урегулированы и согласованы с норма-
тивно-правовой точки зрения, однако, остаются аспекты, которые требую при-
нятия соответствующих мер. Для решения данной проблемы необходимо си-
стематизировать и гармонизировать нормативно-правовую базу государств-
членов ЕАЭС [5]. В частности это касается налоговых кодексов государств-
членов. Так, к примеру, между государствами-членами союза не существует 
единого документа, который бы регламентировал обложение косвенными нало-
гами  алкогольной продукции. В результате чего каждое государство руковод-
ствуется своим национальным законодательством. Поэтому эффективно было 
бы сблизить перечни алкогольной и табачной  продукции, являющихся подак-
цизными в государствах-членах Союза путем принятия единого подхода к их 
определению. 

5. Проблема, связанная с обеспечением реального и фактического равно-
правия стран – участниц  ЕАЭС. Суть данной проблемы состоит в недопущении 
дисбалансов в отношениях между «ядром», которые образуют страны – перво-
учредители ЕАЭС, и его новыми членами, и прежде всего между входящими 
в этот союз государствами, отличающимися друг от друга по экономическому 
потенциалу.  

Решению данной проблемы способствовало бы признание на уровне ин-
ститутов ЕАЭС возможности разноуровневой и разнотемповой интеграции, 
а также многообразия возможных форм включения новых членов и партнеров 
в структуру объединения. 

6. Отсутствие единых подходов в валютной и финансовой политике. 
Негативное влияние на процесс формирования финансового рынка оказывает 
девальвация национальных валют государств-членов союза. В настоящее время 
данная проблема только обсуждается, одним из вариантов решения проблемы, 
как отмечают эксперты, может стать создание криптовалюты в качестве единой 
валюты Еразийского экономического союза [6]. 

Перспективы развития ЕАЭС 
Первый  этап включает в себя формирование финансовой системы обще-

го экономического пространства. Нужно постепенно проводить углубление 
экономической интеграции, наряду с этим осуществляя согласование законода-
тельств государств-членов союза. Регулирование должно основываться на фор-
мировании единых условий для всех участников рынка [7]. 

Второй этап заключается в создании нормативно-правовой базы и разра-
боткой единых процедур надзора регулирующими органами за участниками 
финансового рынка. Для того чтобы модернизировать финансовую систему 
государств-членов союза  необходима разработка единой концепции развития и 
роста рынка [8]. 
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Третий этап состоит в решении задачи по созданию международных ре-
гулирующих институтов, которые необходимы для обеспечения эффективного 
функционирования общего финансового рынка стран-участниц ЕАЭС. С по-
мощью этого можно достичь гармонизации и унификации законодательств 
стран-участниц ЕАЭС, повышению прозрачности рынка, а также защиту инте-
ресов участников финансовых рынков [9]. 

Подводя итоги рассмотрения проблем и перспектив развития таможенно-
тарифного регулирования, следует сделать вывод, что, несмотря на противоречи-
вость процесса становления ЕАЭС, очевидно, что изменение курса внешнеторго-
вой политики России в сторону стран ЕАЭС является необходимым и перспек-
тивным в нынешней как экономической, так и политической ситуации России и 
всего мира. Модернизация и повышение конкуренции экономик государств-
членов ЕАЭС, расширение и укрепление взаимных торговых связей остаются 
главными направлениями деятельности союза, реализация которых будет способ-
ствовать социально-экономическому развитию всех стран объединения. 
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Аннотация. В статье автор рассматривает Telegram-каналы как инноваци-

онные цифровые СМИ в России. Проведен анализ современных российских 
Telegram-каналов, выступающих в роли полноценных источников информации 
в современных условиях. Изучены такие Telegram-каналы, как «Медуза», 
«Незыгарь», «Кремлевский мамковед», «Сталингулаг». Проанализировано вли-
яние попыток ограничения деятельности Telegram-каналов в российском сег-
менте Интернета, в том числе Telegram-кампании по деанонимизации ключе-
вых политических каналов. Кроме этого, автор рассматривает современное со-
стояние в публичном пространстве Telegram, как полноценное поле для инфор-
мационной борьбы между сторонниками и противниками российской государ-
ственной власти. Объектом исследования выступают инновационные цифровые 
СМИ в России. Предметом исследования являются Telegram-каналы, распро-
страненные среди российского населения. Целью данной статьи является ана-
лиз специфики функционирования Telegram-каналов в российском простран-
стве средств массовой коммуникации.  
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been studied. The impact of attempts to restrict the activities of Telegram channels in 
the Russian segment of the Internet, including the Telegram campaign to de-
anonymize key political channels, has been analyzed.  In addition, the author consid-
ers the current state of the public Telegram space as a full-fledged field for infor-
mation warfare between supporters and opponents of the Russian state power. The 
research object is innovative digital media in Russia. The subject of the research is 
Telegram channels that are widespread among the Russian population. The purpose 
of this article is to analyze the specifics of the functioning of Telegram channels in 
the Russian space of mass media. 

Keywords: Telegram, social networks, political communications, media, Russia 
 
Современные условия позволяют информационному пространству соче-

тать в себе одновременно многообразие различных форм, жанров и типов тек-
стов, распространенных с помощью медиа ресурсов. Огромное значение в дан-
ном случае имеет массовая доступность информационно-коммуникационных 
технологий, позволяющая охватывать своей деятельностью различные группы 
населения, имеющие отличительные социальные, экономические, интеллекту-
альные и другие характеристики.  

Однако, параллельно с получением доступа к широкому спектру инстру-
ментов распространения информации, современное российское общество стал-
кивается с ужесточением законодательного надзора за деятельностью граждан 
на различных площадках в Интернете. В ввиду сложившихся условий, возмож-
ность сохранения приватности в пространстве всемирной паутины становится 
важным фактором для распространения информации, которая может быть про-
тивопоставлена той, которой распространяют, как источники, представляющие 
государственные интересы, так и те, которые опираются в своих выводах на 
интересы оппозиционных сил.  

Средства массовой информации в современной России представлены в ка-
честве традиционных каналов передачи информации посредством телевидения и 
печатных изданий, существующих как в онлайн, так и в офлайн пространстве. 
Однако, особенностью традиционных российских СМИ стала тотальная транс-
ляция единственно принятой политической позиции, даже в условиях, так назы-
ваемой, системной оппозиции [2, c. 160]. Таким образом, в данных условиях на 
передний план в политической коммуникации выходят различные социальные 
медиа, существующие и активно развивающиеся в Интернет-пространстве.  

Ярким представителем социальных медиа для политической коммуника-
ции в последние годы стал мессенджер Telegram, который дает возможность 
своим пользователям создавать публичные каналы для распространения акту-
альной информации, таким образом превращая Интернет-площадку в иннова-
ционный вид цифрового средства массовой информации. Данную заслугу 
платформа получила благодаря возможности сохранения анонимности авторов, 
что, в свою очередь, позволяет говорить о должной степени защиты информа-
тора от различных внешних факторов, в том числе государственной цензуре, 
с которой сталкиваются классические СМИ [3, c. 262].  
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Продолжая говорить об отличительных особенностях Telegram как инно-
вационной форме СМИ, следует упомянуть отсутствие возможности коммен-
тирования постов, что выделяет данный мессенджер среди прочих социальных 
медиа. С одной стороны, это позволяет говорить об отсутствии оценочного 
давления на авторов публикаций, однако, в тот же момент, данный фактор не 
позволяет тем же авторам публичных каналов справедливо дать оценку степени 
«цифрового шума» вокруг публикуемых новостей и позиций в рамках полити-
ческой коммуникации. 

По сути, в большинстве случаев, публичные каналы, представленные на 
платформе Telegram, отражают актуальную повестку дня в России, тем самым 
превращаясь в альтернативный медиадискурс в отношении традиционных 
СМИ, поскольку они нацелены на демонстрацию реальности, незатронутой 
государственной цензурой. Однако, в данном случае, стоит также брать во вни-
мание тот факт, что Telegram-каналы требуют большей вовлеченности в ситуа-
цию и умения читать между строк для правильного понимания истинной пози-
ции автора. Именно благодаря этому, нельзя говорить о том, что данные каналы 
передачи информации представляют исключительно независимый взгляд на 
политическую систему России.  

На сегодняшний день, несмотря на отчаявшиеся попытки блокировки 
национальными властями на территории Российской Федерации, данная плат-
форма занимает почетное место в Интернет-пространстве для публикации ана-
литических записок согласно повестке дня. Так, свой публичный канал имеют 
также крупные российские СМИ разного толка, среди которых можно назвать 
радиостанцию «Эхо Москвы», Интернет-издание «Медуза» и новостное сооб-
щество «Мэш». Кроме этого, в Telegram также представлены и традиционные 
средства массовой информации такие, как «Российская газета», РБК и иные [4].  

Например, исследуя публикуемый контент Интернет-СМИ «Медуза», сле-
дует отметить, что в рамках платформы Telegram редакция использует в своих 
постах разговорных стиль повествования, различные художественные приемы 
для привлечения интереса пользователей к своему каналу [9]. Так, «Медуза» 
стремиться совмещать в своем официальном Telegram-канале, как публицистику, 
так и различные развлечения, в том числе мемы и милые видеозаписи, которые, 
по мнению редакции, способно предоставить возможность публичному каналу 
занять особое место среди ключевых цифровых СМИ в современных реалиях.  

Однако большую аудиторию собрали каналы, выражающие альтернатив-
ную политическую точку зрения и критически настроенные относительно про-
исходящих событий в государстве. Так, например, Telegram-канал «Незыгарь» 
насчитывает на сегодняшний день более 300 тысяч пользователей, активно 
узнающих последние политические новости под призмой взглядов авторов ка-
нала [10]. Рассматривая основную тематику публикаций данного канала, стоит 
сделать акцент на том, что большинство постов посвящены закулисью совре-
менной политической жизни Российской Федерации. Согласно размещенной 
информации в традиционных СМИ, данный канал пользуется популярностью 
не только среди рядовых пользователей, но его увлеченно изучают представи-
тели российской политической элиты.  
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Кроме этого, следует упомянуть Telegram-канал «Кремлевский мамковед», 
который насчитывает около 140 тысяч подписчиков [11]. Данный проект изна-
чально планировался как проект о политике для молодого поколения РФ, одна-
ко на данный момент он выступает в качестве источника информации для фе-
деральных СМИ и представителей политической элиты России. По сути, фено-
мен канала заключается в том, что авторы стремятся объяснить простым язы-
ком сложные вещи, серьезную политическую аналитику и актуальную повестку 
дня. В целом, «Кремлевский мамковед» является доказательством того, что со-
временные условия позволяют Telegram-каналам включаться в процесс инте-
грации с традиционными средствами массовой информации.  

В рамках исследования, проведенного SimilarWeb, было установлено, что 
около трети российских пользователей Telegram выражают свое недоверие в 
отношении традиционных средств массовой информации и стремятся получать 
всю необходимую информацию из проверенных источников, которыми в их 
глазах стали публичные каналы в Telegram [13].  

Говоря о явных недостатках данной платформы, следует, в первую оче-
редь, отметить, что Telegram-каналы характеризуются определенной долей ма-
нипулятивности, формированием особого информационного фона вокруг собы-
тий, в некоторых случаях, отличающихся от действительности и пониженной 
грамотностью, которая, в свою очередь, является характерной чертой совре-
менных социальных сетей [8, c. 5].  

Следует отметить, что в 2020 г. все чаще стала появляться информация 
в различных новостных ресурсах, что некоторые прокремлевские группы под-
чинили под свое влияние крупнейшие политические Telegram-каналы. Так, не-
которые эксперты говорят о завершении процесса отмены блокировки данного 
мессенджера, который длился с апреля 2018 по июнь 2020 года. В качестве ре-
зультатов в медиа пространстве, можно назвать тот факт, что в данных каналах 
исчезли посты, посвященные компромату на представителей сегодняшней по-
литической элиты, а также внезапно возросла степень самоцензуры.  

В качестве примера можно привести тот же Telegram-канал Незыгарь, из 
ленты которого исчезли публикации вплоть до сентября 2018, содержащие ин-
формацию, порочащую репутацию российских государственных структур. 
В целом, отчетливо заметны изменения в повестке канала, поскольку инсайды о 
состоянии чиновников и их сложных схемах ухода от ответственности за ряд 
коррупционных правонарушений сменились оценкой состоянии оппозиционно-
го лидера и результатов единого дня голосования.  

Высказываются мнения, что в последнее время Telegram стал использо-
ваться для дезориентации в обществе благодаря тому, что многие недавно авто-
ритетные политические каналы стали публиковать, так называемые, мнимые 
новости. В результате этого, можно говорить о трансформации независимой 
площадки в полноценное поле для ведения информационной войны между сто-
ронниками и противниками официальной российской власти.  

Во многом подобная ситуация сложилась после проведенной Кремлем 
кампании, ориентированной на деанонимизацию основных каналов в данном 
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мессенджере, за которой последовал переход каналов от основателей к новым 
владельцам, настроенных лояльнее по отношению к действующей власти 
и ключевым инсайдам, распространяемым через традиционные средства массо-
вой информации [5]. 

Одной из первых жертв Telegram-кампании по деанонимизациистал пуб-
личный канал Сталингулаг, в котором обычно встречаются небольшие публи-
кации, содержащие в себе остроумную критику современной ситуации в рос-
сийском государстве. До некоторых пор, посты в Telegram-канале выходили 
семь раз в неделю. Отечественный политолог Л. Давыдов утверждает, что глав-
ный феномен Сталингулага в наличии жесткой критической позиции автора, 
который можно отчасти назвать юношеским нигилизмом.  

По мнению самого же автора данного Telegram-канала, популярность по-
добных инновационных цифровых СМИ в России появилась благодаря тому, 
что никакой другой российский медиаресурс не может предоставить обще-
ственности такую надежду и веру в перемены, именно за счет того, что адре-
сант, надевая маску анонима, рассказывает секреты, а адресат, желая прикос-
нуться к тайне, верит в надежду, что существует возможность изменения суще-
ствующей ситуации, как в общественной жизни, так и в политической повестки 
России [6]. 

Однако, в 2019 г. автор канала раскрыл свое имя после череды попыток 
проведения обысков представителями МВД РФ у его родственников, причаст-
ность к которым, на самом деле, отрицали представители правоохранительных 
органов. Но, стоит отметить, что в среде политических аналитиков сложилось 
мнение, что такой канал, созданный на площадке Telegram, автор которого не 
боится в открытую критиковать существующий порядок в Российской Федера-
ции, не мог появится и развиваться без помощи влиятельных политических сил, 
в том числе Федеральной службы безопасности России или же Украины [7].  

Последующий этап Telegram-кампании по деанонимизации прошел весной 
прошлого года, в рамках которого стали известны авторы каналов, связанных с, 
так называемой, сеткой «Незыгаря», выступающие с резкой критикой отдель-
ных политических деятелей, в том числе, мэре Москвы С. Собянина. По сути, 
данный процесс оказал воздействие на читаемость и, соответственно, цитируе-
мость их, как инновационных средств массовой информации. Тот же «Незы-
гарь» потерял около 16 млн просмотров в среднем за месяц после начала Tele-
gram-кампании по деанонимизации [12].  

Следует заметить, что подобная ситуация демонстрирует современные ме-
диаинструменты, в роли которых выступает мессенджерTelegram, превращают-
ся в полноценных политических акторов, оказывающих влияние на восприятие 
тех или иных событий в политической действительности Российской Федера-
ции. Кроме этого, особая значимость данной медиа площадки в Интернете за-
ключается в том, что Telegram, по сути, играет свою, уникальную, роль в про-
цессе транзита власти, в ситуации, когда медиа пространство традиционных 
средств массовой информации соблюдает рамки государственной цензуры 
и действует в рамках государственных интересов [1].  
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Таким образом, можно резюмировать, что успех Telegram-каналов, представ-
ленных в качестве инновационных цифровых СМИ в России произошел благода-
ря отсутствию реальной политической журналистики и сильных независимых 
средств массовой информации. В данном случае происходит пренебрежение про-
зрачности источников информации, что, в свою очередь, доказывается тем фак-
том, что активные политические деятели являются одними из читателей подобных 
новостных платформ, размещенных в интернет-пространстве.  
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности и современное состо-

яние русских общин в таких государствах, как Украина, Казахстан и Эстония. 
Особо отмечается историческая значимость подобных общин на территории гос-
ударств постсоветского пространства. При этом одну из ключевых ролей 
в настоящее время играет проблема языка, характерная для описываемых стран.  
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На протяжении веков, когда этническая миграция и расселение населения 

стали широко распространенными и очень разнообразными, термин общины 
начал широко и свободно применяться к множеству этнических групп, чье за-
труднительное положение можно было смоделировать на основе еврейского 
опыта расселения, даже если иногда только отдаленно [1, с. 119].  

Хотя понятие «этническая община» часто используется в социальных ис-
следованиях, его определение варьируется. Более того, мало что известно 
о субъективном понимании этого термина обычными людьми, хотя он часто 
используется в социальном дискурсе. 

Термин «этнический» произошел от слова «этнос», что с греческого пере-
водится как «люди», «нация». Слово «этнический» было использовано Гомером 
для описания стаи животных, как биологически определенной группы. Позже 
данное слово было применено к людям для обозначения единства людей с об-
щей культурой и языком или с общей кровью и происхождением. В какой-то 
момент слово «этнический» также обозначало язычников, а к XX в. оно исполь-
зовалось для обозначения «других», тех, кто не был «нами». 

Одним из наиболее распространенных определений этнической общины 
выступило ее понимание как относящейся к подгруппе населения, в рамках   
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более крупной или доминирующей национальной, или культурной группы, 
с общими национальными или культурными традициями. Однако исследовате-
ли расходятся во мнении о том, связана ли этническая группа с национальным 
и культурным происхождением или же с происхождением по рождению, а не 
по нынешней национальности [2, с. 74]. 

В связи с этим, широкого распространения получили исследования 
и подходы к пониманию этничности. Этническая идентичность может отно-
ситься к идентификации с группой, которая воспринимается как отличная от 
большинства, будь то по культурным, «расовым» или религиозным причинам. 
В какой-то момент историческое значение слова «этнический», означающее 
«отличный от большинства» или «посторонний», сместилось с подразумевае-
мых религиозных различий на культурные.  

Так, например, исследователи конца XX в. считали, что понятие этнично-
сти необходимо для обозначения социально и или психологически определен-
ного набора людей, которые имеют общую культуру или культурное проис-
хождение, часто из-за сходства «расы», национальности или религии. Интерес-
но, что «этнический» в этом контексте часто означает идентификацию с куль-
турой происхождения, а не с новой культурой или обществом, которое может 
быть полиэтническим [3, с. 355]. 

Однако с 1975 г. понимание этничности стало быть связано с необходи-
мостью обозначения всех групп в обществе, характеризующихся отчетливым 
чувством различия из-за культуры и происхождения, включая группы боль-
шинства. Этот способ определения этничности и этнических общин также 
можно найти в современных словарях. Благодаря этой эволюции значение эт-
ничности приблизилось к европейской концепции национальности. 

Подход большинства к пониманию этнической общины был решительно 
поддержан в XIX в. Максом Вебером, который сосредоточился на субъектив-
ной вере членов группы в то, что они имеют общее происхождение, предпола-
гаемое происхождение, культуру и язык. По его мнению, субъективная вера 
в общее происхождение может быть основана на сходстве физического типа 
и обычаев, но то, какие культурные компоненты важны, варьируется от группы 
к группе. Добавление физических характеристик к определению этнической 
общины приблизило его к термину «раса», который, по Веберу, принадлежал 
к одной категории с этничностью [9]. 

Другими словами, этнические общины подвержены изменениям и пере-
определению в результате социального процесса, в котором люди очерчивают 
границы вокруг себя, производят и воспроизводят культуру, признают родослов-
ную и используют свой язык в качестве эмблемы группы. Кроме того, согласно 
ряду исследований, общины не фиксированы, вместо этого они открыты, гибки 
и часто самоопределяются. Этот подход предполагает, что этническая принад-
лежность передается другим людям, потому что культурные черты усваиваются. 

Анализируя определения этничности и этнической общины, необходимо 
выделить наиболее общие их составные части, а именно: общие географические 
корни или общее происхождение; общая культура, обычаи, религия, физическая 
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или расовая принадлежность; язык; лояльность и общность; господство соци-
альных связей; общие ценности; отдельные учреждения; статус меньшинства; и 
иммиграционный генезис. 

В современных исследованиях этнической общины, ее определение отхо-
дит от классических, поскольку для теоретиков настоящего времени данный 
термин представляет собой социальную конструкцию, которая возникает во 
многих исторических обстоятельствах и постоянно развивается. Иными слова-
ми, этническая община выступает любой существенной совокупностью людей, 
которые воспринимаются ими самими или другими как имеющие уникальный 
набор культурных и исторических общих черт [10]. 

В данной связи также уместно определить взаимосвязь понятий «общи-
на» и «диаспора». Так, в наиболее общем виде, община представляет собой 
группу людей, которые имеют некоторые общие социокультурные особенности 
и обычно взаимодействуют друг с другом по-разному. Диаспора же также вы-
ступает общиной, однако она определяется больше в терминах транснацио-
нальных измерений, и ее члены часто могут проследить свое коллективное 
происхождение через границы в некоторые другие части мира [4, с. 81]. 

В начале 1990-х гг. численность русской общины за пределами госу-
дарств постсоветского пространства составляла приблизительно 2 миллиона 
человек. Около половины представителей русской диаспоры традиционно 
находилось в США, однако большое количество располагалось и в иных круп-
ных странах. Так, в Германии и Израиле в конце XX в. суммарно проживали 
около 600 000 человек, представляющих русскую диаспору, в Латинской Аме-
рике – 150 000 человек, в Канаде – приблизительно 100 000, а оставшаяся часть 
была расселена по иным крупным западным государствам.  

Описанные русские общины были сформированы в рамках миграцион-
ных процессов, в особенности после революции в России 1917 г. Кроме того, 
советский период также характеризовался увеличивающимися миграционными 
потоками. После распада СССР и становления целого ряда новых независимых 
стран, значительному увеличению подверглись непосредственно и русские об-
щины. Данный процесс выступил закономерным результатом активной эмигра-
ции из России и других стран бывшего Советского Союза. На современном 
этапе размер русской общины (русских, проживающих за пределами Россий-
ской Федерации) превышает 25 миллионов человек, что по размеру уступает 
только китайской диаспоре [5, с. 52].  

Несмотря на подобные данные, согласно официальной статистике МИД 
России, лишь 1,5 миллиона российских граждан зарегистрированы в консуль-
ствах как постоянно проживающие в иностранном государстве. Однако, стоит 
отметить, что данная оценка сильно занижена, поскольку на современном этапе 
можно утверждать, что это всего 10 % от общего числа российских граждан, 
фактически проживающих за границей. 

Согласно данным, приведенным в Таблица 1, на территории Украины 
и Казахстана находится наибольшее число представителей русской общины на 
постсоветском пространстве, в то время, как Эстония занимает лишь восьмое 
место в рейтинге. 
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Таблица 1 
Количество представителей русской общины  
в государствах постсоветского пространства 

Страна Количество человек 
Украина 8 300 000 

Казахстан 3 512 925 
Беларусь 800 000 

Узбекистан 640 000 
Латвия 471 276 

Кыргызстан 400 000 
Молдова 370 000 
Эстония 310 000 

 
В связи с этим, актуальным представляется рассмотрение на примере 

каждого из этих государств особенностей и условий, в которых находятся рус-
ские общины в настоящий момент. Для начала стоит рассмотреть этнический 
состав данных стран, представленный в Таблица 2. 

 
Таблица 2 

Этнический состав населения Украины, Казахстана и Эстонии 
Украина Казахстан Эстония 

Украинцы (77,82 %) Казахи (63,1 %) Эстонцы (68,4 %) 
Русские (17,28 %) Русские (23,7 %) Русские (24,7 %) 
Белорусы (0,57 %) Узбеки (2,8 %) Украинцы (1,9 %) 
Молдаване (0,54 %) Украинцы (2,1 %) Белорусы (0,8 %) 
Крымские татары (0,51 %) Уйгуры (1,4 %) Финны (0,6 %) 
Болгары (0,42 %) Татары (1,3 %) Латыши (0,2 %) 
Венгры (0,32 %) Немцы (1,1 %) Немцы (0,2 %) 
Румыны (0,31 %) другие (4,5 %) Литовцы (0,2 %) 
Поляки (0,30 %)  Евреи (0,2 %) 
Другие (1,93 %)  Другие (2,8 %) 

 
Исходя из этих данных, можно отметить, что русская община играет зна-

чительную роль в политических процессах, протекающих на территориях 
Украины, Казахстана и Эстонии, что непосредственно связано со значительным 
её присутствием в описываемых государствах. 

Так как наибольшее количество представителей русской диаспоры распо-
лагается на территории Украины, целесообразно рассмотреть историческое 
развитие общины в данном государстве. Так, после образования независимой 
Украины, значительно усилились процессы притеснения русских общин. 
Наиболее распространенным и эффективным методом подобных процессов вы-
ступило стремление искоренить русский язык из общественной жизни населе-
ния и из информационной среды в целом. Помимо этого, увеличивалось число 
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русофобских высказываний и действий, что негативно сказывалось на жизнеде-
ятельности русской диаспоры [6, с. 11]. 

Постепенно языковой кризис в Украине политически обострился, а кон-
фликты и социальные волнения, особенно в политическом и культурном кон-
тексте страны. Использование языка как инструмента для общения с разными 
украинскими политиками оказывает влияние на всю среду. Язык был важным 
вопросом в сложных политических играх на протяжении многих лет и нередко 
сказывался на спокойном существовании общин в различных странах. Так, 
наиболее ярким примером выступает изменение законодательства Украины 
в области запрета использования русского языка, что значительно ограничивает 
деятельность русскоговорящего населения в стране. 

Однако, можно говорить о том, что столь многочисленная русская общи-
на не может не влиять на политические процессы, в особенности в городах 
с преобладающим количеством русскоговорящих. В связи с этим распростра-
нения достигает тенденция стремления русской общины участвовать в различ-
ных избирательных процессах, требуя нормального внедрения родного языка 
России как второго государственного [7, с. 8].  

В 2014 г. Россия, опираясь на свою многочисленную общину в Украине, 
попыталась поднять их на бунт против Украины, на отделение регионов их 
компактного проживания и инкорпорацию в том или ином виде в состав Рос-
сии. Поэтому захватить удалось именно те регионы или их части, где русских 
было больше всего. К примеру, в Донецкой области русских было 38,2 %, в Лу-
ганской – 39 %, а в Крыму – 58,5 %.  

Русская община в Казахстане в силу территориальной разобщенности не 
является сплоченным и инклюзивным сообществом. Однако характерной чер-
той является стремление русской диаспоры цепляться за культуру своей страны 
происхождения. Подобная ситуация становится возможной в результате широ-
кого использования русского языка, поскольку большое количество русского-
ворящего населения, проживающего на территории Казахстана, может исполь-
зовать лишь свой родной язык.  

На современном этапе русский язык постепенно утрачивает свое значе-
ние, так как согласно Конституции Республики Казахстан официальным язы-
ком является лишь казахский. Несмотря на это, русский язык все еще воспри-
нимается в государстве как официальный, что непосредственно связано с его 
значимостью и ценностью как инструмента эффективного международного 
общения [7, с. 17].  

Для определения принадлежности к русской общине в Казахстане наибо-
лее распространенным методом выступает именно язык, позволяющий прово-
дить различия между представителями различных диаспор. Способность гово-
рить по-русски означает принадлежность человека к русской культуре. Русские 
и казахи живут в одном районе Республики Казахстан и регулярно встречаются 
в культурном плане. 

Многие исследования показали, что русские заимствованы из казахского 
образа жизни и культуры (62 %), таких как восточное гостеприимство,         
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уважение к пожилым людям, трудолюбие и толерантность к чужой культуре. 
По словам исследователей, казахи переняли у представителей русской общины 
элементы «европейской культуры» в надежде улучшить свое образование, ин-
теллект, работу и выбранную ими профессию.  

В России Казахстан рассматривается как модель для решения националь-
ного вопроса, особенно на правовом уровне. В основном это связано с наблю-
дением политологов о том, что действующий в Казахстане закон не допускает 
дискриминации любого человека по любой причине. Парламент Казахстана не 
принимает законы, наносящие вред личному характеру или религии. В целом 
ситуация стабильная. На юге Казахстана существует локальная напряженность 
у себя дома, но наиболее часто она возникает между этническими членами 
и узбеками и таджиками. Иными словами, русская община не подвергается 
особым трудностям и серьезным проблемам.  

В то же время некоторые представители русской диаспоры в Казахстане 
жаловались, что представителей русской общины не допускают к престижной 
работе, а также присутствует бытовой национализм. Так, около 2,5 миллионов 
россиян покинули Казахстан с 1991 года, это больше, чем из любой другой 
постсоветской страны. Подобным образом численность русскоговорящего 
населения в Казахстане за обозначенный период снизилась с 51 до 23,7 %. 

В эстонской печати часто можно было встретить утверждение, что пред-
ставители русской общины в Эстонии представляют собой пришлый элемент, 
«чужаки», не имеющие ничего общего с местными культурными традициями, 
это люди «без корней», лишенные какой-либо связи с прошлым, с историей 
края. Причем подобные утверждения встречались не только в газетных статьях 
националистически настроенных журналистов и политиков, но и в несколько 
смягченной форме в публикациях эстонских политологов и социологов. 

Несмотря на это, за последние несколько лет была проделана работа по 
установлению доброжелательных отношений с русской диаспорой. Русские, про-
живающие сегодня в Эстонской Республике, в своем подавляющем большинстве 
совсем не люди «без корней». Неслучайно русские из Эстонии, переехавшие на 
жительство в Россию, часто чувствуют себя там крайне неуютно [8, с. 17]. 

Подобному процессу «укоренения», без сомнения, способствует наличие 
среди русских Эстонии особой прослойки, так называемого старожильческого 
русского населения Эстонской Республики. Они представляют собой потомков 
всех тех русских, которые проживали в Эстонии еще до советской власти.  

Эстонскими исследователями обычно замалчивается тот факт, что русские 
проживают на территории Эстонии не менее тысячи лет. По крайней мере, первые 
бесспорные факты существования русских поселений на эстонской земле отно-
сятся к первой половине XI в., что не отрицается и эстонскими историками. 

В независимой Эстонской Республике старые русская община, как следу-
ет из предоставленных ранее данных, выступает наиболее интегрированной ча-
стью русского населения страны, они практически все имеют эстонское граж-
данство, в большинстве владеют эстонским языком и не испытывают многих из 
тех трудностей, которые выпали на долю бывших мигрантов. 
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Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что на современном 
этапе русская община выступает одной из наиболее широко представленных 
диаспор в мире. Большинство представителей данной общины находятся на 
территориях государств бывшего Советского Союза, современное состояние 
которых и представляет особый интерес.  
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Аннотация. В статье исследуются сущность и функционирование концеп-

ции «Исламского пробуждения» (ИП) (перс. – бидарийе эслами) в Иране, которая 
была актуализирована иранской политической элитой в качестве описания собы-
тий, связанных с «Арабской весной», а также внешнеполитической доктрины 
Исламской Республики Иран (ИРИ) в 2010-х годах. Как показывает данное ис-
следование, этот термин появился в иранском социально-политическом дискурсе 
еще в предыдущие десятилетия и имеет сходство с понятием «исламское возрожде-
ние», охватывающем в исламском мире в разные исторические периоды огромное 
число разнородных движений. 

Мы проведем анализ идеологических корней данной концепции, которые 
восходят к идеям основателя ИРИ аятоллы Рухоллы Хомейни, получившим 
название «Экспорт исламской революции» (перс. – содур-е энгелаб-е эслами). 
Большое внимание уделяется выявлению сущности данной концепции, и ее отли-
чию от ИП, что также было выявлено настоящим исследованием. 

В настоящей статье также анализируются основные принципы концепции 
«Исламского пробуждения», проявляемые как в высказываниях высших представи-
телей иранской политической элиты, так и в школьном учебнике по современной 
истории Ирана. Мы также рассмотрим динамику употребления термина «Ислам-
ское пробуждение» в иранском социально-политическом дискурсе, заключаю-
щимся в сильном росте его упоминания в 2011 г. и постепенном сокращении его 
использования после 2013 г., что было связано как с уменьшением влияния собы-
тий «Арабской весны» в регионе Ближнего и Среднего Востока, так и с изменени-
ем внешнеполитических взглядов главных политических деятелей внутри Ирана. 

Ключевые слова: Иран, Исламское пробуждение, Экспорт исламской рево-
люции, «Арабская весна», внешняя политика 
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Annotation. The article examines the essence and functioning of the concept of 
«Islamic Awakening» (IA) (Persian – bidariye eslami) in Iran, which hasbeenactual-
izedbytheIranianpoliticaleliteasadescriptionofeventsrelatedto the Arab Spring, as well 
as the foreign policy doctrine of the Islamic Republic Iran (IRI) in the 2010s. As this 
study shows, this term appeared in Iranian socio-political discourse in previous decades 
and has similarities with the concept of «Islamic revival», covering a vast number of di-
verse movements in the Islamic world in different historical periods. 

We analyze the ideological roots of this concept, which dates back to the ideas 
of the founder of the Islamic Republic of Iran, Ayatollah Ruhollah Khomeini that re-
ceived the title «Export of the Islamic Revolution» (Persian – sodure engelabe esla-
mi). Much attention is paid to identifying the essence of this concept and its 
differencе from IA, which was also revealed by the present study. 

This article also analyzes the basic principles of the concept of «Islamic Awak-
ening», manifested both in the statements of the highest representatives of the Iranian po-
litical elite and in the school textbooks on the modern history of Iran. 

We also examine the dynamics of using the term «Islamic Awakening» in the Iranian 
social and political discourse, which demonstrates a strong increase in its mentioning in 
2011 and a gradual decrease after 2013, which was related to a decline in the influence 
of Arab Spring in the Near and Middle East region and changes in the foreign policy 
views of the main political figures inside Iran. 

Keywords: Iran, Islamic Awakening, Export of the Islamic Revolution, Arab 
Spring, foreign policy 

 
Мы полагаем, что интерес к изучению иранской внешнеполитической кон-

цепции «Исламского пробуждения» появился после 2011 г., когда он стал осно-
вой идеологии Ирана в описании событий «Арабской весны» и его взаимоот-
ношений со странами региона Ближнего и Среднего Востока. Сам термин «Ис-
ламское пробуждение» на тот момент не был новым в иранском религиозно-
политическом дискурсе и в какой-то степени соотносился с понятием «Ислам-
ское возрождение», охватывающем в исламском мире в разные исторические 
периоды «огромное количество разных движений, как радикальных и обособ-
ленных, так и плюралистичных; как расположенных к научной картине мира, 
так и антинаучных; как прежде всего религиозных, так и главным образом по-
литических; как демократических, так и диктаторских; как миролюбивых, так и 
воинственных» [1, с. 58]. 

В отечественной и западной историографии данной концепции уделяется 
не очень много внимания. В России сюжетами, связанными с «Исламским про-
буждением», занимается А.В. Баранов. В своих работах  он подробно разбирает 
принципы данной концепции в контексте событий «Арабской весны». Среди 
западных исследователей следует выделить работы П. Мохсени и С. Ха-дери-
Арайии, в которых авторы дают полный анализ концепции ИП в контексте 
внешней политики Ирана. 

Вместе с этим в научном дискурсе на данный момент наблюдается недоста-
ток комплексного исследования проблемы концепта «Исламского пробуждения» 
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в его взаимосвязи с историческим процессом, а также причинами усиления его 
проявления и затухания в иранском социально-политическом дискурсе. 

Тем не менее, об актуальности проблемы и ее социополитическом значе-
нии свидетельствуют данные статистических обследований, например данные 
Информационного агентства ИСНА (рис.). 
 

 

 
Рис. Частота упоминания фраз «Экспорт исламской революции» и «Исламское 
пробуждение» с 2000 по 2018 г. в иранском политическом дискурсе [2, с. 74] 

 
Концепция «Исламского пробуждения» является многогранной, и ее ин-

терпретации можно обнаружить в политических и религиозных концепциях 
различных исламских государств и организаций. Тем не менее один из ключе-
вых концептов модели «Исламского пробуждения» сформировался в Республи-
ке Иран после Исламской революции. Данный концепт стал одним из первых и 
оказал большое влияние на остальной исламский мир. Более того, это влияние 
сохраняется. В данной связи проблема исследования существует в двух измере-
ниях. Во-первых, неоднозначны сроки существования в Иране концепции «Ис-
ламского пробуждения». Во-вторых, проблема связана с формулировкой реаль-
ного смысла концепции, который многократно трансформировался вслед за из-
менениями в национальном политическом и религиозном дискурсе. 

Предметом данной статьи, таким образом, выступает иранская интерпрета-
ция концепции «Исламского пробуждения» в контексте эволюции ее религиозно-
политического содержания. Раскрывая общий современный смысл данной кон-
цепции, следует пояснить, что под ней подразумевается «процесс подъема осо-
знанности в исламской уме, возрождение ислама в человеке и обществе... Воскре-
сение исламских ценностей и возвращение к исламской самости» [2, с. 73]. 

Во многом формирование и развитие концепции «Исламского пробужде-
ния» порождает религиозно-политический конфликт, что также связано с про-
блемой исследования. В частности, современная, даже школьная трактовка 
концепции констатирует поиск «действительной, исламской идентичности, че-
рез возвращение к исламской самобытности» [3, с. 195]. 

Цель данной статьи – представить результаты исследования концепции     
«Исламского пробуждения», рассмотренной в том числе как внешнеполитическая 
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доктрина Исламской Республики Иран в конце XX – начале XXI в. Достижение 
поставленной цели в рамках данного подхода сопряжено с 1) выявлением идео-
логических корней и основных принципов концепции и 2) в анализе эволюци-
онных трендов данной концепции вплоть до настоящего времени. 

По итогам проведенного многостороннего анализа обозначенной пробле-
мы нами было установлено, что идеологи «Исламского пробуждения» в Иране 
возводят происхождение данного термина к речам и трудам основателя Ислам-
ской Республики Иран Рухоллы Хомейни, который, хотя и применял данный 
термин, делал это, говоря о пробуждении либо иранской нации, либо мусуль-
ман, не используя слово «исламское». 

По нашему мнению, основополагающей внешнеполитической концепцией во 
время нахождения у власти Рухоллы Хомейни с 1979 по 1989 г. был «Экспорт ис-
ламской революции», воплотивший в себя его религиозно-политические идеи. По 
его мнению, «Экспорт» являлся неотъемлемой частью политики Ирана. Среди 
важных целей революции можно выделить следующие: 1) отрицание колонизации 
и иностранного господства; 2) поддержка мусульман и угнетенных во всем мире; 
3) развитие убеждений, идей и культуры ислама, поддержка мусульман во всем 
мире; 4) стремление к укреплению основ единства исламской уммы во всем мире; 
5) стремление к пробуждению и единству угнетенных во всем мире; 6) предупре-
ждение и осуждение нарушающих права людей во всем мире. 

Однако основополагающей главной чертой концепции «Экспорта ислам-
ской революции» был взгляд на Иран как на центр «революции», а на иранско-
го руководителя как на лидера всех мусульман. Несмотря на шиитскую ориен-
тируемость, Исламская революция 1979 г. в Иране послужила мощным катали-
затором для развития исламизма в странах мусульманского мира1. 

Однако в скором времени ситуация изменилась, поскольку под «экспортом 
революции» подразумевалось главенство шиитской версии ислама, и идеи ая-
толлы Хомейни встретили резкое отторжение со стороны государств с преоб-
ладающим суннитским населением. 

После смерти Рухоллы Хомейни в 1989 г. концепция «Экспорта исламской 
революции» стала отодвигаться на второй план, что было связано с прагмати-
ческой внешней политикой президента страны (1989–1997) Али Акбара Хаше-
ми-Рафсанджани. 

Следующий президент Мохаммад Хатами (1997–2005) выдвинул внешне-
политическую концепцию «Диалога цивилизаций», подразумевающую равен-
ство народов и государств2. 
                                                             
1Иранская революция, Революция 1979 года – цепь событий в Иране, результатом которых стали 
эмиграция шаха Мохаммеда Реза Пехлеви, упразднение монархии и установление новой админи-
страции, которую возглавил аятолла Хомейни. Исламская революция в Иране стала одним из ключе-
вых событий XX века и имела огромное историческое значение для всего мира. Установление проч-
ной исламской власти в богатом углеводородами Иране поставило под сомнение неформальное ли-
дерство суннитской Саудовской Аравии в мусульманском мире. 
2Мохаммад Хатами был одним из первых интеллектуалов, предложившим концепцию диалога ци-
вилизаций. Став президентом Ирана, он использовал свое положение для того, чтобы привлечь вни-
мание людей к данной проблеме: благодаря его усилиям 2001 год был объявлен ЮНЕСКО «годом 
диалога цивилизаций». 
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Пришедший ему на смену Махмуд Ахмадинежад (2005-2013), несмотря на 
некоторые радикальные внешнеполитические взгляды (например, по поводу 
уничтожения Израиля), в целом заявлял о стремлении Ирана к равноправному 
отношению со странами мирового сообщества1. 

Нынешний президент Ирана Хасан Роухани в своих выступлениях отка-
зался от радикальных внешнеполитических высказываний, настаивая на праг-
матичной политике страны. 

Вместе с этим упоминание в официальных выступлениях концепции «Экс-
порта исламской революции» полностью не ушло из иранского социально-
политического дискурса, но оставалось незначительным. 

Другую динамику показывает употребление выражения «Исламское про-
буждение». Как видно из рисунка, данный термин начал набирать популяр-
ность с начала 2000-х. В 2011 г. термин «Исламское пробуждение» набрал 
крайне высокую популярность в русле иранской политической риторики, что 
имеет явную связь с интерпретацией иранской политической элитой событий 
«Арабской весны». 

Здесь показательна эволюция смыслового содержания концепта «Ислам-
ское пробуждение». 

Первое известное упоминание относится к 15 августа 2000 г. и связано с 
высказываниями уполномоченного представителя Лидера страны в Корпусе 
стражей исламской революции СалекомКашани. Он сказал: «...Духовный лидер 
[Али Хаменеи] считает исламско-духовное пробуждение и единство мусульман 
стратегическими факторами для создания великой исламской уммы, и все 
должны стремиться к ее созданию. Первое влияние, которое оказал имам [Хо-
мейни] на силы, заинтересованные в Исламской революции во всем мире, – их 
стремление к пробуждению и вере в себя»2. 

В данный период наблюдается неотделимость понятий «Экспорт ислам-
ской революции» и «Исламское пробуждение». В этот период понятие «Ислам-
ское пробуждение» относилось главным образом к Палестине. Затем с 2003 г. в 
речах иранских политических деятелей оно стало касаться все больше стран, так 
как на этот период приходится вторжение США в Ирак. Это привело к тому что 
весь регион Ближнего Востока оказался под ударом каскадного политического 

                                                             
1Махму́д Ахмадинежа́д –  иранский политический и государственный деятель. На посту президента 
свернул некоторые либеральные реформы, имевшие место при его предшественниках —
 Хатами и Рафсанджани. Была начата крупная энергетическая реформа: введены квоты на продажу 
бензина населению, ускорилось развитие иранской ядерной программы. 
Во внешней политике придерживался консервативных взглядов, жёстко критиковал администра-
цию Буша и выступал за усиление связей Ирана с Россией и арабским миром. Также он неоднократно 
выступал с резкими заявлениями в адрес Израиля. Один из известных отрицателей Холокоста. 
2Исламское возрождение или тадждид (араб. تجدید , — «возрождение, обновление») или исламское 
пробуждение (араб. الصحوةالإسلامیة ) – термин, которым обозначают различные виды распространения 
или усиления ислама, начиная со второй половины XX века. В рамках исламской традиции термин та-
дждид был важной религиозной концепцией, которая проявлялась на протяжении всей истории ислама 
в периодических призывах к возобновлению приверженности основополагающим принципам ислама и 
восстановлению общества в соответствии с Караном и традициями исламского пророка Мухаммеда 
(хадисов). Концепция таджида сыграла важную роль в современном исламском возрождении. 
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конфликта, который стал приобретать все больше черты конфликта цивилиза-
ций [6; 7]. 

Мы считаем, что в этот период начало формироваться и идеологическое 
обоснование данной концепции. Примером может служить высказывание одного 
из главных идеологов «Исламского пробуждения» советника Лидера страны 
доктора Али Акбара Велаяти: «Иран и ислам имеют друг с другом неразрывную 
связь. За два последних века без ислама и исламского пробуждения не было бы 
возможности сохранения нашего народа, и за кулисами всех социально-
политических движений прошлых лет был сильный исламский стимул», а также 
«Пробуждение мусульман само по себе важнейшее оружие для их правления»1. 

В более поздний период, 15 марта 2009 г., поддержкой идей «Исламского 
пробуждения» отметился и будущий президент ИРИХасан Роухани. Он заявил, 
что «Исламская революция в Иране принадлежит не только шиитам и не только 
народу Ирана, но была большим извержением в исламском мире, первый шаг 
на пути которого сделал Иран»2. 

Проведенное исследование выявило, что события «Арабской весны» дали 
сильный импульс к развитию идей «Исламского пробуждения» в Иране. Это 
использовалось в качестве платформы для расширения влияния Ирана на реги-
ональные события. Отправной точкой актуализации данной концепции можно 
считать речь Али Хаменеи  4 февраля 2011 г. 

В 2013 г. взгляды Али Хаменеи получили более подробную интерпрета-
цию. По его мнению, корень «Исламского пробуждения» заключается в «воз-
рождении человеческой чести и достоинства в тени ислама», а приоритетом по-
бедивших (Арабских) революций является создание «строя на основе ислам-
ских принципов» и «процветающей исламской цивилизации»3. 

Однако Хаменеи отказывается соглашаться с мнением, что Иран стремится 
экспортировать в страны региона собственную религиозно-политическую мо-
дель. «Это все тридцатилетняя ложь, которую распространяют, чтобы отделить 
народы друг от друга и лишить их помощи друг другу, и ее все время повторя-
ют... мы не оставим задачи, которые возложил на наши плечи ислам» [4, с. 77]. 

В итоге концепция «Исламского пробуждения» получила не только офи-
циальную трактовку, но и официальное выражение, в том числе в системе 
школьного образования, что стало свидетельством ее реального внутриполити-
ческого потенциала в сфере формирования национального самосознания. При-
мером этого может служить учебник современной истории Ирана для 11-го 
класса под авторством А. Велаяти, Дж. Манеш и др. Интересно, что при     

                                                             
1Али Акбар Велаяти  – иранский врач и политик. Глава МИД Ирана при президентах Хаменеи 
и Рафсанджани, советник по международным делам Высшего руководителя Ирана, двукратный кан-
дидат в президенты Ирана. 
2Хаса́н Рухани ́– иранский религиозный, духовный и государственный деятель, политик и шиитский 
богослов, действующий президент Ирана с 3 августа 2013 года. 
3Сейе́д Али́ Хосейни́ Хаменеи ́ – иранский религиозный, духовный, государственный и политиче-
ский деятель, второй Высший руководитель (глава государства) Ирана с 1989 года по настоящее вре-
мя, президент Ирана (1981–1989), один из ближайших соратников лидера Исламской революции ве-
ликого аятоллы Р. Хомейни. 
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сравнении разных изданий данного учебника, 2009 и 2016 гг., обнаруживается 
добавление информации об «Исламском пробуждении». Например, в учебнике 
версии 2016 г. оказывается, что антитабачное движение 1890-х годов «привело 
к большей консолидации шиитского духовенства и верующих, тем самым пока-
зав, что исламское пробуждение в Иране достигло политической и интеллекту-
альной зрелости» [5, с. 238], а также что в 1940–1950 гг. Кумская семинария «не 
избежала движения исламского пробуждения и сыграла важную роль в сохра-
нении мусульманского общества Ирана от политических и социальных кризи-
сов того периода» и т. п. Таким образом, концепция «Исламского пробужде-
ния» постепенно обретает характеристики идеологической модели, которая 
опирается на исторические факты для расширения и укрепления своего совре-
менного, формирующего мышление нации содержания. 

Заключение. По нашему мнению, главным отличием от концепции «Экс-
порта исламской революции» (где Иран представлялся центром мусульманско-
го мира) для «Исламского пробуждения» стала идея полицентричности возник-
новения данного феномена, а также естественного хода его развития без опоры 
на шиитский ислам. Это должно было избавить Иран от обвинений в стремле-
нии искусственно революционизировать исламский мир, как это было с «Экс-
портом исламской революции». Продвижение идей «Исламского пробуждения» 
можно охарактеризовать как политику «мягкой силы», которую Иран начал ис-
пользовать в 2000-х гг. для продвижения своих внешнеполитических интересов, 
но постепенно, особенно после событий «Арабской весны» 2011–2013 гг., рас-
ширил ее и на внутриполитический контекст, обратившись к своеобразному 
процессу идеологической интеграции внешней и внутренней политики, приме-
ры которой сегодня можно обнаружить в большинстве исламских государств 
региона. 
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Аннотация. В статье анализируется характер конфликтов, произошед-

ших в Африке после окончания холодной войны. Особое внимание уделяется 
роли внешних факторов в процессе развития конфликта и эскалации насилия на 
африканском континенте. Фактически, в данной статье проводится критическое 
рассмотрение значения марионеточной войны как зоны влияния или провока-
ции нестабильности в регионе. Новая потенциальная конфронтация между 
США и Китаем основана не только на столкновении мировоззрений относи-
тельно структуры и характера международных отношений и безопасности, но в 
основном на контроле над стратегически важными энергетическими ресурсами, 
базирующимися в Африке. 
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Во время холодной войны война по доверенности была ключевой страте-

гией непрямого конфликта между Соединенными Штатами и Советским Сою-
зом. Целью этих прокси-войн было либо поддержание, либо изменение баланса 
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сил между сверхдержавами / великими державами в зонах конфликтов за пре-
делами центрального фронта в Европе. В условиях гарантированного взаимного 
уничтожения и Соединенные Штаты, и Советский Союз стремились избежать 
прямой конфронтации между своими обычными вооруженными силами в реги-
ональных конфликтах из опасения, что это перерастет в тотальную ядерную 
войну. В этом состоянии обе державы напрямую взаимодействовали не друг с 
другом, а с мелкими державами. Это повлекло за собой возникновение непря-
мой войны через посредников, которая свела к минимуму угрозу прямой кон-
фронтации между сверхдержавами. Спустя почти два десятилетия после паде-
ния Берлинской стены было очень мало обсуждений прокси-войн между круп-
ными международными державами, обладающими ядерным потенциалом. Со-
ветского Союза больше не существует, и Россия не представляет собой экзи-
стенциальную угрозу Соединенным Штатам, как Советский Союз когда-то. 
Международный фокус сместился в сторону вмешательства западных госу-
дарств в небольшие локальные конфликты. Соединенные Штаты и Советский 
Союз использовали иностранные правительства и международные организации 
в качестве доверенных лиц, например, во время операции Организации Объ-
единенных Наций в Конго в 1960 году и гражданской войны в Анголе в 1975 
году, чтобы повлиять на исход местного конфликта и изменить его в соответ-
ствии с национальными требованиями, а также с целью изменить региональный 
баланс сил [13, c. 173]. 

Сегодня на международной арене появилась новая потенциально великая 
держава, основное развитие которой приходится на экономику и наращивание 
военного потенциала. Интересы Китая и США сталкиваются на африканском 
континенте, поэтому стратегия «война по договоренности» может возвратиться. 
Африка стала основным местом стратегического соперничества между Соеди-
ненными Штатами и Китаем, как это было до некоторой степени во время хо-
лодной войны между Соединенными Штатами и Советским Союзом. 

Китай значительно изменил стратегический контекст в Африке, а мотивы 
Пекина стали более прозрачными. Растущие отрасли промышленности Китая и 
средний класс требуют новых поставщиков энергии и сырья, и Африка также 
имеет решающее значение для удовлетворения этих потребностей. Поскольку 
Китай становится все более вовлеченным в мировую экономику, он приобрета-
ет жизненно важные интересы во все большем количестве регионов по всему 
миру. По мере роста жизненных интересов Китай пытается формировать меж-
дународный порядок таким образом, чтобы он отвечал его политическим инте-
ресам, даже если они противоречат основным интересам Соединенных Штатов. 

Участие США и Китая в Африке приводит к потенциальному конфликту. 
Однако прямой конфликт между двумя крупными державами маловероятен, в 
основном из-за появления ядерного оружия и экономических и человеческих 
потерь, связанных с прямой войной между двумя крупными ядерными держа-
вами. Опасность начала катастрофической крупной войны между Соединенны-
ми Штатами и Китаем ограничит их двумя местными театрами. Стратегия вой-
ны по доверенности используется для сохранения «мира» между двумя           
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державами напрямую. Теперь это стало жизнеспособной национальной страте-
гией великих держав, обладающих ядерным оружием, по продвижению и / или 
защите своих глобальных национальных интересов в биполярной / многопо-
лярной международной системе. Насилие было и до сих пор присутствует 
в большинстве стран Африки, например, в Центральноафриканской Республи-
ке, Кот-д'Ивуаре, Нигерии, Эритрее, Ливии, Мали, Демократической Республи-
ке Конго, Сомали, Руанде, Бурунди, Судане. Эта основная тенденция хаотиза-
ции Африки проявляется в форме опосредованной войны, провоцируя неста-
бильность. Что, однако, рассматривается как вторая схватка за природные 
и минеральные ресурсы континента [5, c. 66].   

Войны через посредников – относительно низкий риск для сверхдержавы по 
сравнению с прямым вмешательством или традиционной войной. При прямом 
вмешательстве существует риск поражения, потери ресурсов, остракизма со сто-
роны международного сообщества и сопротивления со стороны собственных 
граждан, по крайней мере, в демократических государствах. Учитывая структур-
ные препятствия для прямого конфликта, это еще один фактор, который сделал 
прокси-войны преобладающей стратегией в ядерный век. Неудача в стратегии 
войны через посредников относительно несущественна по сравнению с неудачей 
при прямом вмешательстве. Этот метод помогает сверхдержаве продвигать свои 
интересы на чужой территории, держась в стороне от войны, позволяя ей лучше 
справляться с любыми международными последствиями своего вмешательства. 

Поставка оружия и военные отношения с иностранным правительством 
или повстанческой группировкой с намерением повлиять на дела иностранного 
конфликта являются одним из факторов, которые способствуют разгоранию 
косвенного конфликта через посредников между сверхдержавами. Поставка 
оружия не ведет автоматически к прямому участию сверхдержавы в конфликте, 
как считалось до Второй мировой войны. Напротив, это обычно заменяет пря-
мое участие, поскольку позволяет сверхдержаве поддерживать одну сторону 
в конфликте для удовлетворения национальных интересов, не втягивая себя в 
него. Поддерживая доверенное лицо вооружением, сверхдержава может избе-
жать использования собственных вооруженных сил [1, c. 227]. 

Наиболее заметное различие между войнами по доверенности и другими 
формами вмешательства извне состоит в том, что нет прямого вооруженного 
военного вмешательства сверхдержавы. Доверенное лицо принимает на себя 
большую часть риска, напрямую участвуя в конфликте. Другой компонент войн 
по доверенности – это предоставление сверхдержавой военной помощи, что 
приводит к некоторому уровню эскалации конфликта. Поставка материальной 
помощи, такой как оружие или другое военное оборудование, является наибо-
лее важной формой поддержки, которую сверхдержава может предложить, если 
не считать тайного направления своих войск. Передача военной техники 
направлена на повышение военного потенциала доверенного лица в надежде 
повлиять на исход самого конфликта. 

Конфликт в Судане, связанный с США и Китаем. Для записи важно 
отметить, что нефть в Судане была обнаружена американской компанией 
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«Chevron», но из-за небезопасной обстановки в стране из-за начала войны в 
1983 году Chevron отказалась от проекта разработки нефти в Судане в 1984 го-
ду [10, c. 160]. После того, как UnitedStatedCompanyChevron отказалась от про-
екта разведки нефти, правительство Судана обратилось к китайской компании 
(Китайской Национальной нефтяной компании), чтобы продолжить проект по 
разработке нефти, и, наконец, в 1999 году добыча нефти была завершена. Ки-
тайская национальная нефтяная компания (CNPC) была крупнейшим иностран-
ным инвестором Судана, вложив в разработку нефтяных месторождений около 
5 миллиардов долларов. С 1999 года Китай инвестировал в Судан не менее 
15 миллиардов долларов. Точно так же Китайская национальная нефтяная ком-
пания (CNPC) построила нефтепровод от своих концессионных блоков 1, 2 и 4 
на юге Судана до нового терминала в Порт-Судане на Красном море, где нефть 
загружается на танкеры для Китая. На Китай приходится от 65 до 80 % добычи 
Судана из 500 000 баррелей в день нефти [4, c. 56]. К сожалению, это безупреч-
ное сотрудничество между Китаем и правительством Хартума было невыгод-
ным для Соединенных Штатов Америки, поскольку оно не позволяло США 
контролировать большой нефтяной потенциал Судана. Однако, чтобы ослабить 
власть режима Хартума, Соединенные Штаты решили финансировать и под-
держивать в первую очередь повстанческие группы Южного Судана во время 
второй гражданской войны в Судане, обучая и вооружая Народно-
освободительную армию Судана, возглавляемую Джоном Гарангом, до его 
смерти в 2005 г. В процессе реализации этой стратегии дестабилизации Судана 
Чад сыграл важную роль. Территория Чада использовалась для обучения су-
данских повстанческих групп. В апреле 2005 года правительство Судана объ-
явило, что оно обнаружило нефть в Южном Дарфуре, которая, по оценкам, 
сможет перекачивать 500 000 баррелей в день [9, c. 177]. 

Объявление правительства Судана об обнаружении нефти в Дарфуре объ-
ясняет возобновившееся волнение правительства Соединенных Штатов. Если 
бы нефть Дарфура контролировалась только режимом Хартума, Китай был бы 
привилегированным партнером по добыче нефти в этом регионе, и эта ситуация 
существенно повлияла бы на интересы Соединенных Штатов в Судане. 

Этим объясняются различные стратегии Вашингтона – дипломатические, 
политические, военные. Согласно этой геополитической реальности, Китай все-
гда поддерживал власть в Хартуме, чтобы защитить свои нефтяные интересы 
в Судане. Возможно, борьба за природные ресурсы Судана – настоящая причи-
на косвенной конфронтации между Пекином и Вашингтоном. Однако, исходя 
из этих реалий, можно с некоторыми предположениями утверждать, что кон-
фликт в Дарфуре – это своего рода прокси-война между Китаем и США. 

Основная зона влияния: Франция как пример изучения. Вековая ха-
отизация африканского континента породила абстрактную стратегию конфлик-
тологии в регионе. Посредством политических связей, связей в области без-
опасности, экономики и культуры Франция пыталась сохранить гегемонию во 
франкоязычной Африке, как для служения своим интересам, так и для поддер-
жания последнего бастиона престижа, связанного с наследием прошлого      
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господства. Посредством двусторонних договоров об обороне и военном со-
трудничестве для поддержания постоянного военного присутствия на конти-
ненте с его бывшими колониями. 

Представляя себя доброжелательным покровителем, альтруистической 
силой, которая просто хочет помочь Африке снова встать на ноги. Однако ста-
новится все яснее, что силы и дух, колонизировавшие Африку, живы и здоровы. 
Объем бассейна озера Чад оценивается в 2,32 млрд баррелей нефти, 14,65 трил-
лиона кубических футов природного газа и 391 млн баррелей жидких углеводо-
родов. 13. В общей сложности они стоят миллиарды долларов. Порт Гавра яв-
ляется конечным пунктом назначения нерафинированного масла и принадле-
жит Франции. Доля Франции в добыче урана в Нигере, она зависит от 75 % ис-
точников энергии [2, c. 79]. 

Франция владеет большинством акций трех из четырех уранодобываю-
щих компаний в Нигере. Учитывая, что в последнее время Нигер производит 
5000 тонн урана в год, это поможет сделать Нигер вторым по величине произ-
водителем урана в мире [6, c. 591]. 

Руанда на примере зоны влияния. На протяжении десятилетий Фран-
ция рассматривала постколониальную Африку как исключительную сферу вли-
яния. Она по-прежнему сохраняет военное влияние и размещает тысячи своих 
войск по всему континенту, от западного Сенегала до Африканского Рога. И до 
сих пор поддерживает сотрудничество с бывшими колониями, например, Ча-
дом, Нигером, Мали, Камеруном, Центральноафриканской Республикой с це-
лью сохранения своего влияния. Но изменения в ее стратегических приоритетах 
имеют такую позицию после неудачного опыта в Руанде в 1994 году, когда 
Франция продемонстрировала попытку сохранить свое влияние, но в конечном 
итоге потеряла контроль. Согласно «Гардиан» (2007), английский язык процве-
тает в Руанде, а Франция широко рассматривается как враг. В некоторых кругах 
французский считается языком смерти; тех, кто убил, и тех, кто остался убитым 
во время геноцида 1994 года [11].  

Согласно Аль Маккею, за разворачиванием геноцида в Руанде следил 
весь мир (крупные державы), и все же лидеры мало что сделали для облегчения 
страданий. Именно в этом аспекте геноцида Даниэла Крослак (2007) утвержда-
ет, что Франция не только была вовлечена в события из-за своей пассивности, 
но и фактически способствовала геноциду, поддерживая режим хуту до, во 
время и после убийства [8, c. 90].  

По словам Жерара Прунье, операция Амариллис, начатая Францией при 
поддержке бельгийской армии и МООНПР в начале геноцида, военная опера-
ция, в которой участвовали 190 десантников для эвакуации эмигрантов из Ру-
анды, была «позором», потому что те, кто сели в эвакуационные грузовики, бы-
ли разделены (супруги тутси, их дети, экспатрианты и иностранцы), а руандий-
цы были вынуждены покинуть грузовик и убиты на контрольно-пропускных 
пунктах правительства Руанды [8, c.91]. 

Французское военное присутствие эффективно помогло преступникам. 
В июле 2008 года Кагаме угрожал предъявить французским гражданам           
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обвинение в геноциде, если европейские суды не отзовут ордера на арест, выдан-
ные в отношении руандийских чиновников испанским судьей Фернандо Андреу.  

Однако Париж неоднократно отрицал обвинения и настаивает на том, что 
французские войска работали для защиты мирных жителей. Хотя отношения 
между обеими странами были полностью заморожены с 2006 по 2009 год. 
Французское парламентское расследование, организованное с целью устано-
вить правду о роли Франции, заявило, что «Франция никоим образом не была 
причастна к геноциду против тутси». Но два докладчика, тем не менее призна-
ли, что французские власти сделали «серьезные ошибки в суждениях». Объяв-
ление о рассекречивании руандийских документов было объявлено в 21-ю го-
довщину начала геноцида 7 апреля 1994 года. Процедура опубликования доку-
ментов отличается от порядка 20 текущих судебных дел по «преступлениям 
против человечности», которые были возбуждены. в Париже [7]. 

Согласно сообщению BBC, министр иностранных дел Франции Бернар 
Кушнер отрицал ответственность Франции в связи с геноцидом, но заявил, что 
были допущены политические ошибки [2, c. 84].  

Эти амбиции и борьба за власть крупных держав совершенно очевидны в 
битве Франции за влияние и контроль над стратегическими полезными ископа-
емыми и рынками в зоне ее влияния. В качестве доказательства существует 
программный документ французского правительства, озаглавленный «Партнер-
ство во имя будущего: 15 предложений по новой экономической динамике 
между Африкой и Францией», который, очевидно, отражает амбиции Франции 
в регионе [12, c. 90]. 

Из вышесказанного ясно, что большая часть обострения насилия в Афри-
ке вызвана развивающейся нестабильностью, своего рода прокси-войной круп-
ных держав, которая на самом деле не может быть прокси-войной, как в период 
холодной войны. Это новый тип войн через посредников в постбиполярный пе-
риод, когда нет идеологической борьбы. Другими словами, погоня за нефтяны-
ми интересами, природными ресурсами и поддержанием зон влияния – являет-
ся коренной причиной конфликтов в Африке. Жертвами становятся мирное 
население континента, в том числе повстанческие группировки. Чтобы поло-
жить конец конфликтам в Африке, единственное решение - искреннее сотруд-
ничество между сверхдержавами. Это правда, что в международных отношени-
ях нет друзей, но уважение к человеческой жизни должно мотивировать любые 
действия в человеческих отношениях. 

Наконец, нынешнее состояние Африки сделало континент синонимом 
конфликтов. Пока мировые великие державы не захотят служить интересам 
долгосрочного мира и стабильности, а не краткосрочной прибыли и политики, 
конфликты, разгорающиеся в Нигерии, Мали, Центральноафриканской Респуб-
лике, ДРК, Эритрее и Эфиопии и других частях Африки будут продолжаться. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается феномен непризнанных 

и частично признанных государств. Актуальность заключается в том, что в по-
следнее время набирает тенденция увеличения числа самопровозглашенных 
государств. Перед такими «игроками» международных отношений стоит целый 
ряд вызовов: начиная от вопроса признания, заканчивая перспективами разви-
тия и «существования» как независимый субъект. Для данной работы использо-
вались компаративистский и историко-аналитический методы. Рассматривается 
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как теоретическая сторона вопроса, так и практическая. Для первого исследо-
вано само понятие «непризнанные государства», её различие от схожих терми-
нов и её признаки. Для второго были подобраны и проанализированы ныне су-
ществующие территориальные образования как известные примеры непризнан-
ных государств. 
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ударства, признание, независимость, самопровозглашение 
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recognized states. The relevance is based in the fact that recently there has been a 
growing trend in the number of self-proclaimed states. These “players” in interna-
tional relations face a number of challenges: from the issue of recognition to the pro-
spects for development and “existence” as an independent entity.For this work, it is 
used comparative and historical-analytical methods. Both the theoretical side of the 
issue and the practical one are considered. For the first, the concept of «unrecognized 
states», its difference from similar terms and its features have been investigated. For 
the second, the currently existing territorial formations were selected and analyzed as 
well-known examples of unrecognized and limit-recognized states. 
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Теоретический контекст. В первую очередь стоит обратить внимание на 

то, что понятие ‘непризнанного государства’ является достаточно комплекс-
ным, ввиду многих параметров. Если разобраться в данном термине в общих 
чертах, то под непризнанными государствами понимаются политико-
территориальные образования, обладающая признаками государственности, 
однако являющаяся дипломатически изолированной из-за отсутствия призна-
ния. Такая трактовка является условной, так как в международных отношениях 
встречаются другие схожие понятия: «частично признанные государства», «са-
мопровозглашенные государства», «квазигосударства», «виртуальные государ-
ства». Предполагается, что все эти понятия синонимичны, однако они имеют 
скорее эмоциональное наполнение и указывают на один из существенных при-
знаков государства: территорию, непризнанность, самопровозглашение [4, c. 83].  

То же виртуальное государство изначально не рассматривается как неза-
висимая территория. Оно представляет собой скорее субъективное, эмоцио-
нальное желание: «Иногда это шутка, иногда – мошенничество, иногда – бег-
ство от реальности, иногда – попытка отстоять свои убеждения» [22]. К тому же 
необязательно, что такое государство будет обладать каким-либо признаком, 
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будь то наличие законодательных актов, будь то территория. Примером такого 
государства является Силенд. 

Под «частично признанными государствами» понимаются такие государ-
ства, которые не признанные самой ООН,  однако признанные государствами-
членами ООН, таким образом, их участие в международных отношениях огра-
ничено правовым полем признающих их государств [8, c. 133]. 

Особым феноменом являются «квазигосударства». Они представляют собой 
государственные образования, созданные на основе международного договора 
или решения международной организации и представляет собой государство с 
ограниченной правоспособностью [29]. Отличие от других разновидностей непри-
знанных государств состоит в том, что его независимость признается на междуна-
родном уровне, пусть и с некоторыми ограничениями. Примером такого государ-
ства является существовавший с 1920 по 1939 г. вольный город Данциг. 

Разбор различных классификаций непризнанных стран имеет смысл во 
избежание вероятных путаниц. Чтобы более точно разобраться в том, что из се-
бя представляют непризнанные государства, необходимо рассмотреть её свой-
ства. К данному вопросу существует несколько подходов, позволяющие более 
точно понять суть непризнанных государств. 

1. По мнению Н. Касперсен, при более детальном анализе непризнанные 
государства должны отвечать следующим критериям: 

– они достигли независимости де-факто, включая контроль над террито-
рией, и сумели поддерживать ее как минимум в течение двух лет; 

– они не добились международного признания, либо их признали макси-
мум несколько государств; 

– они продемонстрировали стремление к полной (де-юре) независимости 
либо посредством формального провозглашения независимости, либо через ре-
ферендум по вопросу о независимости [7, c. 7]. 

2. С. Маркедонов выделяет следующие характеристики непризнанного 
государства:  

– декларативный характер их государственности, т.к. государства такого 
типа заявляют о своем фактическом суверенитете и обладают некоторыми важ-
ными атрибутами государства (территория, правительство, вооруженные силы, 
в некоторых случаях даже своя денежная система); 

– их суверенитет обычно не имеет внешней легитимации (он не признает-
ся ни ООН, ни большинством государств-членов этой организации). Как след-
ствие – невозможность полноценного участия в международной политике 
и внешнеэкономической деятельности; 

– непризнанные государства всегда расположены на территории, которая 
рассматривается международным сообществом, как часть территории и сувере-
нитета существующего признанного государства.  
- окончательный их статус остается долгие годы неопределенным [11, c. 31]. 

3. И С. Марусин  выделяет шесть признаков непризнанного государства:  
– непризнанное государство осуществляет реальную власть на опреде-

ленной территории с населением; 
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– органы власти непризнанного государства независимы в своих действи-
ях от центрального правительства и иностранных государств;  

– представители самопровозглашенного государства прямо заявляют о 
своей независимости;  

– широкая поддержка идеи независимости среди населения непризнанно-
го государства;  

– самопровозглашенное государство создается на территории, имеющей 
статус, равноправный остальным частями территории государства-суверена, 
лицами, имеющими полный объем прав граждан данного государства;  

– несмотря на реальное осуществление власти, наличие территории по-
стоянно проживающего на ней населения, на поддержку этого населения, ни 
центральное правительство, ни иностранные государства не признают данное 
образование [14, c. 125]. 

На основании этих точек зрений можно сделать вывод о том, что они, в 
первую очередь, формируют основные свойства непризнанных государств. При 
сравнении характеристик, обращает внимание тот момент, что свойства либо 
дополняются, либо повторяются, но в иной трактовке. Можно сделать вывод, 
что основными характеристиками непризнанных государств являются наличие 
государственных признаков (территория, государственные символы, прави-
тельство, армия.) и непризнание иностранными государствами. 

Непризнанные государства в наши дни. На сегодняшний день можно 
выделить следующие непризнанные государства: Приднестровская Молдавская 
республика (Транснистрия),  Нагорный Карабах (Арцах), Луганская Народная 
Республика, Донецкаяя Народная Республика Федеративная Республика Амба-
зония [31], а также 7 государственных образований на территории Сомали: Со-
малиленд, Галмудуг, Джубаленд, Пунтленд, Хиршабелле, Юго-Западное Сома-
ли и Государство центральных регионов Сомали [13]. 

Помимо непризнанных государств на современной политической карте 
выделяются также и частично признанные государства. Их признает как мини-
мум одно государство – член ООН. Среди таких образований выделяются сле-
дующие: Азад-Кашмир, Турецкая Республика Северного Кипра, Абхазия, Юж-
ная Осетия, Китайская Республика (Тайвань), Косово, Палестина и Западная 
Сахара. 

В данной работе неслучайно был сделан акцент на таком наборе госу-
дарств: они являются известными и актуальными примерами таких территори-
альных образований. Помимо этого, стоит выделить еще то, что на примере та-
ких стран можно понять различия между непризнанными и частично признан-
ными государствами мира. 

Транснистрию признают такие же непризнанные и частично признанные 
государства: Нагорный Карабах, Абхазия и Южная Осетия. Официальная пози-
ция Молдавии следующая: она рассматривает территорию Транснистрии как 
сепаратистскую организацию, а её территории являются оккупированными [9]. 

Нагорно-Карабахскую республику признают Абхазия, Южная Осетия 
и Приднестровье. Территория, контролируемая Нагорно-Карабахской            
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республикой, является частью Азербайджана. На сегодня не получила призна-
ния со стороны государств-членов ООН и не является её членом. Для обозначе-
ния властей Нагорно-Карабахской республики как стороны конфликта в доку-
ментах ООН и ОБСЕ, связанных с конфликтом, употребляется выражение «ру-
ководство Нагорного Карабаха», что не рассматривается как формальное при-
знание какого-либо дипломатического или политического статуса региона [16]. 

Донецкую и Луганскую Народные Республики на данный момент при-
знаются только Южной Осетией [28]. Украина признает эти территории как се-
паратистские организации, оккупированные Российской Федерацией [17]. 

Стоит сделать важное пояснение: вышеперечисленные государственные 
образования, даже несмотря на факт признания другими, являются непризнан-
ными. Дело в том, что частично признанные государства – это те государства, 
которые признаются хотя бы одним государством – членом ООН. Транс-
нистрию, Арцах, а также ДНР и ЛНР нельзя отнести к частично признанным 
государствам даже с учетом признания независимости той же Южной Осетией. 
Конечно, она относится к частично-признанным государствам (об этом будет 
упомянуто ниже), но не является членом ООН. Аналогичная ситуация с Абха-
зией, которая тоже является частично-признанным государством. 

Амбазония как независимое государство образовалось в 2017 году в резуль-
тате протестов против централизации Камеруна и дискриминации англоязычного 
населения страны. Камерун признает данную территорию как преступную органи-
зацию, нарушающее законодательство этой страны. Суверенитет Амбазонии при-
знавался различными окружными правительствами США и ЕС [39]. 

Особая ситуация обстоит в Сомали: из-за гражданской войны Сомали де-
факто прекратило свое существование, распавшись на множество государ-
ственных образований, как независимых (Сомалиленд, Пунтленд), так и под-
контрольных Федеральному Правительству Сомали (Галмудуг, Джубаленд). 

Азад-Кашмир образовался в 1947–1948 годах в результате индо-
пакистанской войны, поводом для которой послужила как раз принадлежность 
Кашмира. На сегодняшний день ситуация относительно принадлежности дан-
ной территории весьма спорна: Азад-Кашмир входит в состав Пакистана, хотя 
официально признаётся Пакистаном в качестве самоуправляемой территории со 
своим правительством [30]. Пакистан – единственная страна, признавшая неза-
висимость Азад-Кашмира. В то же время Индия претендует на данное образо-
вание, признавая её как часть территории бывшего штата Джамму и Кашмир. 
В 2019 году правительство Индии приняло решение исключить из Конституции 
Индии статью 370, наделявшую особым статусом северный штат Джамму 
и Кашмир, и внесло законопроект о разделении его на две союзные территории – 
Джамму и Кашмир и Ладакх [24].  

Турецкая Республика Северного Кипра была образована как независимое 
от Кипра государство в результате турецкого вторжения в 1974 г. Признана не-
зависимой только Турцией, однако изначально её также поддерживали Паки-
стан и Бангладеш [33]. В 2004 году, когда Кипр вошёл в состав Евросоюза, дан-
ная территория была признана ЕС как часть Республики Кипра. 
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Абхазия и Южная Осетия ещё до 2008 года были формально независи-
мыми, но еще непризнанными: В 1992 году в ходе южноосетинской войны с 
Грузией была провозглашена независимость Южной Осетии [3].  Абхазия про-
возгласила независимость после войны с Грузией 1992–1993 гг. Её конститу-
ция, в которой республика объявлялась суверенным государством и субъектом 
международного права, была принята Верховным Советом Республики Абхазия 
26 ноября 1994 года. В ходе осетинской войны 2008 года международный ста-
тус двух территорий изменился: итогом пятидневной войны стало признание 
независимости Абхазии и Южной Осетии Российской Федерацией [25; 26]. По-
мимо России, независимость также признали Никарагуа [6], Венесуэла [27], 
Науру [21] и Сирия [12]. Кроме того, также независимость изначально призна-
вали Вануату [1] и Тувалу [2], но спустя некоторое время отозвали это решение 
[5; 37]. Грузия рассматривает эти территории как часть своей территории, неза-
конно оккупированные Россией. 

Тайвань представляет собой некогда бывшую территорию материковой 
Китайской Республики, однако после Гражданской Войны 1949 года, итогом 
которого стало образование КНР на территории материкового Китая, Гоминь-
дан бежало на Тайвань, где провозгласило там Китайскую республику, суще-
ствующее и по сей день. До 1971 года Китайская Республика признавалась 
большинством государств и международных организаций как законная власть 
всего Китая. Однако после принятия, под давлением КНР, резолюции ООН о 
«праве представительства Китая», так называемая «Резолюция Ассамблеи ООН 
2758», Китайская Республика была вынуждена покинуть ряды международной 
организации [19]. На данный момент Тайвань признают только 15 государств: 
Белиз, Ватикан, Гаити, Гватемала, Гондурас, Маршалловы Острова, Науру, Ни-
карагуа, Палау, Парагвай, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Киттс и Невис, 
Сент-Люсия, Тувалу и Эсватини (бывший Свазиленд). Однако нельзя заявить, 
что Китайская Республика является дипломатически изолированной: она не-
формально сотрудничает со многими государствами, не признавшие официаль-
но как государство, путем экономических и культурных представительств. 
С данным государством возникает такой термин, как «Два Китая» – ситуация из 
разряда «одна страна – две системы», по которой дипломатическое сотрудниче-
ство может быть либо с КНР, либо с Китайской Республикой. Официально КНР 
и КР (Китайская республика) не признают суверенитет друг друга. Кроме того, 
Китай (КНР) выступает против принципа «Двух Китаев», утверждая, что земли, 
контролируемые и КНР и Китайской Республикой, являются частью одного и 
того же неделимого суверенного образования «Китай». 

Западная Сахара провозгласила независимость в 1976 году. До этого со-
бытия, данный регион сначала был испанской колонией (до 1975 г.), а затем 
была аннексирована Марокко и Мавританией (до 1979 г.). За всё время, начиная 
с 1976 года и по наше время, Сахарскую Арабскую Демократическую Респуб-
лику признавали 84 государства: среди них есть государства: 1) признавшие, но 
не установившие официальные дипломатические отношения (Доминика [38]), 
2) признавшие, но вскоре приостановившие дипломатические отношения 
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(Сейшелы [36]), 3) признавшие изначально, однако позднее разорвавшие отно-
шения (Сербия и Черногория [35]). Кроме того, есть государства, которые, 
с одной стороны, не поддерживают независимость САДР, но с другой стороны, 
поддерживают право на самоопределение сахарского народа (например, Герма-
ния [32] или Норвегия [34]).  

Государство Палестина было провозглашено 15 ноября 1988 года в Ал-
жире на внеочередной сессии Национального совета Палестины, где в качестве 
правовой основы выступала резолюция Генеральной Ассамблеи ООН № 181 
(II) от 29 ноября 1947 года о разделе Палестины на арабское и еврейское госу-
дарства [20]. На сегодняшний день официально признано 138 государствами-
членами ООН, однако не имеет статуса полноправного члена ООН, так как оно  
не признано 3 государствами – постоянными членами Совета Безопасности 
ООН: США, Великобритания и Франция. Израиль не признает Палестину как 
государство, опираясь на Конвенцию Монтевидео 1933 года, согласно которой 
государство, претендующее на международное признание, должно обладать че-
тырьмя признаками: постоянным населением, определенной территорией, эф-
фективным правительством и способностью вступать в отношения с другими 
государствами. Этим критериям Палестина, по мнению Израиля не соответ-
ствует. Так, по вопросу населения, позиция руководства Палестинской автоно-
мии представляется как противоречивая: претендуя на то, чтобы представлять 
интересы всех палестинцев, оно в то же время не намерено предоставлять 
гражданские права палестинским беженцам, в том числе живущим в секторе 
Газа и на Западном берегу Иордана [10]. 

17 февраля 2008 года Парламент Косова объявил о независимости терри-
тории в одностороннем порядке [15]. Однако история вопроса о независимости 
уходит корнями еще раньше. В 1945 году была образована на территории 
народной Республики Сербия Автономная область Косово и Метохия. После 
принятия конституции 1974 года, Косово получило широкую автономию, и 
стало одним из субъектов югославской Федерации. На данный момент незави-
симость Косово признают 98 стран-членов ООН (также признавали 16 госу-
дарств, позднее отозвавшие признание). Официально Россия не признаёт неза-
висимость [18]. Сербия также не признает Косово как независимое государство, 
сначала она выступала крайне радикально: вскоре после провозглашения неза-
висимости Косова было начато уголовное преследование президента, премьер-
министра и председателя парламента Косова [23]. В 2016 году премьер-
министр Сербии Александр Вучич заявил, что на тот момент единственным 
решением косовской проблемы было бы признание Сербией независимости 
Республики Косово, однако такой сценарий невозможен.   

Таким образом, можно отметить, что на реальной современной политиче-
ской карте мира есть не только сугубо непризнанные государства, но и частич-
но признанные и дипломатически ограниченные государства. 

Роль непризнанных государств в международных отношениях. Одним 
из ключевых параметров выступает факт признанности – какие государства могут 
принять самостоятельность того или иного государственного образования. 
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Основной целью образования таких государств является стремление 
народа самостоятельно определять свою политическую жизнь и жить в незави-
симой территории. Необходимо также учесть и тот момент, что одной незави-
симости будет недостаточно. Для дальнейшего существования непризнанные 
государства должны не только обладать признаками государственности и обла-
дать необходимыми функциями и атрибутами власти, но и быть потенциаль-
ными субъектами международных отношений.  

Так, территориальные образования в Сомали (без учета Сомалиленда) 
возникли во время гражданской войны и существуют сейчас, так как, во-
первых, гражданская война продолжается, а во-вторых, Сомали потерял кон-
троль над всеми областями, кроме Банадира – области с административным 
центром Могадишо – столицы Сомали. Как следствие государство распалось на 
автономные образования. Неизвестно, когда завершится гражданская война, но 
те территории, которые сейчас стали независимыми, вполне возможно войдут 
обратно в Сомали как подконтрольные правительству. 

Иными словами, такие государственные образования будут заниматься 
скорее внутренними распрями, чем долгосрочной перспективой дальнейшего 
существования на политической карте.   

Главной проблемой непризнанных государств как субъекта международ-
ных отношений является её непризнанность, из-за чего они остаются в дипло-
матической изоляции. Однако такое происходит, скорее на словах. На деле, как 
в случае с Китайской Республикой, возможно и неформальное сотрудничество. 

Тем не менее, непризнанные государства способны играть не последнюю 
роль в международных отношениях. Несмотря на то, что такие образования мо-
гут быть экономически слабыми, дипломатически изолированными или поли-
тически пассивными, они смогут выступать в качестве «буфера» внешнеполи-
тических процессов между странами, выступая “катализатором действий” 
крупных “игроков” геополитики и международных отношений: России, США, 
Китая, Индии и так далее. Дальнейшая перспектива существования подобных 
образований будет зависеть не столько от факта самого признания теми или 
иными государствами, сколько от взаимодействия и сотрудничества с ними.  
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Аннотация. Крупными внешними акторами, преследующими в прика-

спийском регионе разные цели, являются США, Европейский Союз, Турция, 
Иран и КНР. Россия, США, Евросоюз и КНР играют глобальную роль,  Турция 
и Иран претендуют на роль региональной державы. 

Внешнеполитическая стратегия Турции заключается в формировании  блока 
тюркоязычных стран под своей эгидой в рамках политики пантюркизма и неоо-
сманизма. Концепция неоосманизма предусматривает развитие внешней политики 
современной Турции в связи с историческим наследием «великого оттоманского 
прошлого» с целью возвращения влияния в современных реалиях. 

Ранее Турция придерживалась стратегии прозападного внешнеполитическо-
го курса и довольствовалась ролью «младшего партнера» США в блоке НАТО, 
теперь перешла к многовекторной международной политике. Это привело к по-
вышению внешнеполитической напряженности в регионе и конфронтации.  

Пантюркизм как внешнеполитическая стратегия предполагает объедине-
ние под руководством Турции родственных в этническом отношении этносов, 
народов и стран, что позволит Турции претендовать в новых геополитических 
условиях на положение региональной державы. Основными направлениями 
пантюркистской интеграции являются кавказско-каспийское и центрально-
азиатское.  Интеграция по этим направлениям рассматривалась как условие 
культурного взаимодействия на базе тюркской литературы, формирования еди-
ной идеологии и политики, а также обеспечения Турции источниками рабочей 
силы, сырья и рынка сбыта турецких товаров. 

Происходит не только возврат к партюркистским идеям, но и формиру-
ются ценности неоевразийства. Доктрина «стратегической глубины» Ахмета 
Давутоглу предполагает новую модель мира, которой Турция играет роль цен-
трального государства макрорегиона Афро-Евразия.  

Ключевые слова: внешнеполитические интересы, пантюркизм, неоосма-
низм, евразийство, Каспийский регион 
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Annotation. The article considers the issue of  Turkey's interests in the Caspi-

an region. 
The European Union, Turkey, Iran and the PRC pursue different goals in the 

Caspian region. Russia, the United States, the European Union and the PRC play a 
global role, Turkey and Iran claim to be a regional power. 

Turkey's foreign policy strategy is to form a bloc of Turkic-speaking countries 
within the framework of the policy of pan-Turkism and neo-Ottomanism. The con-
cept of neo-Ottomanism provides for the development of the foreign policy of mod-
ern Turkey in connection with the historical legacy of the "great Ottoman past" with 
the aim of returning influence in modern realities. 

Earlier, Turkey adhered to the strategy of a pro-Western foreign policy, now it 
has switched to a multi-vector international policy. This led to an increase in foreign 
policy tension in the region and confrontation. 

Pan-Turkism as a foreign policy strategy presupposes the unification of kindred 
ethnic groups, peoples and countries under the leadership of Turkey. The main direc-
tions of pan-Turkic integration are Caucasian-Caspian and Central Asian. Integration 
is a condition for cultural interaction based on Turkic literature, the formation of a 
single ideology and policy, as well as providing Turkey with sources of labor, raw 
materials and a market for Turkish goods. 

There is not only a return to Party-Turkic ideas, but also the values of neo-
Eurasianism are being formed. The doctrine of "strategic depth" by Ahmet Davutoglu 
assumes a new model of the world, in which Turkey plays the role of the central state 
of the Afro-Eurasia macro-region. 

Keywords: foreign policy interests, pan-Turkism, neo-Ottomanism, Eura-
sianism, the Caspian region 

 

В последние десятилетия изменение геополитической ситуации в зоне 
Прикаспия, начавшееся с распада СССР, привело к образованию независимых 
государств, и последующему изменению их роли в международных отношени-
ях. Традиционные региональные державы (Россия и Иран) стали действовать в 
условиях усложнения региональных межгосударственных взаимодействий базе 
экономических, этносоциальных этноконфессиональных и социокультурных 
связей, военно-политических альянсов и союзов. 
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Сложность геополитического положения Каспия определяется тем, что 
проходящие через регион транзитные и транспортные направления аккумули-
руют и связывают Северный и Южный Кавказ и Центральную Азию.  В резуль-
тате бассейн Каспийского моря начинает рассматривается в гораздо более ши-
роком формате, включая сопредельные страны, например, Турцию, Армению, 
Грузию, Узбекистан, Афганистан и страны Ближнего Востока [10, с. 56–58].  

Кроме того, крупными внешними акторами, преследующими в регионе 
разные цели, являются США, Европейский Союз и КНР [7].   

КНР и ЕС присутствуют в регионе преимущественно с экономическим 
целями с разной степенью влияния на экономику и контроля за добычей энер-
горесурсов. Политические интересы США могут отстаиваться как финансовы-
ми, так и военными инструментами. 

Активность внешних акторов в Каспийском регионе приводит к милита-
ризации и снижению политической стабильности и политическим конфликтам. 
Обостряются вопросы использования недр Каспия, что блокирует инвестицион-
ную активность и разработку месторождений. Государства региона со сравни-
тельно слабыми экономиками попадают в зависимость от деятельности внешних 
акторов как в сопредельных Каспию регионах, так и в глобальном масштабе. Это 
порождает зависимость внутриполитической и внутриэкономической стабильно-
сти стран региона от конкуренции и взаимодействия между глобальными между-
народными акторами (Россия, США, Евросоюз, КНР) и странами, претендующи-
ми на роль региональной державы (Турция, Иран) [15, с. 120].  

Внешняя политика Турции в регионе активизируется в начале 90-х гг. XX 
века, после распада СССР и значительного ослабления Ирака в результате войн 
в Персидском заливе. Это было связано с намерением Турции сформировать 
блок тюркоязычных стран под своей эгидой в рамках политики пантюркизма и 
неоосманизма [12, с. 104–110].  

США восприняли «турецкий щит» как противовес исламскому фунда-
ментализму Ирана [11, с. 163].  

Концепция неоосманизма предусматривает развитие внешней политики 
современной Турции в связи с историческим наследием «великого оттоманско-
го прошлого» с целью  возвращения влияния в современных реалиях. 

Это отразилось во внутренней и внешней политике правящей Партии 
справедливости и развития (ПСР). Законодательные и экономические реформы 
стабилизировали экономическую ситуацию в стране и привели к снижению ро-
ли военной элиты. Во внешней политике выросло значение позиции ислами-
стов, которые стали стремиться вернуть Турции исламскую идентичность 
и восстановить главенствующую роль Турции в международных отношениях. 
Эти идеи выразил министр иностранных дел, а позднее премьер-министра   
Ахмет Давутоглу [8, с. 18, 19]. 

Если ранее Турция придерживалась стратегии прозападного внешнеполи-
тического курса и довольствовалась ролью «младшего партнера» США в блоке 
НАТО, то ПСР перешла к многовекторной международной политике [9, с. 33]. 
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Это неизбежно привело к повышению внешнеполитической напряженно-
сти в регионе и конфронтации [2, с. 8]. 

Пантюркизм как внешнеполитическая стратегия предполагает объедине-
ние под руководством Турции родственных в этническом отношении этносов, 
народов и стран, что позволит Турции претендовать в новых геополитических 
условиях на положение региональной державы. Основными направлениями 
пантюркистской интеграции являются кавказско-каспийское и центрально-
азиатское. Интеграция по этим направлениям рассматривалась как условие 
культурного взаимодействия на базе тюркской литературы, формирования еди-
ной идеологии и политики, а также обеспечения Турции источниками рабочей 
силы, сырья и рынка сбыта турецких товаров.  

Тюркские государства региона воспринимали турецкую инициативу как 
возможность наладить партнерские отношения с коллективным Западом через 
Турцию. Однако элиты независимых государств не захотели возвращаться к си-
стеме, аналогичной опыту жизни в СССР, а отсутствие единой идентичности и 
слишком различные интересы стран не позволили сформировать единую пози-
цию даже по принципиальным вопросам. 

Взаимный чрезмерный энтузиазм вскоре сменился более прагматичным 
подходом. Турция не рассматривает планы открытой внешнеполитической экс-
пансии, и перешла к культурному взаимодействию на идеологической основе 
пантюркизма. Предполагается в перспективе формирование единого моноэтни-
ческого суперэтноса тюрков с общим языком и культурой. Культурное влияние 
станет базой геополитического влияния и интеграции в тюркском мире [3, с. 68].  

С этой целью по инициативе Турции проводятся различные общетюрк-
ские мероприятия, например, съезды тюркоязычных государств и народов, в 
работе которых принимают участие делегации постсоветских республик При-
каспия и делегаты из тюркоязычных российских регионов [11, с. 165]. 

В качестве внешнеполитического инструмента Турции в постсоветской 
части тюркского мира выступают тюркские организации. За три постсоветских 
десятилетия Турецкая Республика создала более 10 крупных организаций, осу-
ществляющих как социально-политическую, экономическую с различной спе-
циализацией (экономическая, политическая, культурно-образовательная). От-
мечается, что более значительные функции возлагаются культурные организа-
ции и центры, по сравнению с институциями, влияющими на экономическое 
взаимодействие [1, с. 14]. 

Начало организационному строительству тюркских международных ин-
ституций было положено в октябре 1992 года, когда состоялся первый «Саммит 
тюркоязычных государств». 

Саммит проводится регулярно, в 2021 году он прошел в режиме ви-
деоконференции. Участвовали Турция, Казахстан, Киргизия, Узбекистан, Азер-
байджан и Венгрия в качестве наблюдателя. Туркмения также приняла пригла-
шение участвовать в саммите.  

Со стороны государства  курирование международных связей в тюркском 
мире осуществляет основанное в 1992 году Турецкое Агентство по междуна-
родному сотрудничеству и развитию (ТИКА).   



73 
 

В июле 1993 года в казахстанской столице Алма-Ате было подписано со-
глашение об учреждении Международной организации тюркской культуры - 
ТЮ РКСОЙ, в которую вошли Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан, Узбеки-
стан, Турция и Туркменистан. Позднее ТюрКСОЙ вошла в состав Тюркского 
совета. 

Также в рамках тюркского мира действуют Парламентская ассамблея 
тюркоязычных стран (Азербайджан, Турция, Казахстан и Киргизия), Тюркский 
совет, и институции в рамках военно-политических блоков – Вооруженные си-
лы тюркоязычных стран и Тюркский военный совет.  

Как уже было сказано выше, самые важные функции выполняют турец-
кие культурные и общественно-просветительские  организации. Одним из са-
мых известных примеров являются центры культуры имени Юнуса Эмре. Они 
действуют в огромном числе стран – и в Европе, и в Центральной Азии, и на 
Ближнем Востоке, и в Африке. В России подобный центр открыт в столице Та-
тарстана Казани. 

Также на территории России действовала организация политического 
противника Р. Эрдогана харизматичного исламского проповедника Фетхуллаха 
Гюлена движение «Хизмет». В течение нескольких десятилетий он проводил 
в Турции образовательные программы и проекты, выпускники которых получа-
ли удачный старт в органы образования и власти. 

Надо отметить, что тюркские регионы Российской Федерации всегда 
представляют особый интерес для Турции как значительная часть тюркского 
мира. Была начата культурно-образовательная экспансия, охватившая не только 
традиционно тюркские субъекты Федерации, но и российские мегаполисы 
Москву и Санкт-Петербург. В результате проверок Рособрнадзора и Генераль-
ной прокуратуры РФ обнаружилось, что преподаватели «турецких лицеев» не 
имеют педагогической подготовки, а используемая литература была признана 
экстремистской. 

В 2008 году Верховный суд Российской Федерации обвинил «Хизмет» 
в незаконной деятельности и приостановил его деятельность в России. А впо-
следствии были закрыты турецкие школы [14].  

Отношения Российской Федерации и Турецкой Республики за последние 
десятилетия прошли через целый ряд критических точек. Основными причина-
ми периодических кризисов в отношениях являются соперничество Турции и 
России в процессе урегулирования кризиса в Сирии, поддержка сторон в кара-
бахском конфликте и планы Турции по строительству сооружений, которые 
геостратегическую значимость Стамбула. Особое значение приобретают планы 
строительства грандиозного искусственного канала, параллельного проливу 
Босфор из Черного моря в Мраморное, которое, по заявлениям президента Тур-
ции Реджеп Тайип Эрдоган, будет дублировать существующие транспортные 
артерии, при этом морское сообщение через канал не будет подпадать под дей-
ствие Конвенции Монтре, что может отразиться на международно-правовой 
режиме в регионе. Заинтересованность Турции в проекте вызвана желанием 
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вписать свою новую транспортную артерию  в возникающие глобальные транс-
портно-логистические цепочки из Юго-Восточной Азии в Европу  

Пока не все детали этого плана прояснились, но уже понятно, что строи-
тельство канала может создать новые риски и угрозы безопасности России. 

Посредником среди стран с преимущественно тюркоязычным населением 
для проведения турецкого курса на Каспии и в Центральной Азии особое зна-
чение имеет Азербайджан, который в перспективе рассматривается как форпост 
Турции в регионе. Азербайджан и Турция в 2010 году заключили Договор 
о стратегическом партнерстве и взаимной помощи [8, с. 130–131]. 

Положение Азербайджана в отношениях с Турцией определяется рядом 
факторов. С одной стороны, Турция в значительной степени зависит от соб-
ственных энергетических ресурсов Азербайджана и условий транзита в Европу. 
С другой стороны, Баку опирается на поддержку Турции в Нагорно-
Карабахском конфликте с Арменией и интеграции Азербайджана в мировые 
экономические процессы, в ответ не признавая турецкий геноцид армян в 1915 
году. В последние годы наметились интеграционные процессы в отношениях 
Азербайджана и Турции. 

В то же время положение Азербайджана на перекрестке геополитических 
интересов Турции и России позволяет ему до некоторой степени лавировать. 
[12, с. 108]. 

В июне 2018 года на Сангачальском терминале «Южного газового кори-
дора» при поддержке США, Турции и ЕС был открыт центральный пункт для 
сбора, обработки и экспорта всего газа, добываемого на месторождениях Кас-
пийского моря, и перевалки нефти из Казахстана и Туркменистана в Турцию 
и далее в Европу.  

Поднимаются вопросы экономических выгод и политической целесооб-
разности открытия новых маршрутов транспортировки газа через Азербайджан, 
с участием всех газодобывающих стран каспийского региона, с возникновением 
в перспективе кольцевой единой газопроводной системы «Азербайджан-
Турция-Азербайджан» [4, с. 17–20].  

Особенное место во внешней политике Турции занимают турецко-
крымские отношения. Турцию связывают с Крымом давние исторические и со-
циокультурные связи. Распространение влияния на Крым, ввиду стратегическо-
го значения полуострова в Черноморском регионе, позволило бы Турции закре-
пить свое положение важного актора в Черноморско-Прикаспийском регионе. 

Присоединение Крыма оказало стимулирующее воздействие на процесс 
этнополитической мобилизации крымских татар, которые рассматривают себя 
как главного этнополитического субъекта региона. Исторические, культурные и 
языковые связи способствуют политическим связям турецкой и крымско-
татарской сторон. Турецкая политическая элита старается принимать активное 
участие в этнополитической мобилизации крымских татар в контексте неоо-
сманизма. Принадлежность крымских татар к тюркской группе создает почву 
для воздействия крымских татар в рамках «soft power»через поддержку нацио-
налистических настроений и религиозных групп [5, с. 180].  
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Общая численность представителей тюркских народов оценивается при-
мерно в 12,6 миллионов человек (при этом происходит рост численности груп-
пы с 1989 до 2010 г. на 8,6 %) [6, с. 11–24]. 

Тюркоязычные постсоветские государства показывают разные векторы 
экономического развития. Азербайджан демонстрирует диверсификацию меж-
дународных экономических связей, центрально-азиатские республики – возрас-
тающую внешнеэкономическую  сопряженность с Турцией и Китаем  

Турецкая Республика для них является мощным геополитическим магни-
том. Эта притягательность обусловлена не только культурными, демографиче-
скими, экономическими причинами, но и тем, что турецкий внешнеполитиче-
ский проект, который так же как и российский, имеет евразийский вектор. 

В турецком варианте евразийская идея, впрочем, имеет несколько отлич-
ное от российской наполнение. 

Турецкая политическая элита в 1990-е и 2000-е гг. изменила отношение 
к этому концепту [16]. Так же, как и для России, евразийство – не столько гео-
графическое, сколько социокультурное понятие. В турецком понимании 
евразийство полифонически интегрирует элементы пантюркизма, панисламиз-
ма, тюркизма и неоосманизма. Каждый из этих подходов формирует идеологи-
ческую базу регионального лидерства Турции. Турецкий подход определяет 
концепт Евразии как географическое мета-пространство – вплоть до Афро-
Евразии, разумеется, с обоснованием главенствующей роли Турции в таком 
огромном регионе от Ближнего Востока, через Балканы на Кавказ и до Цен-
тральной Азии (что совпадает с границами Османской империи и выходит за ее 
переделы вплоть до Монголии). Таким образом обосновывается особенное гео-
политическое значение Турции в глобальной мир-системе. 

Продвижение идей евразийства в тюркских регионах постсоветского про-
странства сопрягался с популяризацией «Турецкой модели». Была сделана по-
пытка конвертировать успешный опыт социально-экономического развития 
Турции в планы и стратегии успеха постсоветских тюркских стран. 

С точки зрения России рост идей пантюркизма и «продвижение турецко-
сти» создавал стратегические угрозы национальным интересам страны за счет 
роста националистических настроений в регионах.    

Впоследствии обозначился более прагматический подход к пантюркизму 
и евразийству, а концепт Евразии стал восприниматься инструментально, как 
способ повышения политического Турции для вступления в ЕС. 

Турция стала позиционироваться как посредник между Европой и Азией, 
медиатором в отношениях ЕС и США с постсоветскими государствами 
евразийского региона. 

Когда стала понятна ограниченность турецкого влияния постсоветские 
страны, евразийский вектор внешней политики Турции был переосмыслен как 
геоэкономический концепт (с упором на экономику и энергетику). Это прояви-
лось участии России, Запад и Турции в процессе создания региональной систе-
мы трубопроводов для транспортировки нефти и газа. Запад стал активно про-
двигать проекты, снижающие энергетическую монополию России через         
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вовлечение Турции за счет ее стратегического геополитического положения 
(например, проекты нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан, Западно-
Восточного энергетического коридора). 

В Анкаре возникла идея новой геоэкономической роли Турции и «миро-
вого энергетического хаба» как инфраструктурного терминала, который позво-
лит перебрасывать энергоресурсы Прикаспия на Запад. Эти идеи Демиреля бы-
ли активно использованы новым правительством Партии справедливости и раз-
вития (ПСР) во второй половине 2000-х гг. Тогда же появились идеи «евразий-
ского союза» Турции с Россией. 

После прихода к власти Р.Т. Эрдогана окончательно сформировалась 
идея  Турции как «центральной державы» мировой, достижение чего предпола-
галось за многоходового расширения влияния Турции на глобальном и регио-
нальном уровне. Особое значение придавалось отношениям Турции со страна-
ми «османского ареала» и развитию связей с мусульманскими государствами, 
что позволило определить внешнюю политику Турции как «неоосманистскую». 
Османское наследие стало рассматриваться как основа выстраивания отноше-
ний с другими странами. 

В 2000 годы развитие двусторонних отношений Москвы и Анкары стали 
рассматриваться как стремление Москвы включить Турцию в «Евразийскую 
ось», создаваемую Россией, Китаем, Индией и Ираном. В Турции идеи евразий-
ства становились все более антизападными, рассматривались как защита турец-
кого «национального государства».  

Стало очевидным зависимость трактовки евразийства от успешности пе-
реговоров с ЕС. Чем хуже ситуация на переговорах, тем активнее обсуждается в 
турецком политическом дискурсе евразийство, как как альтернативный Европе 
глобальный интеграционный проект. В этом опять проявились сугубо прагма-
тические внешнеполитические мотивы Турции. 

Впоследствии экономические интересы на постсоветском тюркском про-
странстве дополнились идеологическими смыслами – не только возврат к исто-
рическим партюркистским идеям, и но ценности неоевразийства. Доктрина 
«стратегической глубины» Ахмета Давутоглу предполагает не просто интегра-
цию постсоветстких тюркских республик под эгидой Турции, а новую модель 
мира, которой Турция играет роль центрального государства макрорегиона Аф-
ро-Евразия, включающего Прикаспий.  

 
Список литературы 

1. Аватков В. А. Тюркский мир и тюркские организации // Мировая поли-
тика. – 2018. – № 2. – С. 11–25. 

2. Аватков В. А., Кочкин М. С. Основные направления кризиса во внут-
ренней и внешней политике Турецкой Республики // Вестник МГИМО. – 
2016. – № 2 (47). – С. 7–14. 

3. Бурашникова А. Б. Неопантюркизм и неоосманизм во внешней полити-
ке Турции // Изв. Саратов. ун-та. Сер. История. Международные отношения. – 
2013. – Т. 13, вып. 2. – С. 65–69. 



77 
 

4. Гасумов Э. Р Азербайджан становится региональным энергетическим 
хабом // German International Journal of Modern Science. – 2021. – № 6. – С. 17–20. 

5. Григорян Д. К., Кондратенко Е. Н., Фарапонова Т. К. Этнополитиче-
ская мобилизация крымских татар в контексте интересов турецкой элиты 
// Государственное и муниципальное управление. Ученые записки. – 2020. – 
№ 2. – С. 178–182. 

6. Дружинин А. Г. Евразийский вектор развития современной России: 
тюркская составляющая // Геополитика и экогеодинамика регионов. – 2018. – Т. 
4 (14), вып. 4. – С. 11–24.  

7. Косов Г. В., Татарков Д. Б. Ближневосточный узел Большого Среди-
земноморья в контексте элитологического анализа // Вопросы элитологии. – 
2020. – Т. 1, № 1. – С. 111–129. 

8. Маврина Ю. В. Концепция Давутоглу и ее влияние на внешнюю полити-
ку Турции (2001–2011 гг.) : дис. … канд. истор. наук. – Саратов, 2014. – 213 с. 

9. Мехдиев Э. Т. Неоосманизм в региональной политике Турции // Вест-
ник МГИМО. – 2016. – № 2 (47). – С. 32–39. 

10. Михалёва М. Каспий – зона соперничества или сотрудничества? 
// Обозреватель-Observer. – М., 2009. – № 10. – С. 52–60.  

11. Надеин-Раевский В. А. Восточный вектор политики Турции // Азия и 
Африка в современной мировой политике: сб. ст. / отв. ред. Д. Б. Малышева, 
А. А. Рогожин. – М. : ИМЭМО РАН, 2012. – 203 с. 

12. Пестрецов А. Р., Бабиров И. М. Азербайджано-турецкие отношения: 
достижения и проблемы // Ученые записки. Электронный научный журнал 
Курского государственного университета. – 2017. – № 1 (41). – С. 104–110. 

13. Сулейманов Геополитическая борьба России, Турции и Ирана в Цен-
тральной Азии и Закавказье // Вестник РУДН. Серия: Международные отноше-
ния. – 2013. – № 4. – С. 5–12. 

14. Сулейманов Р. Р. Татаро-турецкие лицеи в Татарстане как проводники 
идеологии Фетхуллаха Гюлена // Современные евразийские исследования. – 
2016. – № 1. – С. 78–84. 

15. Черницына С. Ю. Роль внерегиональных государств на Каспии 
// Международный научно-исследовательский журнал. – 2017. – № 8 (62). – 
Часть 1. – С. 119–122. 

16. Шлыков П. В. Евразийство и евразийская интеграция в политической 
идеологии и практике Турции // Сравнительная политика. – 2017. – Т. 8, № 1. – 
С. 58–76. 

 
 

  



78 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО КАЗАХСТАНА И КИТАЯ  
НА ЕВРАЗИЙСКОМ ПРОСТРАНСТВЕ  

В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ОДИН ПОЯС – ОДИН ПУТЬ» 
 

Джанталеева М.Ш., доцент кафедры, Астраханский государственный 
университет 

414056, Астрахань, ул. Татищева,  20а 
E-mail: lady.jantaleewa@yandex.ru 
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и Китая по вопросам сотрудничества в рамках программы «Один пояс – один 
путь». Казахстан является одним из крупнейших торговых партнеров КНР 
в Центральной Азии. Именно географическое положение Республики Казахстан 
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Ключевыми предпосылками возникновения инициативы «Один пояс – 

один путь» китайские эксперты называют возникшую необходимость смены 
парадигмы мирового развития, а также готовность и способность КНР возглав-
лять подобные перемены. В случае успешной реализация данного проекта гло-
бальный статус Китая на международной арене окончательно закрепится, в 
свою очередь, китайские эксперты видят в этом важное историческое значение 
данной внешнеполитической стратегии [11, c. 89]. 

По словам китайского руководства, историческим прототипом инициати-
вы ЭПШП является древний Великий Шелковый путь, который представляет 
собой совокупность торговых караванных маршрутов из Китая в Европу и дей-
ствовавших в период со 2 в. до н. э. до 15 в. и проходивших по территории со-
временных Кыргызстана, Казахстана, Монголии, Индии, Турции, Ирана и Гре-
ции [7, c. 11]. 
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Законодательные основы китайской инициативы обозначены в документе 
озаглавленным как: «Прекрасные перспективы и практические действия по 
совместному созданию Экономического пояса Шелкового пути» и «Морского 
Шелкового пути 21 в». Данный документ был создан Министерством ино-
странных дел и Министерством торговли Китая по поручению Госсовета КНР 
Государственный комитет по делам развития и реформ в марте 2015 г. [4, c. 14]. 

Си Цзиньпин предложил пять необходимых основных мер для развития 
ЭПШП. Во-первых, усилить активность политического взаимодействия госу-
дарств, с целью продвижения региональной экономической интеграции. Во-
вторых, ускорить строительство единой дорожной сети, это позволило бы 
сформировать транспортную магистраль от Тихого океана до Балтийского мо-
ря. В-третьих, укреплять инвестиционной сотрудничество и торговые связи, 
путем разработки схему ликвидации различных барьеров для повышения ско-
рости и качества экономических операций в регионе. В-четвёртых, расширить 
применение национальных валют в расчётах по текущим и капитальным опера-
циям, что снизит денежные издержки, защитит финансовые системы стран от 
рисков, а также повысит конкурентоспособность региональной экономики. В-
пятых, укреплять сотрудничество в области гуманитарной сферы гуманитарное, 
способствовать взаимопониманию и дружбе между народами, чтобы «обеспе-
чить социальную базу для развития регионального сотрудничества» [2]. 

Совместное строительство инициативы «Пояса и пути» направленно на 
объединение Азии, Европы, Африки, налаживанию и укреплению партнерских 
связей между странами, для сотрудничества между государствами, располо-
женными вдоль данного маршрута. Сбалансированное и устойчивое развитие 
«Пояса и пути» – это путь к взаимовыгодному сотрудничеству, который спо-
собствует общему развитию и общему процветанию, это путь к миру и дружбе, 
который способствует взаимопониманию и доверию и укрепляет всесторонние 
обмены. Правительство Китая предлагает отстаивать концепции мирного со-
трудничества, открытости, взаимной выгоды и взаимовыгодных результатов, 
содействовать прагматическому сотрудничеству по всем направлениям. 

Географические рамки проекта ЭПШП остаются размытыми, программа 
имеет довольно абстрактный характер. Однако основной фокус направления 
проходит через Центральную Азию в Россию и Европу, через Центральную и 
Западную Азию в государства Персидского залива и Средиземноморья, в Юго-
Восточную и Южную Азию к Индийскому океану. В свою очередь Морской 
Шелковый путь имеет два направления: Китай - Европа через Южно-Китайское 
море и Индийский океан и через Южно-Китайское море в южную часть Тихого 
океана [12, c. 121]. 

Инициатива ЭПШП направлена на создание континентального моста, со-
единяющего Европу и Азию. Стратегия направлена на реализацию следующих 
экономических задач: 

– создание развитой транспортной инфраструктуры, направленной на по-
ставку товаров (прежде всего товаров из Китая) на рынки России, Центральной 
Азии, Ближнего и Среднего Востока, в страны Европы; 
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– увеличить масштабы сотрудничества для упрощения таможенных, ви-
зовых процедур, с целью облегчения деятельности предпринимателей (как ки-
тайских, так и государства региона);  

– повысить уровень объема взаимной торговли со всеми государствами 
региона [14, c. 23].  

Также стоит отметить, что программа «Один пояс – один путь» открыта 
для любых государств, международных и региональных организаций, с целью 
сотрудничества. 

План действий по реализации программы ЭПШП был опубликован в мар-
те 2015 г., соответственно и осуществление данной инициативы началось 
в 2015 г. Поэтому оценивать итоги инициативы «Один пояс – один путь», в 
плане влияния на казахстанско-китайское сотрудничество,  следует за период, 
начавшийся с 2015 г. [9]. 

На данный момент на территории Казахстана идет активное строитель-
ство инфраструктуры, предназначенной для реализации инициативы ЭПШП: 
были построены уже больше 1300 км дорог, подошло к концу строительство 
железнодорожной магистрали «Жетыген – Хоргос», а железнодорожный пере-
ход «Алтынколь – Хоргос» активно эксплуатируется, его пропускная способ-
ность составляет до 20 млн. т грузов [3, c. 112]. 

В рамках реализации ЭПШП также были проложены железнодорожные 
пути на участках «Жезказган – Саксаульская» и «Шалкар – Бейнеу», это спо-
собствовало сокращению расстояния от станции Достык до порта Актау. А бла-
годаря ветке «Достык – Атасу – Актобе – Саратов» стало возможным получить 
выход к транспортному коридору «Север – Юг», который может стать «соединя-
ющим мостом» между Китаем и Европой. Протяженность международного 
транспортного коридора «Север – Юг» составляет 7200 км от Санкт-Петербурга 
до порта Мумбаи (Бомбей).  Этот коридор направлен на привлечение транзитных 
грузопотоков из Индии, Ирана и других стран Персидского залива на территорию 
России (через Каспийское море), в Северную и Западную Европу [1, c. 111]. 

Большое значение для реализации ЭПШП играет международный авто-
мобильный коридор «Западная Европа – Западный Китай».  Маршрут проходит 
через следующие города: Ляньюнган, Чжэнчжоу, Ланьчжоу, Урумчи, Хоргос, 
Алматы, Актобе, Оренбург, Казань, Нижний Новгород, Москва и Санкт-
Петербург с выходом на порты Балтийского моря. Общая протяженность 
маршрута составляет 8,4 км. Из них 2493 км проходит по территории России, 
2787 км – Казахстана и 3425 км – Китая. 

В ноябре и декабре 2017 г. Китай и Казахстан почти одновременно объ-
явили о завершении работ на своих участках. 18 ноября 2017г. был открыт по-
следний участок скоростной автомагистрали G-21, проходящий на территории 
Синьцзян – Уйгурского автономного района КНР. 6 декабря 2017 г. Казахстан 
объявил о завершении строительства своего участка. Данный маршрут проло-
жили от границы с Китаем до г. Шымкент и далее выходит на российскую 
трассу Р-239 (Казань – Оренбург – граница с Казахстаном).  
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По официальным данным Комитета транспорта Министерства по инве-
стициям и развитию Казахстана, реальная доставка груза из Китая в Европу че-
рез Казахстан возможна за 12–15 дней (для сравнения: Южный морской путь 
занимает 45–60 дней, Транссибирская магистраль – 18–20 дней) [13 c. 89]. 

Таким образом, транспортный коридор «Западная Европа – Западный Ки-
тай» – это маршрут, проходящий через Китай, Казахстан, Россию, является 
кратчайшим автодорожным коридором из КНР в Европу, обладающий боль-
шим значением в увеличении транзитного потенциала между странами. Проект 
имеет большое значение для Казахстана. Для страны это хорошая возможность 
для развития инфраструктуры – транспорта (автомобильного и железнодорож-
ного), телекоммуникаций, электроэнергетики в районах, расположенных на 
стыке транспортных коридоров (Актюбинской, Кызылординской, Южно-
Казахстанской, Жамбылской и Алматинской областей), а также создания новых 
рабочих мест для жителей регионов. К тому же за счет наложения специальных 
тарифов на транзит, пополняется государственный бюджет страны.  

Казахстаном были созданы основные базовые инфраструктурные условия 
для транзита в качестве высокодоходного источника экономики. В 2018 г. за 
11 месяцев было совершено 5611 контейнерных перевозок по железной дороге 
между КНР и Европой, это на 72 % больше, чем за аналогичный период 2017 г. 
Через территорию страны осуществляется до 70 % всех сухопутных торговых 
обменов между Востоком и Западом – это 1200 из 1700 поездов, которые 
направляются из Китая в Европу. В транспортную инфраструктуру Казахстан 
инвестировал более 5 млрд долл., это позволило значительно ускорить рост 
континентальных торговых коммуникаций [15, c. 92]. 

Нурсултан Назарбаев отмечал, что китайский проект «Один пояс – один 
путь» является выгодным для Казахстана. В ходе четвертого совещания спике-
ров парламентов стран Евразии, он говорил: «Мы поддерживаем проект Китай-
ской Народной Республики нового Шелкового пути, так как эта инициатива 
нам выгодна. Как вы видите, мы стали выходящим к морским путям государ-
ством» [13].  

Республика Казахстан неслучайно была выбрана для реализации китай-
ской инициативы ЭПШП. Страна имеет важное геостратегическое значение, 
находясь на стыке между Китаем и Европой, транзит через республику является 
одним из быстрых способов доставки товаров для России, Китая, стран ЕС. Ка-
захстан может стать ключевым связующем звеном между Китаем и странами 
ЕС [10]. 

По мнению властей Китая, именно Республика Казахстан является наиболее 
стабильной республикой региона, которая обладает экономическим и политиче-
ски потенциалом, для того, чтобы стать полноценным партнером в инициативе 
КНР. Республика Казахстан обладает следующими преимуществами [6, c. 19]: 

– транзитные возможности. Обширная территория РК позволяет проеци-
ровать различные транспортные проекты с выходом на Россию, Каспийское 
море и Кавказ, Иран и Персидский залив, Центральноазиатские страны 
и Индию; 
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– стабильная политическая ситуация. На протяжении многих лет Казах-
стан остается политически стабильным в отличие от других республик Цен-
тральной Азии; 

– благоприятный инвестиционный климат. 
Реализация программы ЭПШП в перспективе создает для Казахстана сле-

дующие преимущества [15, c. 34]:  
– выход из ловушки транспортной изоляции, возможность получения до-

ступа к морским портам государств – участниц ЭПШП. проблема заключается 
в том, что ресурсы, добываемые в странах Центральной Азии, доставляются 
потребителям при серьезных затратах требуют значительных усилий на транс-
портировку через территорию транзитных государств – реже одной, но чаще 
двух трех стран «транзитеров»;  

– ускорение и снижение затрат на доставку казахстанских товаров на ми-
ровые рынки;  

– увеличение объемов внешней и взаимной торговли со странами участ-
ницами сопряжения;  

– модернизация инфраструктуры и экономик Казахстана.  
Для оценки реализации инициативы «Один пояс – один путь» используют 

такие показатели, как: рост взаимной торговли, инвестиций, рост перевозок, 
количества подписанных соглашений и т.д. Так, при оценке итогов 2016 года 
Канцелярия руководящей рабочей группы по продвижению строительства про-
граммы «Один пояс – один путь» оперировала показателями роста товарообо-
рота: общий объем товарной торговли между Китаем и странами вдоль «Пояса 
и пути» достиг 947,8 млрд долл., что составило 25,7 % от общего объема экс-
порта и импорта товаров Китая за тот же период; общий объем торговли услу-
гами – 122,2 млрд долл., что составило 15,2 % от общего объема экспорта и им-
порта услуг Китая за тот же период, это на 3,4 процентных пункта больше чем 
в 2015 г. Аналогичным образом оцениваются итоги инвестиционного сотруд-
ничества: страны вдоль «Пояса и пути» стали важными объектами китайских 
внешних инвестиций. В 2016 г. Китай вложил в Центральноазиатский регион 
в общей сложности 14,5 млрд долл., что составило 8,5 % от общего объема 
внешних инвестиций КНР за тот же период. Общая сумма новых контрактов на 
строительство объектов за рубежом достигла 126 млрд. долл., увеличившись 
в итоге на 36 % [5, c. 60]. 

Таким образом, Казахстан стал для Китая крупнейшим торговым партне-
ром в Центральной Азии. А геоэкономическое положение Казахстана делает 
его главным мостом между крупнейшими рынками мира, своеобразным порта-
лом в европейскую часть континента [8].   

Казахстанские чиновники и эксперты из казахстанских аналитических 
центров поддерживают китайскую инициативу, а также рассматривают ее как 
позитивное развитие двусторонних отношений. Они утверждают, что Казахстан 
и Китай уже создали солидную почву для реализации «Экономического пояса 
Шелкового пути», поскольку шоссе «Западный Китай – Западная Европа» 
и железная дорога «Казахстан – Туркменистан – Персидский залив» могут стать 
органичной частью нового Шелкового пути [17]. 
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Республика Казахстан – это страна, которая служила, служит и будет 
служить мостом, соединяющим Восток и Запад, Азию и Европу. Как известно, 
инициатива ЭПШП была озвучена в Казахстане, и это вряд ли можно назвать 
случайностью. Потому что именно здесь, на границе с Китаем, начался знаме-
нитый Великий шелковый путь, к которому направляется историческая справка 
всего современного проекта, а существование этого пути способствовало раз-
витию этого региона, значительному росту торговых связей между городами. 
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Аннотация. В статье исследуется современное состояние проблемы тер-
риториального разграничения каспийского морского пространства, которая в 
настоящее время является важным условием для дальнейшего развития регио-
нального сотрудничества, обеспечения стабильности и безопасности в Каспий-
ском регионе. Исходя из проведённого автором анализа, в качестве составляющих 
рассматриваемого проблемного вопроса выделяются разграничение дна Каспий-
ского моря в его южной части, между Азербайджаном, Туркменистаном и Ира-
ном, определение методики установления прямых исходных линий, от которых 
зависит разграничение морской акватории, а также незавершённость процесса ра-
тификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря. На основе прове-
дённого исследования делается вывод о ключевом значении позиции иранской 
стороны для успешного решения вышеуказанных проблемных аспектов.  
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condition for the further development of regional cooperation, ensuring stability and 
security in the Caspian region. Based on the analysis conducted by the author, the 
components of the issue under consideration are the delineation of the Caspian Sea 
bottom in its southern part, between Azerbaijan, Turkmenistan and Iran, the defini-
tion of the methodology for establishing direct baselines on which the delineation of 
the marine area depends, as well as the incomplete process of ratification of the Con-
vention on the Legal Status of the Caspian Sea. Based on the conducted research, it is 
also concluded that the key importance of the position of the Iranian side for the suc-
cessful solution of the above-mentioned problematic aspects. 

Keywords: Caspian region, Caspian states, Caspian geopolitics, Iran, territorial 
division of the Caspian Sea, legal status of the Caspian Sea 

 
До 1991 года правовой статус Каспийского моря определялся договором 

между Российской Социалистической Федеративной Республикой и Персией от 
26 февраля 1921 г. и Договором о торговле и мореплавании между СССР 
и Ираном 1940 г. С распадом СССР и появлением трех новых прикаспийских 
государств – Казахстана, Азербайджана и Туркменистана, ситуация в регионе 
резко изменилась. Потребовалось решение проблемы правового статуса Кас-
пийского моря, поскольку действующие договоры не регулировали вопросы 
недропользования и природоохраны [1, с. 356–357]. 

С 1992 года велись консультации и переговоры на уровне Специальной 
рабочей группы на уровне заместителей министров иностранных дел прика-
спийских государств по урегулированию правового статуса Каспийского моря. 
Сложность нахождения консенсуса прикаспийских стран по данному вопросу 
обуславливалась стремлением новых независимых прикаспийских стран обес-
печить себе наиболее благоприятные условия для ведения хозяйственно-
экономической деятельности на Каспии [2, с. 6]. Деятельность новых независи-
мых стран по экономическому освоению Каспийского моря, прежде всего угле-
водородных ресурсов, активно поддерживал и поддерживает в настоящее время 
Вашингтон, который тем самым решает стоящие перед ним задачи по закреп-
лению своих геополитических позиций в регионе. 

По итогам более чем 25-летних переговоров, в ходе Пятого каспийского 
саммита (г. Актау, Казахстан, 12.08.2018 г.) была подписана Конвенция о пра-
вовом статусе Каспийского моря (далее – Конвенция). 

Конвенция содержит положения, закрепляющие режим судоходства и по-
рядок коллективного использования акватории Каспийского моря, механизмы 
установления границ территориальных вод и рыболовных зон, разграничения 
дна и недр Каспийского моря на секторы, условия прокладки подводных кабе-
лей и трубопроводов и касающиеся других вопросов сотрудничества прибреж-
ных государств. В соответствии с Конвенцией к основным принципам деятель-
ности ее Сторон на Каспийском море, в частности, относится неприсутствие на 
нем вооруженных сил, не принадлежащих Сторонам, использования Каспий-
ского моря в мирных целях, превращения его в зону мира, добрососедства, 
дружбы и сотрудничества, решения всех вопросов, связанных с Каспийским 
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морем, мирными средствами, а также обеспечения безопасности и стабильно-
сти в Каспийском регионе [8]. 

Вместе с тем, данное базовое соглашение по вопросам территориального 
разграничения каспийского морского пространства не решило все накопленные 
в регионе с момента распада СССР проблемы. Это, в частности, касается во-
проса разграничения дна Каспийского моря в его южной части, между Азер-
байджаном, Туркменистаном и Ираном, который в соответствии со статьёй 
8 Конвенции должен решаться по договоренности сопредельных и противоле-
жащих государств с учетом общепризнанных принципов и норм международ-
ного права. Кроме того, за рамки Конвенции вынесен вопрос определения ме-
тодики установления прямых исходных линий, от которых на отдельных участ-
ках морской акватории должна отчитываться ширина территориальных вод и 
прохождения всеми признанной линии морской государственной границы [3]1.   

Помимо вышеизложенного после Пятого каспийского саммита обозначи-
лась ещё одна проблема, препятствующая полноценной реализации Конвенции 
о правовом статусе Каспийского моря. Процесс ратификации столкнулся со 
сложностями в Исламской Республике Иран. 

В соответствии с международным правом все подписанные межгосудар-
ственные соглашения должны пройти процесс ратификации (лат. ratificatio, от 
лат. ratus – решённый, утверждённый и facere – делать) – процесс придания 
юридической силы документу путём утверждения его соответствующим орга-
ном каждой из сторон. До ратификации такой документ, как правило, не имеет 
юридической силы и не обязателен для не ратифицировавшей стороны, хотя 
Венская конвенция о праве международных договоров и велит государству, 
подписавшему международный договор, впредь до ратификации или отказа от 
неё воздерживаться от действий, лишающих документ «объекта и цели», то 
есть явно идущих вразрез с теми задачами, которые он призван решить. Таким 
образом, подписанная в Актау 12 августа Конвенция о правовом статусе Кас-
пийского моря пока ещё не вступила в силу и не является юридически обязы-
вающим документом. 

Известно, что соглашение о правовом статусе Каспия в Иране восприняли 
далеко неоднозначно. Со дня его подписания президент ИРИ Хасан Роухани 
был подвергнут жесткой критике консерваторов в парламенте и религиозных 
деятелей Ирана. Главу государства и министра иностранных дел Мухаммеда 
Зарифа обвинили в пренебрежении интересами страны. В этой связи депутаты 
потребовали от руководства отчитаться в парламенте по подписанному в Актау 
соглашению. Так, депутат Меджлиса Ирана Махмуд Садеги сравнил Конвен-
цию с Туркманчайским договором 1828 года между Персией и царской Росси-
ей, в силу которого территория Азербайджана была разделена между двумя 
державами [6].  

                                                             
1 В соответствии со ст. 1 Конвенции от прямых исходных линий должна отчитываться ширина терри-
ториальных вод на тех участках, где береговая линия извилиста или где имеется вдоль берега 
и в непосредственной близости к нему цепь островов (ст. 1). Методика установления прямых исход-
ных линий определяется отдельным соглашением между всеми Сторонами. 
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Отдельные эксперты оценили подписание Конвенции как фиаско в плане 
реализации прежних амбиций Тегерана на Каспии, так как после Каспийского 
саммита Ирану придется ждать и продумывать действия своего тактического 
партнера и одновременно соперника в Каспийском регионе – России [9]1.  

К факторам, определяющим негативное отношение к подписанной Кон-
венции в Иране можно отнести следующие: 

1. Потенциально возможные территориальные потери Тегерана на Кас-
пии. Если раньше, с начала 1920-х годов до 1991 года, Иран и Советский Союз 
разделяли Каспийское море между двумя государствами, то теперь ещё и Ка-
захстан, Азербайджан и Туркменистан претендуют как минимум на 20 % моря. 
Более того из-за своей крайне непротяжённой береговой линии, если следовать 
положениям Конвенции Иран может получить около 11–13 % Каспия. 

2. Неблагоприятные условия заключения Конвенции, когда Иран нахо-
дился под действием максимального санкционного давления со стороны США. 
Это даёт основания критикам соглашения полагать, что Россия эксплуатирова-
ла в своих целях невыгодное международное положение Ирана для заключения 
выгодной для себя сделки.  

3. Закрытость текущего переговорного процесса по правовому статусу 
Каспия и  вопросам демаркации каспийской границы страны, что многие вос-
принимают как стремление руководства «замолчать» свой дипломатический 
«проигрыш». 

4. Историческое недоверие части иранского общества к России, которая 
с XVIII века существенно расширила свою территорию на Каспии за счёт быв-
ших иранских/персидских владений. 

Таким образом, несмотря на то, что решение иранской стороны о подпи-
сании Конвенции, весьма вероятно, является обдуманным и взвешенным, 
а также согласованным с определёнными политическими силами страны, 
в Иране есть достаточно «устойчивая оппозиция» Конвенции, что, по сути, ста-
вит вопрос её ратификации в зависимость от внутриполитической ситуации в 
стране, а также от развития отношений Тегерана с Москвой и Вашингтоном. 
Эти отношения влияют на выработку общих геополитических стратегий стран 
этого региона, которые находят общий язык взаимопонимания, когда им не 
мешают третьи страны [5]. 

По мнению авторитетного иранского эксперта, заместителя директора 
Центра по изучению Ирана и Евразии (IRAS) Махмуда Шури, в настоящее вре-
мя, хотя в Иране в целом достигнут консенсус относительно правовых норм, 
заложенных в тексте соглашения, другая ситуация сложилась на Южном Кас-
пии и касается определения границ ИРИ с ближайшими соседями в регионе – 
Туркменией и Азербайджаном. В этой связи эксперт ожидает, что вопрос опре-

                                                             
1 Довольно подробно отношение иранцев к подписанному на Пятом каспийском саммите со-
глашению охарактеризовал американский политолог иранского происхождения, старший 
научный сотрудник вашингтонских Института Ближнего Востока и Фонда Джеймстаун 
Алекс Ватанка (Alex Vatanka) в своей статье для журнала «Каспийские проблемы».  
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деления границ с этими странами потребует значительного количества времени 
для его решения [7].  

Более того, исходя из ряда заявлений Мохаммада Джавада Зарифа, на 
данный момент вопрос успешной ратификации Конвенции поставлен в зависи-
мость от решения пограничных вопросов на Южном Каспии – в треугольнике 
«Иран-Азербайджан-Туркменистан». При этом если в 2019 году глава МИД 
призывал парламентариев пойти на компромисс – одобрить Конвенцию с тем 
учётом, что она предполагает проведение дополнительных переговоров с сосе-
дями по принадлежности дна и недр Каспийского моря и ни в коей мере не 
ограничивает пределы государственной территории страны [8]1. То с избранием 
нового, более консервативного состава Меджлиса Ирана в 2020 году, условием 
успешной ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря стало 
исключительно успешное для иранской стороны решение вопроса об установ-
лении прямых исходных линий на Каспии2, от чего зависит площадь морской 
акватории, относящейся к внутренним и территориальным водам Ирана [9].  

Что касается другого важного аспекта территориального разграничения 
каспийского морского пространства - разграничения дна Каспийского моря 
в его южной части, между Азербайджаном, Туркменистаном и Ираном, то 
и здесь, по всей видимости, прикаспийским странам предстоит пройти через 
длительный процесс согласования своих позиций. Известно, что ряд авторитет-
ных иранских экспертов рекомендуют руководству страны в рамках перегово-
ров с соседями исходить из необходимости закрепления под своей юрисдикци-
ей максимального по площади сектора дна Каспийского моря, что наверняка 
будет негативно воспринято в Ашхабаде и Баку. 

Такой позиции, в частности, придерживается доцент юридического фа-
культета Тегеранского университета Сасан Сирафи. 18 декабря 2018 года в ходе 
круглого стола, посвященного вопросу правового режима Каспийского моря, 
иранский эксперт заявил, что Ирану необходимо чётко обозначить Азербай-
джану и Туркменистану свою позицию о непризнании введённой СССР в одно-
стороннем порядке линии Астара – Гасан-Кули, в качестве предела притязаний 

                                                             
1 В ходе выступления перед парламентариями в Тегеране 29 июля 2019 года глава внешнеполитиче-
ского ведомства, характеризуя 21-летние переговоры по правовому режиму Каспийского моря, кон-
статировал, что все страны региона уже достигли каких-либо соглашений по международно-
правовому разграничению каспийского пространства со своими соседями и Исламская Республика до 
последнего времени была единственной стороной, которая придерживалась особой позиции по этому 
вопросу. Однако ввиду  ратификации Конвенции о правовом статусе Каспийского моря в странах-
участницах соглашения М.Д. Зариф заявил парламентариям, что правительство предпринимает пер-
вые шаги в рамках аналогичной процедуры в Иране и вскоре представит Конвенцию в парламент для 
вынесения окончательного вердикта по ней. Вместе с тем, в своём выступлении Зариф сделал особый 
акцент на том, что Иран не поступится своей территорией и будет жестко отстаивать исторически 
принадлежащие стране воды Каспийского моря.  
2 В настоящее время вопрос о методике установления прямых исходных линий решается Рабочей 
группой высокого уровня, которая создана на основании решения глав государств по результатам 
Пятого каспийского саммита в казахстанском городе Актау 12 августа 2018 года. Механизм пятисто-
ронних регулярных консультаций под эгидой министерств иностранных дел призван способствовать 
эффективному выполнению Конвенции о правовом статусе Каспийского моря и реализации различ-
ных аспектов сотрудничества сторон на Каспии. 



89 
 

Ирана на Каспии. Линия Астара – Гасан-Кули, как неформальная граница 
СССР и Ирана на Каспии, по мнению С. Сирафи  была во многом несправедли-
ва, и в нынешних условиях Иран вправе претендовать на большую часть Кас-
пийского моря1. 

С. Сирафи на прошедшем мероприятии также отмечал, что Иран на Кас-
пии находится в невыгодном географическом положении, на что влияет изви-
листое, вогнутое побережье и неподходящая география, например два острова, 
расположенные в непосредственной близости от берегов Туркменистана 
и Азербайджана, что определяют границы моря в ущерб Исламской Республи-
ке. Вместе с тем, С. Сирафи уверен, что Иран может претендовать на своеоб-
разный треугольник, основание которого совпадает с той же линией Астара – 
Гасан-Кули, а вершина находится севернее – выше площади нефтяного место-
рождения Альборз (в азербайджанской интерпретации Араз-Алов-Шарг). От-
стаивание вышеуказанного подхода, по мнению С. Сирафи, должно стать од-
ним из приоритетных направлений во внешней политике Ирана на каспийском 
направлении [6]. 

Таким образом, следует констатировать сохранение достаточно неопре-
делённой ситуации вокруг окончательного урегулирования вопроса о разграни-
чении акватории, дна и недр Каспийского моря. Остаётся надеяться, что этот 
вопрос не станет «камнем преткновения» для Тегерана, Баку и Ашхабада, 
и стороны выстроят свою политику в этом вопросе, исходя из примата сохране-
ния мира и безопасности на Каспийском море. Тем более, что хорошим приме-
ром для стран Южного Каспия является согласованные действия России и Ка-
захстана по разработке месторождений, находящихся на стыке национальных 
секторов дна Каспийского моря. 

Вместе с тем, очевидно сохранение неблагоприятных факторов развития 
ситуации в Каспийском регионе. Нерешённость вопроса о методике установле-
ния прямых исходных линий и разграничении дна в южной части Каспийского 
моря обуславливает высокую вероятность развития конфликтных ситуаций 
между Ираном, Туркменистаном и Азербайджаном, а также возникновение ло-
кальных пограничных инцидентов на оспариваемых участках акватории Кас-
пия. Подобные инциденты могут нанести существенный урон расширяющему-
ся региональному экономическому сотрудничеству в Каспийском регионе, 
в том числе по линии Иран-ЕАЭС, а также может способствовать созданию 
условий для дестабилизации ситуации во всём регионе и последующего воен-
но-политического проникновения США и стран НАТО на Каспий, что руковод-
ством Российской Федерации рассматривается в качестве одной из основных 
угроз национальным интересам и безопасности страны на данном направлении. 
К этому следует добавить угрозу т.н. цветных революций, политические      
                                                             
1 Астара-Гасан-Кули – линия, установленная в одностороннем порядке приказом НКВД СССР «Об 
установлении режима Каспийского моря» в 1935 г. как внутренняя административная мера и никогда 
не признавалась Ираном как формальная морская граница по Каспийскому морю (длина 423,2 км) 
между СССР и Ираном. Вначале эта линия применялась в одностороннем порядке для воздушных 
судов СССР. С 1953 г. она также служила односторонней линией для советских рыболовных судов, 
ведущих рыбопромысловые операции в южных районах Каспийского моря. 
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технологии которых уже были опробованы странами Запада на сопредельных 
территориях [4]. 

Как представляется, первым важным шагом на пути решения вышеука-
занных спорных вопросов является завершение процедуры ратификации Кон-
венции о правовом статусе Каспийского моря. При этом следует учитывать 
следующее.  

Во-первых, подписанная Конвенция в полной мере отвечает интересам 
иранской стороны, так как существенно ограничивает возможности внерегио-
нальных стран (прежде всего стран Запада) влиять на ситуацию в регионе 
в собственных интересах, а также запрещает присутствие вооруженных сил 
внерегиональных государств, что позитивно влияет на геополитическую и во-
енно-политическую ситуацию в регионе.  

Во-вторых, ратификация Конвенции не несёт ущерба территориальной 
целостности Ирана, так как соглашение предполагает проведение дополнитель-
ных переговоров с соседями по принадлежности дна и недр Каспийского моря 
и ни в коем мере не ограничивает пределы государственной территории страны. 
В последующих же переговорах руководство Ирана может прийти к сбаланси-
рованному решению спорных вопросов в рамках переговоров с Азербайджаном 
и Туркменией. В качестве ориентира может выступать позитивная практика 
раздела дна на Северном и Среднем Каспии.  

В-третьих, в условиях постоянного санкционного давления со стороны 
США Россия и Иран в равной мере заинтересованы в сохранении стабильности 
в регионе, прежде всего в сфере безопасности, и предсказуемости развития по-
литических и экономических процессов. Добиться этого можно только в случае 
успешной ратификации Конвенции всеми прикаспийскими государствами. 
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Аннотация. В статье рассматриваются особенности дезинформационных 

кампаний правительства КНР, оказывающих пагубное воздействие на осу-
ществление эффективной политической интернет-коммуникации. Кроме того, 
приводятся примеры, демонстрирующие важность исследования дезинформа-
ции как явления в Китае на современном этапе. Отмечается роль коммуникации 
в современной политике и международных отношениях, заключающаяся в эф-
фективном взаимодействии ключевых акторов, способствующем разрешению 
конфликтов и иных разногласий. В рамках исследования дезинформации как 
явления, указывается, что в настоящее время она выступает одним из наиболее 
негативных воздействий на существующую повестку дня. В связи с тем, что 
в результате распространения вируса COVID-19 основная политическая ком-
муникация сместилась в интернет-пространство, особую важность приобретает 
контроль над дезинформацией. 
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effective political Internet communication. In addition, examples are given that 
demonstrate the importance of researching disinformation as a phenomenon in China 
at the present stage. The role of communication in modern politics and international 
relations is noted, which consists in the effective interaction of key actors, contrib-
uting to the resolution of conflicts and other disagreements. As part of the study of 
disinformation as a phenomenon, it is indicated that now it is one of the most nega-
tive impacts on the existing agenda. Due to the fact that as a result of the spread of 
the COVID-19 virus, the main political communication has shifted to the Internet 
space, control over disinformation is of particular importance. 

Keywords: disinformation, China, political communication, internet, social media 
 

Поскольку коммуникация является центральным элементом любой политиче-
ской системы, у политических субъектов всегда была потребность в общении с 
другими группами в обществе, и им приходилось убеждать людей поддержи-
вать их в борьбе за власть и положение. Традиционные определения политиче-
ской коммуникации сосредотачиваются на источнике и мотивации и определя-
ют ее как серию указов обществу со стороны правящей группы. Однако, учи-
тывая роль СМИ в современных государствах, политическая коммуникация за-
висит от трех субъектов: политической сферы, негосударственных субъектов и 
средств массовой информации, которые общаются независимо, но во взаимо-
действии друг с другом [1, с. 325].  

Сеть Интернет и политика в современном мире стали неразделимы и, та-
ким образом, постепенно устраняются препятствия на пути свободного обмена 
информацией между лицами, принимающими политические решения, и теми, 
от имени которых они приносят пользу. Наряду с изменяющейся природой ме-
диа-системы постепенно возникает «новая политическая коммуникация», осно-
ванная на информационно-коммуникационных технологиях.  

Хотя традиционные СМИ по-прежнему являются неотъемлемой частью 
политической коммуникации, доступность сети Интернет открывает новые 
возможности для осуществления взаимодействия между ключевыми акторами. 
Наиболее удобным и наименее изученным явлением, способствующим эффек-
тивной политической коммуникации, выступают социальные сети [2, с. 152].  

По сравнению со средствами массовой информации, влияние которых зна-
чительно снизилось с появлением прямого общения политиков со своими изби-
рателями и с широкой общественностью, социальные сети позволяют прове-
рить изменения, которые претерпела не коммуникация, а, скорее, ее политиче-
ский аспект. Превращение пассивного пользователя в возможный активный 
коммуникатор свидетельствует о скачке от традиционного взаимодействия 
к основам политической интернет-коммуникации, способствующей активному 
взаимодействию, определяющему политическую повестку дня. 

В настоящее время дезинформация в сети Интернет выступает одной из 
ключевых проблем, препятствующих содержательной повестке дня. Особую 
важность рассмотрение данного явления представляет в современных условиях 
всемирной пандемии COVID-19. Большинство населения мира обращается 
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за информацией, особенно политического характера, к социальным сетям, по-
скольку на сегодняшний день они выступают наиболее удобным ресурсом по-
лучения необходимых сведений. Они влияют на способы восприятия, передачи 
и обмена информацией в Интернете.  

Дезинформация в общем виде представляет собой ложные или вводящие в 
заблуждения сведения, однако их характер может приобретать различную 
направленность. Некоторые случаи распространения дезинформации связаны с 
намерениями причинить вред или принести пользу преступнику. Намерение 
причинить вред может быть направлено на отдельных лиц, группы, учреждения 
или процессы. Однако также дезинформация возникает в результате отсутствия 
осознания того, что она неверна без намерения причинить вред. В некоторых 
случаях субъекты могут бессознательно увековечивать распространение дезин-
формации, делясь контентом, который, по их мнению, является точным. 

В данной связи актуальным представляется введение термина «фейковые 
новости», существенно влияющего на современную политическую интернет-
коммуникацию. Фейковые новости, согласно некоторым исследованиям, явля-
ются разновидностью дезинформации и определяются как новостные статьи, 
которые выступают умышленно и достоверно ложными и могут ввести читате-
лей в заблуждение [3, с. 777].  

Распространение дезинформации основывается на двух ключевых моти-
вах: финансовых и идеологических. С одной стороны, возмутительные и фаль-
шивые истории, которые становятся вирусными обеспечивают производителям 
контента доход. С другой стороны, другие поставщики дезинформации распро-
страняют ее для продвижения определенных идей или людей, которых они 
предпочитают, часто путем дискредитации других.  

В более ранних исследованиях данный термин применялся для определе-
ния связанных, но отличных друг от друга типов информации, таких как но-
востные пародии, политические сатиры и новостная пропаганда. Хотя в насто-
ящее время он используется для описания ложных историй, распространяемых 
в социальных сетях, дезинформация также используется для дискредитации 
критических репортажей некоторых новостных организаций, что еще больше 
запутывает дискурс в рамках политической интернет-коммуникации. 

Остро вопрос дезинформации в политической интернет-коммуникации 
встает в рамках политического режима Китая, поскольку в данном государстве 
в значительной мере контролируются сведения, поступающие в Сеть. Инстру-
менты политической пропаганды и ограничения информационных потоков 
приводят к увеличению числа хакерских атак на территории КНР, что оказыва-
ет воздействие на политическую коммуникацию государства.  

Задача руководства Китая состоит в том, чтобы сохранить существующие 
преимущества Интернета, не позволяя при этом технологиям ускорять полити-
ческие изменения. Однако в связи с растущей ролью информационно-
коммуникационных технологий в государстве, сеть Интернет продолжает слу-
жить мощным инструментом для граждан, стремящихся продвигать социаль-
ные изменения и права человека [4, с. 226].  



94 
 

Тем не менее, правительство готово нести экономические и научные из-
держки, а также потенциальный ущерб своему авторитету, если это означает 
усиление контроля над Сетью. Подобная ситуация также отражает парадокс, 
присущий усилиям Китая по продвижению себя в качестве сторонника глоба-
лизации, одновременно отстаивая модель суверенитета Интернета. 

Дезинформационные кампании на современном этапе представляют собой 
целенаправленное распространение вводящего в заблуждение контента, в том 
числе посредством недостоверной активности в глобальных социальных сетях. 
Многие исследователи отмечают, что значительные человеческие и финансовые 
ресурсы тратятся на усилия по дезинформации, а связь между официальными и 
фальшивыми аккаунтами постепенно становится все очевиднее, что затрудняет 
правдоподобное отрицание со стороны правительства Китая [5, с. 236]. 

Дезинформация также является эффективным механизмом КНР, позволя-
ющим ей оказывать глобальное воздействие на СМИ, при этом китайские вла-
сти и их доверенные лица явно работают над повышением ее эффективности, и 
этот процесс требует пристального наблюдения, а его рассмотрение выступает 
актуальным в современных условиях. 

Одной из давних кампаний дезинформации, исходящей как от официаль-
ных органов китайского правительства, так и от недостоверных аккаунтов, бы-
ла пропаганда теории заговора о том, что COVID-19 представляет собой биоло-
гическое оружие, разработанное в Соединенных Штатах и доставленное в Ки-
тай военными США в октябре 2019 г. Было задокументировано 24 цифровых 
истории, упоминающих подобную необоснованную теорию, связанную с Ком-
мунистической партией Китая, причем самая ранняя из них была опубликована 
в марте 2020 г., а самая последняя – в начале февраля 2021 г. Это был лишь 
один пример антиамериканских нарративов, распространяемых государствен-
ными СМИ, и недостоверных сообщений, которые продолжались за пределами 
администрации Д. Трампа и в президентство Дж. Байдена. Иными словами, ин-
струменты дезинформации Китая могут приводить к ухудшению международ-
ных отношений государства и к нестабильному осуществлению внешней поли-
тической интернет-коммуникации [6, с. 78]. 

Китайские государственные СМИ в течение шести недель публиковали 
различные сюжеты о происхождении пандемии, постепенно меняя повествова-
ние в сторону увеличения «неопределенности» в отношении происхождения 
COVID-19. В самом раннем сообщении источник вспышки недвусмысленно 
указывался на Ухань, а неопределенность просто сосредоточивалась на том, ка-
кое неизвестное животное передало вирус.  

Наконец, в СМИ начали распространяться предположения о том, действи-
тельно ли вирус мог быть занесен в Китай посторонними, в частности, военно-
служащими США, которые принимали участие во Всемирных военных играх 
в Ухане в ноябре 2019 г.  

Посол Китая в США Цуй Тянькай опроверг комментарии Чжао Лицзяня, 
назвав «сумасшествием» распространение теории заговора о причастности 
США к происхождению данного вируса, однако официальные китайские      
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государственные СМИ продолжали распространять его. Китайские ученые рас-
ценили этот пример как показатель все более настойчивого тона правительства 
КНР в социальных сетях с 2019 г., а также отход от стратегии простого распро-
странения положительных историй о Китае [8]. 

Другие примеры включают сообщения, которыми поделились политики 
или руководители технологических компаний в Пакистане, Великобритании и 
других странах, в том числе с миллионами подписчиков. Исследования показы-
вают, что российские и иранские ресурсы в социальных сетях способствовали 
продвижению теории заговора COVID-19 и связанных с Китаем сообщений, в 
том числе в таких регионах, как, например, Ближний Восток, где влияние Китая 
в СМИ не столь велико.  

Помимо этого, существует несколько случаев, когда журналисты или 
местные традиционные СМИ в разных странах, а не только отдельные влия-
тельные лица в социальных сетях, неосознанно делились дезинформацией в 
своих аккаунтах, новостных веб-сайтах или телевизионных передачах. Это по-
вышает доверие к контенту и доставляет его гораздо более широкой аудитории. 
Отражая глобальный характер этого явления, найденные примеры включали 
панамский новостной канал с более чем 800 000 подписчиков в Twitter, грече-
ское оборонное издание, индийский новостной веб-сайт, аргентинского журна-
листа и бывшего ведущего CNN с 500 000 подписчиков в Twitter, газеты в Фин-
ляндии и Новой Зеландии.  

Окончательно приписать неаутентичные сети аккаунтов в социальных се-
тях китайским партийно-государственным субъектам чрезвычайно сложно, да-
же если они явно продвигают предпочтительные нарративы правительства Ки-
тая или конкретный контент, созданный государством. Тем не менее, все чаще 
появляются признаки координации и модели поведения, указывающие на офи-
циальную поддержку[7, с. 334].  

Исследователи признают, что китайские дипломаты, возможно, делились 
контентом из сети, не зная, что это были фальшивые аккаунты, предполагая 
вместо этого, что они были настоящими «патриотическими» пользователями 
сети. Однако время и содержание материалов, которыми поделились искус-
ственно созданные аккаунты, очень тесно связаны с деятельностью китайских 
дипломатов или государственных СМИ, даже по таким малоизвестным в гло-
бальном масштабе темам, как визит президента Си Цзиньпина в Шанхай в но-
ябре, чтобы отметить годовщину «реформы Китая».  

Некоторые особенности кампаний привели отдельных исследователей 
к выводу, что они, скорее всего, пользовались некоторой поддержкой китайско-
го государства. Во-первых, в период с февраля 2020 г. по январь 2021 г. под-
дельные аккаунты в Twitter разместили более 1400 уникальных видеороликов. 
Многие из них реагировали на последние новости в течение 36 часов с момента 
их появления, что свидетельствует о значительных ресурсах и уровне профес-
сионализма, которые было бы трудно достичь обычным пользователям.  

Во-вторых, обычные граждане, которые обходят цензуру для доступа 
и участия в Twitter, все чаще сталкиваются с судебными преследованиями 
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в Китае за последние два года, что свидетельствует о том, что те, кто стоит за 
этими сетями, вероятно, имели некоторое молчаливое официальное одобрение, 
если не активную поддержку. 

Контент, продвигаемый фальшивыми аккаунтами, варьируется от относи-
тельно безвредного до весьма проблематичного. Некоторые посты были при-
званы усилить похвалу Китаю, выделив парад в провинции Хубэй для медиков 
COVID-19, в то время как другие осветили неудачи или несчастные случаи, за-
трагивающие Соединенные Штаты, включая удары молнии или сбитые беспи-
лотные летательные аппараты в Сирии. Другая группа сообщений была направ-
лена на то, чтобы атаковать и дискредитировать предполагаемых врагов Китая, 
таких как, например, демократическое движение в Гонконге или изгнанный 
миллиардер Гуо Вэнгуи [9]. 

Возможно, наиболее тревожным является контент, который может иметь 
серьезные последствия для общественного здравоохранения и политики, осо-
бенно если он основан на других материалах, уже циркулирующих в информа-
ционной экосистеме целевой страны. Действительно, аналитики обнаружили, 
что в публикациях часто использовались уже существующие нарративы и кон-
тент из внутренних социальных сетей или периферийных веб-сайтов, чтобы по-
высить вовлеченность и местный резонанс.  

Примеры включали ложную информацию о реакции Тайваня на пандемию, 
видео, ставящие под сомнение безопасность китайской вакцины, и теорию за-
говора о том, что COVID-19 был разработан на военном объекте США. Другие 
сосредоточились на выборах в США, и, хотя они не продвигали конкретного 
кандидата в президенты, а вместо этого критиковали обоих, они усилили со-
мнительное заявление о фальсификации выборов, призывах к насилию и других 
социальных разногласиях в Соединенных Штатах как до, так и после беспоряд-
ков 6 января в Капитолии [10]. 

Еще одним примером дезинформационных кампаний правительства Китая, 
влияющих на современную политическую интернет-коммуникацию, выступают 
информационные операции в попытке сформировать международное восприя-
тие своего отношения к религиозным и этническим меньшинствам 
в Синьцзяне. Отдельные политики и организации задокументировали наруше-
ния прав человека в регионе, а ЕС, Великобритания, Канада и США ввели ско-
ординированные целевые санкции в отношении должностных лиц КПК. Прави-
тельство КНР, в свою очередь, ввело ответные меры, используя сочетание рез-
кого государственного управления. Среди данных мер, помимо использования 
инструментов дезинформации, были введены собственные санкции, направлен-
ные против избранных должностных лиц и аналитических центров, а также 
проведены соответствующие информационные операции и экономическое при-
нуждение [11]. 

Подобно зарождающейся цифровой дипломатии Китая, данные первона-
чальные усилия были ограничены в их способности формировать мнение об от-
крытом Интернете, не ограниченном цензурой государственной власти. Однако 
они были настойчивы и сумели сохранить большое присутствие на платформе, 
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они улучшились и стали более гибкими, что продемонстрировало их стремле-
ние извлечь выгоду из внутренних протестов и политики в США. 

В течение 2020 г. тайные информационные операции пытались создать 
впечатление моральной эквивалентности между Китаем и США. Эта работа 
продолжается и стала характерной чертой дипломатических сообщений партии 
и государства. Представитель министерства иностранных дел Хуа Чуньин 
опубликовала в Twitter исторические фотографии сбора хлопка в США, чтобы 
усилить расовое разделение, и сравнила эти изображения с эффективным меха-
низированным производством хлопка в Синьцзяне. 

Другими словами, аппарат пропаганды партии-государства становится все 
более искусным в перепрофилировании ранее существовавших нарративов 
обиды, которые более четко находят отклик у целевой аудитории. При этом 
еще одной тактикой дезинформационных кампаний на современном этапе вы-
ступает перепрофилирование органического контента, полученного с китай-
ских и американских социальных сетей.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что в настоящее время 
социальные сети все еще охватывают относительно небольшую аудиторию 
и представляют собой лишь часть гораздо большего набора инструментов, ис-
пользуемых правительством КНР или его посредниками для влияния на гло-
бальные информационные потоки. Тем не менее, число пострадавших растет, 
а настойчивые усилия, почти наверняка вызванные какой-то частью китайского 
партийно-государственного аппарата, предпринимаются для контроля над по-
весткой дня в сети Интернет. 
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вания региональных международных систем. В статье рассматривается понятие 
международная система, а также особенности региональных международных 
систем. Дается краткая характеристика Черноморско-Каспийского региона, ко-
торый является объектом пристального международного влияния в связи с его 
важным геополитическим и геостратегическим положением, а также большим 
запасом углеводородов. 
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Введение 

Проблематика Черноморско-Каспийского региона представляет собой 
большой интерес как для ученых и исследователей, так и для внешнеполитиче-
ской деятельности многих стран. Конечно, в первую очередь регион привлекает 
к себе внимание наличием больших запасов углеводородов, однако его геополи-
тическое и геостратегическое положение играет не меньшую роль, так как оно 
дает возможность ведущим региональным и мировым державам реализовать 
свои экономические, политические, а также военно-политические интересы. 

Стратегическое значение ЧКР заключается в его выгодном расположении 
между Европой и Азией, которое является перекрестком транспортных направ-
лений и коммуникаций «Север-Юг» и «Запад-Восток». Данная тема неодно-
кратно подымалась на страницах региональных научных публикаций, о чем в 
частности свидетельствует развитие политологической школы в Астраханском 
государственном университете1. 

Все эти факторы делают Черноморско-Каспийский регион особенно зна-
чимым и для Российской Федерации, которая имеет здесь свои интересы и как 
региональная держава, имеющая непосредственный выход к обоим морям, и 
как одна из мировых держав2. 

Понятие международной системы 
Понятие «международная система» представляет собой сложную систе-

му, которая включает в себя целый перечень аспектов. В связи с этим опреде-
ление понятия «международная система» как таковое отсутствует в научной 
литературе. Французский политолог Р. Арон писал о международной системе: 
«Я называю международной системой совокупность политических образова-
ний, поддерживающих между собой постоянные отношения и могущих быть 
вовлеченными в широкомасштабную войну»3. 

В широком смысле международная система является целостной совокуп-
ностью, которая включает в себя: 

Во-первых, разнообразные субъекты международной системы, а именно: 
суверенные государства; нации и народы, борющиеся за свободу, независи-
мость и создание собственной государственности; различные международные 
межправительственные организации; множество международных неправитель-
ственных организаций; международные конференции, комитеты и комиссии, 

                                                             
1Усманов Р. Х., Гришин Н. В., Оськина О. И., Кудряшова Е. В. Развитие политической науки в Аст-
раханской области (к 10-летию кафедры политологии Астраханского государственного университета) 
// Каспийский регион: политика, экономика, культура. 2014. № 1 (38). С. 208–217. 
2 Гукасов А. В., Косов Г. В. Технологии формирования нового мирового порядка в период 
«interregnum»: к вопросу формирования новых элитарных зон и территорий распада (кейс Большого 
Средиземноморья) // Вопросы элитологии. 2020. Т. 1, № 4. С. 82–103; Косов Г. В., Татарков Д. Б. 
Ближневосточный узел Большого Средиземноморья в контексте элитологического анализа // Вопро-
сы элитологии. 2020. Т. 1, № 1. С. 111–129. 
3Арон Р. Мир и война между народами. М. : Текст, 2014. 303 с. 
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международные суды и трибуналы, транснациональные корпорации, физиче-
ские и юридические лица различных государств. 

Во-вторых, различные отношения между субъектами международной си-
стемы в области политики, экономики, торговли, научно-технического и куль-
турного развития, а также другие отношения как материального, так и немате-
риального характера. 

В-третьих, общность всех правовых систем, включая национальные, по-
средством которых осуществляется все разнообразие отношений субъектов 
международной системы. 

В широком понимании международная система представляет собой все 
многообразие проявлений, взаимодействий и сотрудничества человеческой ци-
вилизации в рамках существующих правовых систем. 

Каждая международная система сочетает в себе военную, экономиче-
скую, политическую и идеологическую власть разных государств и народов. 
Поэтому ей охватываются дипломатическая, экономическая, политическая, во-
енная и культурная сферы. Тем не менее необходимо учитывать, взаимосвязи 
между культурами не всегда имеют институализированный характер, и не все-
гда подвластны государственному регулированию1. 

Целью формирования международной системы является реализация 
определенных интересов экономического, социального или политического пла-
на, которые тем или иным образом затрагивают все субъекты данной системы. 
В независимости от того, какие интересы преследуются, будь то экономические 
выгоды, безопасность либо идеологические цели – на результат в значительной 
степени влияет характер международной системы.  Сам же характер междуна-
родной системы определяет тип и мощь акторов, которые господствуют в ней: 
империи, национальные государства, союзы, национальные и интернациональ-
ные организации. 

Основополагающие характеристики международной системы являются 
отражением усилий государств или их групп, чьи усилия направлены на преоб-
разования институтов и в целом всей системы дабы реализовать свои интересы. 

Каждое государство, особенно крупное, старается используя других чле-
нов международного сообщества, стать более весомым и влиятельным. Угрозы, 
действительное применение силы, формирование коалиций и завоевание зон 
влияния являются инструментами для создания такой международной среды 
и таких правил международной политической игры, посредством которых   
государство реализует свои интересы и цели. 

Иными словами, важнейший принцип функционирования международной 
системы это стремление государств к контролю над другими акторами между-
народной системы. Естественно, что нередко акторы международной системы 
сталкиваются с конфликтом интересов2. 
  

                                                             
1Поздняков Э. А. Внешнеполитическая деятельность и международные отношения. М. : Наука, 1986. 
С. 35. 
2Поляк Г. Б. Всемирная история: учебник для вузов.  М. : Культура и спорт, ЮНИТИ, 2014. С. 43. 



101 
 

Особенности региональных международных систем 
Регионализация в том виде, в котором она существует на сегодняшний 

день это относительно новый феномен. В связи с этим до сих пор нет четко 
разработанных критериев и параметров понятия «регион», кроме того имеется 
огромное количество вариантов прикладной классификации регионального 
разделения мира. Это относится не только к масштабам регионов, но и к при-
надлежности конкретных государств к тем или иным географическим, цивили-
зационным и политическим регионам. 

Само понятие «регион» имеет довольно много значений. Во-первых, «ре-
гион» может принадлежать как к делению пространства внутри страны, если 
речь идет об административно-юридическом понимании региона1, так и к деле-
нию уже всемирного пространства, если речь идет об международно-
политическом понимании термина2. 

Во-вторых, регион может быть определен по ряду признаков или по базо-
вой функции, являющейся базой для исследования (географический, геополи-
тический или экономический регион)3. Таким образом, региональное деление в 
качестве «средства отбора и изучения пространственных сочетаний сложных 
комплексов явлений»4, обычно зависит от того, какие исследовательские задачи 
были поставлены, и от того каким будет характер социального конструкта5. 

В качестве аналитического конструкта региональное деление мира имеет 
особенности образной репрезентации, то есть регион может быть политико-
географическим образом определенной территории, что будет являться демон-
страцией характерных черт и закономерностей ее развития6. 

В отечественной науке специфика регионального уровня анализировалась 
с точки зрения системного подхода, что выразилось в идее международно-
политического региона, рассматриваемого в качестве «относительно самостоя-
тельной подсистемы межгосударственных отношений, которые объединены со-
вокупностью определенных политических проблем, и соответствующих им от-
ношений, которые присущи конкретному региону»7. В свою очередь, основой 
данного определения является определение политического регионализма,    

                                                             
1Мир политической науки. Кн. 1. Категории. М. : Просвещение, 2004. C. 596; Дергачев В., Вардом-
ский Л. Регионоведение. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 10. 
2 Мир политической науки. Кн. 1. Категории. М.: Просвещение, 2004. С. 596; Система, структура 
и процесс развития международных отношений / под ред. В. Гантмана. М. : Наука, 1984. С. 363. 
3Мир политической науки. Кн. 1. Категории. М. : Просвещение, 2004. С. 596; Дергачев В., Вардом-
ский Л. Указ. соч. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2004. С. 11–12. 
4Гладкий Ю. Н., Чистобаев А. И. Регионоведение. М. : Гардарики, 2002. С. 22. 
5 Die Region alssozialeKonstruktion / Spindler M. Regionalismusim Wandel. Die neueLogik der Region in 
einerglobalenkonomie. Wiesbaden : VS Verlag, 2005. P. 100. 
6Подробнее о структуре политико-географических образов см.: Замятин Д. Метагеография: простран-
ство образов и образы пространства. М. : Аграф, 2004. С. 83–91. 
7 Система, структура и процесс развития международных отношений / под ред. В. Гантмана. М.: 
Наука, 1984. С. 363. См. в этой связи расширительную трактовку международно-политического реги-
она: Воскресенский А.Д. Сравнительный анализ политических систем, политических культур и поли-
тических процессов на Востоке как часть дискурса мирового комплексного регионоведения: общие 
закономерности и специфика их региональной трансформации // Политические системы и политиче-
ские культуры Востока. М. : Восток-Запад, 2006. С. 7. 
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данное Д. Хэлдом, Д. Гольдблаттом, Э. Макгрю, Д. Перратоном, согласно кото-
рому политический регионализм означает взаимоотношения между группой 
смежных национальных держав, обладающих общими характерными чертами, 
высоким уровнем взаимодействия и институализированной кооперацией, кото-
рая осуществляется благодаря формальной многосторонней структуре. Для по-
пыток выделения отдельных региональных пространств / регионов / региональ-
ных подсистем существовало несколько оснований. 

Во-первых, было очевидно, что, основываясь на анализе целого ряда 
международных процессов исходя из основной конфликтной оси биполярности 
нельзя получить полное представление о них, а сами процессы либо сгенериро-
ваны не взаимодействием супердержав, либо имеют к этому лишь косвенное 
отношение. По этой причине О. Янгом была предложена модель анализа меж-
дународной политики, согласно которой исследователь должен выявить какой 
фактор, соответствия или разрыва глобального и регионального преобладает 
в том или ином вопросе. 

Во-вторых, анализируя взаимосвязи в рамках определенного региона 
можно было раздвинуть рамки классического страноведения, что даст более бо-
гатый инструментарий для сравнительного анализа, в том числе межрегиональ-
ного, но уже на уровне международных отношений, мировой политики, миро-
вого комплексного регионоведения и сравнительного макрорегионального по-
литического анализа. 

В-третьих, анализируя то как соотносятся глобальный, региональный 
и национально-локальный уровни вырабатывались новые возможности для то-
го, чтобы рассмотреть те или иные проблемные вопросы в рамках международ-
ной системы. Регионализация подразумевает под собой очень тесную взаимоза-
висимость между соседними государствами на политическом, экономическом и 
культурологическом уровне. 

Сам термин «регионализация» на самом деле подразумевает под собой 
три явления, отличающихся по своему содержанию: 

– неформальное понимание данного термина в мировой политике означа-
ет возрождение региональных держав; 

– классическое политико-экономическое определение подразумевает 
формирующиеся региональные интеграционные группировки, в том числе и 
преференциального типа; 

– формирующееся же направление в экономической политологии и ком-
плексном регионоведении означает политическую основу и движущие силы ре-
гионализма и регионализации в обоих значениях данного понятия. 

Так понятия регионализм и регионализация могут заменять друг друга, 
что подчеркнет взаимозависимость государств и выход определенных про-
блемных вопросов за пределы национальных государств на региональном 
уровне, а могут выступать и как лишь частично совпадающие понятия, напри-
мер, в сфере экономики и международной политики. 
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Общая характеристика Черноморско-Каспийского региона 
Черноморско-Каспийский регион является объектом пристального меж-

дународного внимания не только из-за богатства природными ресурсами, но и 
из-за своего геополитического и геостратегического положения, которое дает 
ведущим акторам мировой политики возможность реализовать свои экономи-
ческие, политические и военно-стратегические интересы. Стратегически зна-
чимым данный регион является из-за своего пограничного положения между 
Азией и Европой, на пересечении важных транспортных направлений «восток-
запад» и «север-юг». 

После распада Советского союза территория Черноморско-Каспийского 
региона стала полем множества внутрирегиональных конфликтов и объектом 
активного воздействия внерегиональных игроков. 

В геополитике и современных международных отношениях можно встре-
тить понятие «Черноморско-Каспийское пространство», включающее в себя 
Северный Кавказ, Закавказье, Центральную Азию, причерноморские государ-
ства, придунайские государства и Балканы. 

В случае рассмотрения Черноморско-Каспийского пространства только в 
качестве региона, с выходом к Черному и Каспийскому морям, то население ре-
гиона составляет примерно 380 млн человек, при общей площади в 7 млн кв. км1. 

Черноморско-Каспийскому региону принадлежит важное место на совре-
менной геополитической карте мира. Регион обладает богатыми природными 
ресурсами, кроме того, на его территории лежат важнейшие транспортные ко-
ридоры, имеющие стратегическое значение и обеспечивающие контроль над 
Евразией. На данной территории сконцентрированы геополитические, эконо-
мические и военно-политические интересы как основных региональных, так 
и внерегиональных сил. 

Так как ресурсы и геостратегическое положение ЧКР дают возможность 
реализовать экономические и военно-стратегические интересы, то регион стал 
своеобразным полем битвы для государств и сил, желающих доминировать 
в столь стратегически важном районе. 

ЧКР обладает всеми предпосылками для экономического и социального 
развития. Богатые запасы угля, железа, алюминия, хрома и особенно нефти 
и природного газа, множество национальностей и разнообразие культур явля-
ются весьма благоприятными факторами для развития не только отдельных 
государств, но всего региона в целом. 

Столь выгодное географическое положение, пересечение культур, нали-
чие множества путей экспорта сырья и важность контроля над ними, все эти 
факторы в совокупности усложняют геополитическую обстановку в регионе. 

И. Куклина, считает, что «ЧКР является регионом зарождения и расцвета, 
упадка и исчезновения, соприкосновения и взаимопроникновения многих ми-
ровых цивилизаций. До нынешнего времени ученые и политики занимаются 
поиском обоснования собственных взглядов и пристрастий в древнейшей         
                                                             
1 Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/publications-plans/     
document/72982. 
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истории, которая развертывалась на этом пространстве. Другой вопрос, что по-
иски не всегда удачны. И теперь регион является сосредоточением и пересече-
нием всех возможных цивилизационных, этнокультурных и других параметров 
и моделей развития человеческих общностей»1. 

Тем не менее, не смотря на столь радужные перспективы развития регио-
на, существует множество потенциальных конфликтов, которые теоретически 
могут перерасти в более серьезные локальные войны. Остается большое коли-
чество нерешенных вопросов между государствами. 

Важным моментом в характеристики региона является то, что большая 
часть государств принадлежит постсоветскому пространству, за исключением 
ИРИ и Турции. Основная часть является либо бывшими республиками СССР, 
либо его прежними сателлитами. Таким образом этот фактор имеет заметное 
влияние на стабильность и развитие региона. Несмотря на этно-национальные 
особенности, разницу территорий, человеческого ресурса и экономического по-
тенциала все образовавшиеся после 1991 г. государства обладают общим совет-
ским прошлым. По этой причине государства региона обладают рядом схожих 
проблем, вроде политической и социальной нестабильности или неустойчивого 
экономического развития. 

Наличие общего советского прошлого у государств Черноморско-
Каспийского региона является не единственным фактором, характеризующим 
вызовы, угрозы и риски региональной стабильности. 

Стабильность региона в значительной мере связана с тем, что кроме Рос-
сии, в ЧКР имеют свои интересы такие крупные мировые державы как США, 
Китай, Турция и Иран, которые являются противоборствующей силой в реги-
оне. В ЧКР совпадают интересы государств, которые претендуют на роль гло-
бального регионального игрока. Таким образом политика этих государств 
напрямую влияет и обуславливает уровень региональной стабильности. 

Еще одной характеристикой является разновекторность внешних политик 
государств ЧКР. Политическая разнонаправленность составляет довольно слож-
ную систему межгосударственных отношений внутри региона. Ряд государств не 
имеет окончательной политической ориентации. Их политическая ориентация 
имеет реактивный характер, и меняется исходя из новых внешних и внутренних 
обстоятельств. ЧКР притягивает все больший интерес. Поэтому развитие сотруд-
ничества между государствами региона имеет большое значение. 

Исторически сложилось, что ЧКР является важным транзитным путем из 
Европы в Азию, посредством которого европейцы получают жизненно важные 
грузы. Львиная часть энергосырья и других товаров, которые европейские 
страны получают из азиатского региона, транспортируется по Черноморско-
Каспийскому региону. В международно-политическом плане регион известен 
богатством ресурсов и взрывоопасностью в международных отношениях, что 
характеризует регион как довольно нестабильный.   
  
                                                             
1 Куклина И. Проблемы безопасности в Черноморско-Каспийском регионе // Мировая экономика 
и международные отношения. 2002. № 1. С. 90–97. 
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Заключение 
Таким образом, в результате рассмотрения теоретических оснований 

формирования региональных международных систем мы можем сделать вывод, 
что любая международная система представляет собой общность международ-
ных акторов, которое могут быть как государствами, так и международными 
организациями, которые постоянно взаимодействуют между собой и образуют 
устойчивую целостность. Отдельно определение термина «международная си-
стема» в научной литературе как таковое отсутствует, так как представляет со-
бой сложную систему, которая включает в себя целый перечень аспектов. Реги-
онализация же в современном ее виде является относительно новым феноме-
ном. В связи с этим на сегодняшний день до сих пор отсутствуют четко разра-
ботанные критерии и параметры понятия «регион», а также имеется множество 
вариантов прикладной классификации регионального разделения мира. 

При рассмотрении Черноморско-Каспийского региона мы выяснили сле-
дующее. ЧКР является объектом пристального международного внимания как 
по причине богатства природными ресурсами, в первую очередь углеводорода-
ми, так и из-за геополитического и геостратегического положения, которое дает 
ведущим акторам мировой и региональной политики возможность реализовать 
свои экономические, политические и военно-стратегические интересы. 

Стратегически значимым ЧКР является из-за своего пограничного поло-
жения между Азией и Европой, на пересечении важных транспортных направ-
лений «восток-запад» и «север-юг». 
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Аннотация. В статье отражена проблема насилия в международных от-

ношениях на примере евразийского пространства. Интерес к данной проблеме 
выражен из-за востребованности создания мирного процесса выхода из 
кризиса. Проблема обеспечения евразийской безопасности возникла после рас-
пада СССР и образования на постсоветском пространстве новых независимых 
государств. В принципиально новых условиях разрушения баланса интересов 
биполярного мира возникли новые проблемы обеспечения глобальной и регио-
нальной безопасности 
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Термины «Евразия», «Евразийский» традиционно всегда были и являются 

одними из наиболее сложных для точного и раз и на всегда однозначного опре-
деления. Сложность определения кроется, с одной стороны, в неопределённо-
сти границ, которые должны составить внешние пределы того ареала, которого 
мы хотели бы обозначить «евразийским». Самый острый вопрос в данном кон-
тексте – где заканчивается Восточная Европа и где начинается Западная Евра-
зия? С другой стороны, до сих пор идут академические (и не только) споры по 
поводу четкого определения того субъекта, которого можно считать источни-
ком для формирования некой «евразийской» или «общеевразийской» идентич-
ности. Кто или что субъект, формирующий евразийскую идентичность? Рус-
ские? Советское наследие? Монгольское наследие? Скифское наследие?  

Совокупность современных народов ЕАЭС? Особенности климата и гео-
графической отдаленности от морей? Скорее всего, все вместе. Составление ка-
кого-то ёмкого, более-менее внятного и аргументированного ответа на эти во-
просы является задачей для дальнейших исследований и публикаций. 

В культурно-географическом измерении хотелось бы ссылаться на тер-
минологию, выработанную классическим евразийцем, экономистом и геогра-
фом Петром Савицким. Столкнувшийся с такой  же проблемой невнятности 
термина «Евразия», он подразделил его на две субкатегории. 

«Eurasia in sensu stricto», т.е. «Евразия в строгом или узком понимании» – 
это территория, условно совпадающая с границами бывшей Российской импе-
рией и (к нашему времени уже) бывшего СССР. Условно, современное постсо-
ветское пространство. Выделение данной территории в отдельную категорию 
обусловлено множествами причин – культурными, климатическими, географи-
чески-ландшафтными, историческими. Прежде всего, Савицкий и евразийцы 
считали, что данный ареал населяют народы отдельной, единой и самобытной 
«евразийской» цивилизации. 
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Не хотелось бы уменьшить значение (во всех смыслах этого слова) дан-
ного пространства, но ради научной точности можно было бы назвать данный 
ареал также «Малой Евразией», т.е. в противопоставлении к «Большой Евра-
зии» 10 с. 46. 

«Eurasia in sensu latiore», т.е. «Евразия в широком понимании» – термин, 
введенный немецким географом, натуралистом и путешественником Алексан-
дром фон Гумбольдтом для описания всего евразийского материка или «конти-
нента Евразия» в пределах от Атлантического и Северного ледовитого океанов 
на западе и севере до Тихого и Индийского океанов на востоке и юге. Как раз 
этот термин и лучше всего описывает концепцию «Большой Евразии» с геогра-
фической точки зрения. 

«Большая Евразия» в данном определении выступает как огромное плато 
суши, «мировой остров» по определению британского геополитика Маккинде-
ра, окруженное мировыми океанами. «Хартленд» Хельфорда Маккиднера – это 
как раз та самая «Eurasia in sensu stricto». Континент-материк «Большая Евра-
зия» действительно един в том плане, что оно представляет собой огромную 
неразделенную сухую поверхность в глобальном океане.  

Однако в культурно-политическом плане мы видим, что на ней прожива-
ют совершенно разные народы и цивилизации, крупнейшие из которых – евро-
пейская, евразийская, арабская, персидская (иранская), индусская и ханская 
(китайская), что приводит к разным международным и социальным столкнове-
ниям 11, с. 22–40. 

Международные отношения представляют собой зону высокой кон-
фликтности, внутри которой возникают противоречия.   

Политика всегда была связана с властью, а ее главным отличием 
является использование чётко организованного насилия. «Насилие» как 
явление принимает вид ключевого вопроса в международных отношениях. 
Феномен насилия используется как инструмент для достижения целей 
государствами. Главной причиной, при которой возникают конфликтные ситу-
ации, является наличие противоречий между несколькими участниками 
взаимодействия при ограниченных материальных и нематериальных ресурсах, 
что отображается в следующих категориях:  

1) Разные национальные интересы государств, которые выражены 
в разных интересах и целях только одного актора и вступают в противоречия 
с интересами другой стороны. 

2) Основательно увеличилось количество участников международного 
взаимодействия, а также изменились их качественные характеристики. Кроме 
традиционных участников международных отношений – государств, появи-
лись новые участники – корпорации, правительственные и 
неправительственные организации, движения политической направленности, 
которые преследуют свои личные цели.  

3) Происходит усиление международного взаимодействия, что 
приводит к возникновению новых конфликтов [1, с. 78–115]. 
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На данном этапе развития международных отношений политическое 
насилие принимает неоднозначные формы: черты насилия становятся более 
ожесточенными и сложно управляемыми. Сейчас отчетливо можно просле-
дить, как столкновения локального характера перерастают в региональные 
войны, а региональные становятся международными. 

Сейчас нельзя не согласиться, что насилие в современной политике 
носит глобальный и масштабный характер.   

П. Аснер, анализируя современное состояние международных 
отношений, утверждает, что роль силы «скорей, не столько упраздняется или в 
необходимой мере снижается, сколько попросту становится менее непосред-
ственной, более неопределенной, не такой предсказуемой и поддающейся рас-
четам» [2, с. 116]. 

Конфликты между государствами и другими субъектами 
международного взаимодействия носят ненасильственный характер, а 
отношения между ними в значительной степени интегрированы и 
регулируются совместно созданными институтами. Примерами такой 
интеграции и мирного урегулирования противоречий являются страны Евро-
пейского Союза и страны Содружества Независимых Государств.  

Под насилием понимают акт принуждения по отношению к какому-либо 
субъекту, что заставляет его действовать вопреки своим желаниям и интересам 
и зачастую во вред себе. Вред приносит даже не сам акт насилия, а действия, 
которые предпримет принуждаемый субъект. Эти действия могут привести к 
жертвам или нанести ущерб собственности людей.  

Проблемой изучения развития политического насилия в России занима-
лись учёные-политологи: Ю.И. Авдеев, В.Ю. Бельский, А.И. Костин [3, с. 368], 
А.Г. Дугин [4, с. 63–64], Е. Джурабаев [5, с. 46], В.П. Емельянов [6, с. 291] 
и другие. 

Сейчас сильное противоборство происходит вокруг материка Евразия. 
Северная Евразия и Арктика становятся интересными для мировой политики. 
Евразия представляет собой сеть континентальных транснациональных 
коммуникаций, которые обладают технологическим потенциалом. 

Главной опасностью евразийской стабильности и безопасности пред-
ставляют действия США и Великобритании, которые хотят изменить 
геополитическую составляющую государственно-политических сил и 
установить контроль над континентальными ресурсами, коммуникациями и 
ключевыми государствами Евразии. Еще Збигнев Бжезинский в своей работе 
«Стратегическое прозрение» писал, что необходимо поддерживать сложный 
баланс сил на Востоке. 

Добившись определенных результатов на Балканах, Ближнем и Среднем 
Востоке, в Центральной Азии и на Кавказе, США и Великобритания стремятся 
и дальше наращивать свой успех. Продолжается движение НАТО на Восток. 
Усиливается американское военное присутствие в регионе. Активно ведутся 
необъявленные торгово-экономические и финансово-информационные войны 
против неугодных режимов. Расширяется сеть неправительственного влияния 
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на развитие событий в различных регионах Евразии. В отношении Централь-
ной Азии атлантические планы подразумевают полную переориентировку на 
США стран, которые традиционно входят в орбиту влияния России – это 
среднеазиатские государства.  

Региональный конфликт в Евразии как форма международных 
политических отношений отличается разнообразием и динамизмом, определя-
емым взаимодействием долгосрочных исторических процессов в системе ми-
ровой политики. 

В основе многочисленных внутренних конфликтов в Евразии лежат 
социально-экономические и политические проблемы, борьба за власть, ресур-
сы и территориальные претензии, межэтнические и межрелигиозные разногла-
сия – всё это провоцирует на использование экстремистских и 
террористических методов борьбы [7, с. 128–137]. 

Здесь наблюдается дальнейшее обострение геополитического 
противоборства между основными евразийскими цивилизациями, в частности 
западно-христианской, исламской и православной (восточно-христианской).   

В настоящее время продолжает обостряться миграционная проблема на 
евроазиатском континенте, это приводит к возникновению конфликтов на 
межнациональной почве.   

Россия, контролирующая значительную территорию Евразии, 
обладающая огромными природными богатствами и имеющая немалый 
потенциал геостратегических коммуникаций, может сыграть главную роль в 
предотвращении конфликтов на материке, формировании всеобъемлющей си-
стемы обеспечения стабильности и безопасности. В том числе это касается и 
т.н. региона Большого Каспия, который оказывает существенное влияние на все 
еврхзаийской геополитическое пространство [8].  

Заключение. Оценка перспектив является важным вопросом в области 
развития опасности существующих и возможных региональных конфликтов и 
путей их мирного решения. Развитие евразийского пространства имеет 
отличительное значение в контексте мировых интеграционных процессов. 
Различные форматы интеграции помогают наладить мирное взаимовыгодное 
сотрудничество и объединить усилия участников для противодействия регио-
нальным угрозам, которые могут привести за собой вооруженные конфликты. 
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Принятие Конвенции о правовом статусе Каспийского моря, 12 августа 

2018 года, стало главным региональным событием, происходившим за послед-
ние четыре года на территории Каспия. Это принципиально важно, так как эта 
конвенция закрепляет за пятью каспийскими государствами суверенные права 
на Каспийское море, а также наделяет их ответственностью за использование 
ресурсов и сохранение окружающей среды, поможет обеспечить устойчивое 
развитие на Каспии. Конвенция является хорошей базой для дальнейшего меж-
дународного сотрудничества как между странами «Каспийской пятёрки», так и 
сотрудничеству со странами, относящимися к Большому Каспию. 

Всё больше и больше в научный оборот входит термин «Большой Кас-
пий». Это регион, который был создан после того, как Советский Союз распал-
ся на ряд независимых государств, в расширенном понимании включал в себя 
не только страны, имеющие непосредственный выход к Каспийскому морю, но 
и граничащих с этими странами, например, страны, входящие в Центральную 
Азию, Южный Кавказ и т.д. Западные специалисты формируют термин «Боль-
шой Каспий» как и другие аналогичные идеологические проекты: Большая 
Центральная Азия, Большой Кавказ [1]. 

Если мы обратимся к геоэкономическому словарю, то там мы увидим 
следующее определение: «Большой Каспий» - геополитический регион, воз-
никший вследствие распада СССР. Каспийский регион включает прилегающие 
к морю страны: Россия, Туркменистан, Казахстан, Иран, Азербайджан, а в рас-
ширенном толковании – ещё Южный Кавказ и Центральную Азию» [2, c. 177]. 

Структурно Большой Каспий можно разделить на две составляющие – это 
страны, составляющие «каспийскую ось» и страны, составляющие «каспий-
скую дугу». Каспийскую ось составляют страны Каспийской пятерки, а каспий-
ская дуга представлена странами «Прикаспийской десятки» (Армения, Афгани-
стан, Грузия, Ирак, Киргизия, Таджикистан, Турция, Пакистан, Узбекистан, 
Украина), которые образуют полумесяц вокруг региона. В эту концепцию так-
же входит мировая тройка: США, Китай, ЕС. Эксперты в области Каспия счи-
тают, что именно эти три актора вмешиваются в геополитику в данном регионе 
для реализации своих национальных интересов [3, c. 19]. 

Хогленд Р.Х – американский дипломат, считает, что Большой Каспий – 
это регион, который является крупнейшим углеводородным депозитарием ми-
ра. Он характеризует БК, как новый быстро растущий, стратегически важный 
регион, за влияние в этом пространстве борются четыре мировые державы: 
Россия, КНР, ЕС, США [4, c. 17]. 

Эксперты Европейского Совета под термином «Большой Каспий» пони-
мают пять стран, имеющих выход к Каспийскому морю (Россия, Казахстан, 
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Иран, Азербайджан, Туркменистан), а также страны, связанные с каспийской 
пятеркой исторически, политически, культурно, экономически (Армения, Гру-
зия, Узбекистан). Хочется отметить, что подход Европейского Совета к пони-
манию термина «Большой Каспий» наиболее близок с пониманием отечествен-
ных ученых. Так как российское научное сообщество под термином БК, рас-
сматривает, через «Каспийскую пятерку» и ряд стран и международных орга-
низаций, территориально расположенных рядом с Каспийским регионом. 

Как отмечает ректор Астраханского государственного университета Мар-
келов К.А.: «Развитие региона, на современном этапе, характеризуется перехо-
дом от двухсторонних отношений «Каспийской пятерки» на более высокий 
уровень» [5]. 

Мы видим, как на территории БК, формируются условия, для многовек-
торного развития и сотрудничества, не только «Каспийской пятёркой», но 
и третьими государствами, которые образуют новые межстрановые взаимодей-
ствия, учитывая их экономические, политические, культурные приоритеты. 
Можно сделать вывод о том, что Каспийский регион, географически включаю-
щий себя пять государств, трансформируется в новое значимое поле, где встре-
чаются геополитические интересы многих стран. 

Геополитической особенностью Большого Каспия, является территори-
альная расположенность, благодаря которой Каспий является связующим зве-
ном Запада и Востока, Севера и Юга, благодаря последней, происходит транс-
портировка энергетических ресурсов в страны Европы. Пересечение этих 
транспортных и энергетических артерий является одним из ключевых факторов 
геополитического значения региона. 

Геополитическое и геоэкономическое значение Большого Каспия возрас-
тает с каждым годом. Прежде всего это проявляется в сфере добычи нефти и 
газа, прокладывания трубопроводов по их транспортировки. Геополитическая 
обстановка на территории БК определяется взаимодействием между странами 
«Каспийской пятерки». Основным конкурентом для России является Азербай-
джан, который имеет значительное количество энергетических ресурсов, к тому 
же, является одним из ключевых звеньев транзита этих ресурсов, обходя при 
этом стороной территории Российской Федерации. 

Стоит отметить, что на современной мировой арене ведется активная 
борьба за контроль над энергетическими и территориальными ресурсами. По-
этому Каспийский регион, обладая большим количество этих ресурсов имеет 
большое значение как для внешних, так и для внутренних игроков. По оценкам 
экспертов, в Северной части Каспия энергетические ресурсы достигают 13000 
млн. тонн углеводородов[6, c. 87]. «Большой Каспий» по праву считается од-
ним из центров мировой энергетики. «Каспийская пятерка» имеет примерно 
4 % мировых запасов нефти. Однако, по мнению экспертов, количество углево-
дородных ресурсов в будущем может быть увеличено. Это обусловлено тем, 
что большая часть запасов, расположена на глубине более 3 км, которые не 
изучены на данный момент. 
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Так, для большинства стран главным фактором для продвижения своих 
интересов является экономический фактор, а главной целью становится – обес-
печение нового источника энергетических ресурсов. Однако для части стран 
главным фактором является геополитическое положение Каспия для обеспече-
ние стратегических и военных целей. США является примером такой страны. 
Это отражается в их попытках продвигать свои компании на территории Кас-
пия, а именно в Азербайджане. США стремиться ослабить влияние России в 
Каспийском регионе, для более обширного вовлечения американского бизнеса 
на территории региона, а также препятствование потокам энергоресурсов в Ки-
тай. В следствие напряженных взаимоотношений Китая и США, это направле-
ние для американской политики в данном регионе является одним из приори-
тетных, тем более что США не хочет терять Азербайджан, Казахстан и Туркме-
нистан, в которые идут большие инвестиционные потоки.  

Для американской энергетической политики Каспийский регион является 
своеобразным резервом углеводородного сырья, которым они смогут восполь-
зоваться в случае истощения запасов в основных странах-поставщиках. Так как 
США является большим потребителем энергоресурсов она заинтересована в 
диверсификации как энергопоставщиков, так и транспортировки. Также для 
США важен фактор роста их зависимости от ресурсов стран Персидского зали-
ва, поэтому Каспий является хорошим решением данной проблемы [9]. 

Большой Каспий интересен Соединенным Штатам не только своим угле-
водородным потенциалом, но и возможностью иметь выход на страны Ближне-
го Востока. Поэтому США пытается активно интегрироваться в Азербайджан, 
Армению и Грузию. Вместе с этим ведется работа по направлению внедрения 
НАТО на территорию Большого Каспия. Наиболее расположена кэтому Грузия. 
Несмотря на то, что она не имеет прямого выхода на Каспий, это может стать 
начальным этапом для США [7]. 

Геополитическую роль региона показывает наличие в нём такого крупно-
го геополитического игрока как Китай, который в последние годы активно об-
суждает логистический маршрут через территорию Каспия - «Один пояс-один 
путь», он предусматривает сеть маршрутов: «Морской Шелковый путь 21 ве-
ка», «Экономический пояс Шелкового пути» и «Ледовый шелковый путь» [8]. 
Главная задача проекта – воссоздание торгового пути  между странами АТР и 
Европы. Официальные ведомства Пекина заявляют, что проект создан для 
укрепления экономики и оживления мировой экономики [10]. Сейчас Китай не 
демонстрирует склонности к формированию событий, а последовательно рабо-
тает на перспективу. Часть научного сообщества, которая критически относится 
к проекту «Один пояс – один путь» считает проект непрозрачным в части реги-
ональных соглашений, а также в том, что это не выгодно для государств–
участников, нанесение вреда экологии, срыве сроков и несправедливом выборе 
подрядчика. Одно из самых частых обвинений – это кредиты для развивающих-
ся стран, которые те не могут выплатить. При детальном рассмотрении мы мо-
жем увидеть, что логистический проект далеко не однозначен, так как с одной 
стороны он позволяет диверсифицировать транспортные коридоры, а с другой 
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появляется риск, при котором часть мировой экономики будет полностью завя-
зана на Китае, что даст ему новые рычаги давления [11].  

Большой Каспий из-за большого количества факторов: углеводородные, 
водные ресурсы, выгодное географическое положение, все это делает этот ре-
гион привлекательным не только для стран, имеющих непосредственный выход 
к Каспийскому морю, но и их соседей и страны мировой тройки. Большой Кас-
пий как геополитический регион является место столкновения интересов мно-
гих стран, что в значительной степени может увеличить конфликтность регио-
на, которая и без того большая. Регион перестает восприниматься как замкну-
тое пространство, динамично вовлекаемый в международную повестку. 
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Аннотация. В статье отмечено значение Каспийского региона для соци-

ально-экономического развития прикаспийских государств, рассмотрена исто-
рия международно-правового регулирования отношений, связанных с исполь-
зованием Каспийского моря, проанализирован его современный международно-
правовой режим. Рассмотрены позиции прикаспийских государств относитель-
но некоторых особенностей правового режима Каспия. Исследуются россий-
ско-иранские позиции в Каспийском регионе в новой геополитической ситуа-
ции, которая сложилась после распада СССР. Рассматривается основные инте-
ресы внерегиональных игроков.  
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Правовой статус Каспия: значение Актауской конвенции. На саммите 

глав государств 5 каспийских стран, который состоялся 12 июня 2018 года в 
Актау, Казахстан, переговоры, которые продолжались 25 лет, были доведены 
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до определенного момента соглашением. На этих переговорах присутствовали 
президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Президент России Владимир Пу-
тин, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Ирана Хасан Рухани и 
президент Туркменистана Гурбангулу Бердымухаммедов.  

На встрече, на которой обсуждались возможности сотрудничества Кас-
пийского бассейна в области окружающей среды, безопасности, транспорта, 
экономики и других областей, пять государств достигли соглашения по тексту, 
который в значительной степени определяет правовой статус Каспия. Кроме то-
го, на Каспии были подписаны протоколы, направленные на сотрудничество в 
таких областях, как предотвращение конфликтов, организованная преступ-
ность, борьба с терроризмом и безопасность границ.  

Ухудшение международных отношений и глобального порядка иниции-
ровало новый процесс, связанный с регионом. Действительно, в августе 2018 
года все прибрежные государства пришли к компромиссу, уступив свои тезисы. 
В частности, рост интервенций в кризисные сферы, рост путаницы в глобаль-
ной системе сыграли важную роль в том, чтобы государства региона проявили 
волю к декриминализации проблем между собой.  

В соответствии с соглашением Каспийскому морю будет предоставлен 
особый статус, и соглашение ООН по морскому праву 1982 года не будет реа-
лизовано, а глубина воды будет определяться на основе принципа озера. 
В энергетическом море, которое оценивается в 50 миллиардов баррелей нефти 
и 8,4 триллиона кубометров природного газа, таким образом, начался новый 
процесс.  

Согласно достигнутому компромиссу, поверхностная часть Каспия будет 
использоваться совместно, нижняя часть и районы, где находятся ресурсы, бу-
дут разделены между прибрежными государствами на основе международного 
права. На данный момент Каспий не будет считаться ни морем, ни озером. Ра-
бота и размещение трубопроводов будут проводиться в согласовании, и будут 
рассмотрены экологические вопросы. Границы морского дна еще не согласова-
ны, но в то время как ранее требовалось многостороннее соглашение, то, что 
двусторонние соглашения могут быть реализованы вместе с достигнутым ком-
промиссом, является довольно важным событием.  

Одним из важнейших результатов соглашения о правовом статусе Кас-
пийского моря является безопасность. Наличие иностранных военных активов 
на Каспии запрещено за пределами пяти прибрежных стран. Этот пункт был 
помещен в текст соглашения, в частности, по настоянию Москвы и Тегерана. 
Консультации по использованию воздушного пространства бассейна будут 
продолжены. 

В соответствии с соглашением вкратце: 
 В Каспийском море каждое государство будет иметь сухопутные воды на 

расстоянии до 15 морских миль, рыболовную зону шириной 10 морских миль. 
 Государства смогут размещать подводные кабели и основные трубо-

проводы на дне Каспия в соответствии с порядком, принятым в международ-
ных соглашениях. 
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 Решение маршрута размещения трубопроводов и подводных кабелей 
будет осуществляться по соглашению с государством, которое пройдет через 
зону морского дна. 

 За исключением стран, имеющих побережье Каспийского моря, в ре-
гионе не будет иностранных военных сил. 

 Страна, которая имеет побережье региона, имеет право строить, ис-
пользовать и эксплуатировать искусственные острова, объекты и сооружения. 

 Все проблемы, связанные с Каспийским бассейном, будут решаться 
мирным путем. 

На данный момент — это важный вопрос, на который нужно ответить, 
почему Россия и Иран согласились на такой компромисс в августе 2018 года 
и пошли на уступки по некоторым вопросам. Действительно, для трех тюрк-
ских республик соглашение имеет большую экономическую ценность, в то 
время как Москва и Тегеран приближаются к компромиссу на Каспии скорее из 
политических и геополитических рамок. Одна из основных причин, по которой 
спор в регионе продолжается уже много лет, Россия удовлетворяет свои энерге-
тические потребности из разных областей. Москва, не зависящая от энергоре-
сурсов на Каспии, пыталась заморозить процесс на длительный срок, как 
и в других кризисных сферах с геополитическими счетами. Российское прави-
тельство как политика планирует решить замороженные проблемы в своих ин-
тересах, превратив их в инструмент давления на двусторонние переговоры 
[1, c. 34–35].  

Несовпадение позиций прикаспийских стран по вопросу путей урегули-
рования международно-правового статуса Каспийского моря усилили соперни-
чество за доступ к месторождениям углеводородных ресурсов и их последую-
щую доставку на внешние рынки. Россия стремилась установить контроль над 
будущими объемами добычи нефти и газа на Каспии, добиваясь их экспорта 
через свою территорию. Иран выступал за сохранение своего политического 
влияния на Каспии и настаивал на сохранении за ним как минимум равной доли 
акватории. Схожие геополитические цели России и Ирана, выступавших против 
расширения влияния в регионе вне региональных государств, не являлись пре-
пятствием для каждой из сторон укрепить свои позиции. Так, соперничеством 
за углеводородные ресурсы пытался воспользоваться Иран [2, с. 628–629].  

В некотором смысле и Тегеран, и Москва обеспокоены тем, что Казахстан 
и Азербайджан развивают сотрудничество с западными странами, в первую 
очередь с США. Это также еще один важный фактор, с которым Китай вместе 
с Западом усиливает свое влияние в регионе. То, что Китай усиливает свое вли-
яние на Каспии с помощью проекта “Один пояс, один путь”, особенно беспоко-
ит Москву, что противоречит интересам страны. По этой причине Россия 
и Иран пошли на некоторые уступки по своим тезисам, пытаясь помешать 
странам, не имеющим побережья Каспия, участвовать в военной деятельности 
в регионе.  

Декретное соглашение в январе 2018 года между Казахстаном и США об 
использовании портов Актау и Курик в чисто гуманитарных целях, за исключением 
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военной деятельности, примечательно тем, что Вашингтон демонстрирует важ-
ность, которую он придает региону. Это принципиальное соглашение оказало 
значительное влияние на достижение компромисса Каспийской пятерки 12 ав-
густа 2018 года. Этот шаг США в регионе привел к тому, что Россия и Иран, 
обеспокоенные иностранным военным предприятием в регионе, отступили от 
некоторых вопросов спора, которые они выдвигали в течение многих лет.  

Действительно, после достигнутого компромисса МИД Казахстана за-
явил, что США не могут создать военную базу на Каспийском побережье. Не-
смотря на это, присутствие американских энергетических компаний в Азербай-
джане и Казахстане открывает этим молодым республикам противостояние Те-
герана и Москвы.  

Россия и Иран, пытаясь избежать возможной иностранной военной дея-
тельности на Каспии, с определенными уступками продемонстрировали геопо-
литический и ориентированный на безопасность подход к региону. Азербай-
джан, Казахстан и Туркменистан планировали добиться серьезных экономиче-
ских выгод по соглашению. После соглашения были начаты работы по проек-
там, предназначенным для этой цели [3]. 

Достигнутый компромисс займет довольно важное место в таких вопро-
сах, как сотрудничество в регионе, реализация экономических проектов, защита 
окружающей среды, но есть много вопросов, которые до сих пор не согласова-
ны и не завершены. По этой причине, хотя компромисс, достигнутый в августе 
2018 года, квалифицируется как ценное сотрудничество, риторика, такая как 
“соглашение века”, на данный момент маловероятна.  

После ратификации соглашения о правовом статусе Каспийского моря 
в феврале 2019 года, Назарбаев подчеркнул, что соглашение включает в себя 
такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности, не-
зависимости, равенства, отсутствие власти и угроз. Казахстан стремится разви-
вать свою экономику, используя компромиссную среду на Каспии. 

В сопровождении этих соображений было подписано соглашение между 
премьер-министром Азербайджана Али Аседовым и премьер-министром Ка-
захстана Аскаром мамином о строительстве новой волоконно-оптической ка-
бельной линии в казахстанском порту Актау. Азербайджанская компания 
"Азертелеком" и казахстанские компании "Транстелеком" и "Казтранском" бы-
ли инициаторами в этом проекте. Строительство 400-километровой линии пла-
нируется завершить в 2021 году. Благодаря этой линии возможности связи в ре-
гионе улучшатся еще больше. 

Статья 14, регулирующая строительство трубопроводов в Каспийском 
море, является одной из важнейших особенностей договора. В предыдущие го-
ды для строительства трубопровода требовалось одобрение всех сторон, и с 
этой статьей достаточно получить согласие только государств с морским дном, 
через которое будет проходить трубопровод. Таким образом, для Транс-
Каспийского проекта, например, соглашение между Туркменистаном и Азер-
байджаном стало достаточным, и проект был открыт.  Однако по протоколу, 
который возлагает ответственность на все стороны за защиту окружающей  
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среды Каспия в реализуемых проектах, все пять государств неявно имеют право 
оспаривать и вето на любой проект. По этой причине новые проекты были от-
крыты, но есть вероятность возникновения серьезных трудностей в реализации.  

На этом фоне Москва, которая с 2019 года начала получать больше турк-
менского газа по лучшей цене, пытается отговорить руководство Ашхабада от 
этого проекта. Но Туркменистан, который имеет четвертый по величине запас 
природного газа в мире, имеет гораздо больше природного газа, чем Россия 
может получить.  

Несмотря ни на что, этот проект, который может принести значительные 
выгоды Туркмении, Азербайджану, Турции и странам ЕС, был открыт Каспий-
ским примирением. Действительно, Казахстан уже много лет планирует соеди-
нить Тенгиз и недавно обнаруженные Кашаганские нефтяные месторождения 
на своем побережье с линией Баку-Тбилиси-Джейхан. После предоставленного 
компромисса этот проект стал более вероятным для реализации. По этой при-
чине неудивительно, что в ближайшее время администрация Нур Султана уви-
дит шаг в этом направлении.  

В результате достигнутый компромисс будет выполнять довольно важ-
ную функцию в таких вопросах, как сотрудничество в регионе, реализация эко-
номических проектов, охрана окружающей среды. В частности, происходит по-
зитивный процесс передачи туркменских и казахских энергетических ресурсов 
через Каспий в Азербайджан и Турцию. Но есть еще много проблем, которые 
не обсуждаются и не завершаются. По этой причине Каспийский компромисс, 
достигнутый в августе 2018 года, может быть квалифицирован как ценное со-
трудничество, но это не соглашение, которое решает все проблемы в регионе. 

Интересы внерегиональных игроков 
ЕС. Новая эра, образовавшаяся на Каспии с распадом Советского Союза, 

также вызвала различные планы для ЕС. Будучи одним из ведущих участников 
мирового рынка по потреблению энергии, ЕС с 1990-х годов рассматривал-
Каспийский регион как серьезную альтернативу для обеспечения энергетиче-
ской безопасности. Государства ЕС, направленные на снижение энергетической 
зависимости от России, при поддержке США поддержали проекты по транс-
портировке туркменских, казахских и азербайджанских ресурсов через Каспий 
в Европу. Расширение границ до Каспия, особенно с расширенной европейской 
мыслью, долгое время оставалось на повестке дня. 

С выходом Каспийского бассейна из-под контроля Москвы в международ-
ной системе возросли ожидания, что этот регион станет третьим энергетическим 
бассейном, независимым от Ближнего Востока и России. Вместо того, чтобы быть 
энергозависимым от России, поставки нефти и природного газа из Туркменистана, 
Казахстана и Азербайджана через Каспий также были более важными для ЕС 
в геополитическом плане. По этой причине западные государства воспринимали 
1990-е годы как историческую возможность и пытались предпринять быстрые ша-
ги для диверсификации своих энергетических ресурсов. 

Помимо энергетической безопасности, нестабильность, которая могла про-
изойти в регионе в постсоветский период, и беспокойство о распространении ее 
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в Европу также усилили интерес ЕС к Каспию. Создавая новую концепцию 
безопасности для региона, ЕС также развил сотрудничество с прибрежными 
странами Каспия по таким вопросам, как экологические проблемы, а также ока-
зал различную помощь с целью формирования свободной рыночной экономики 
в регионе и демократизации. 

Осознавая реальные политические реалии, ЕС вскоре понял, что он не 
может строить прочные отношения в регионе только с сотрудничеством и раз-
личными соглашениями. Действительно, в декабре 1993 года семь западных 
нефтяных компаний совместно с казахстанским правительством провели в Ал-
маты нефть на Каспии и подписал соглашение об эксплуатации запасов при-
родного газа. Аналогичным образом, Азербайджан и Туркменистан заключили 
такие соглашения со многими западными компаниями и правительствами. 

Несмотря на такой подход ЕС, войны, начатые США после 11 сентября 
2001 года в Афганистане и на Ближнем Востоке, оставили Каспийский регион 
прямо посреди чрезвычайно нестабильной области. Дальнейший рост неста-
бильности на Ближнем Востоке, конфликты на Кавказе и споры о правовом 
статусе Каспия привели к невозможности выполнения целевых энергоносите-
лей в регионе. 

Государства ЕС, которые не смогли решить проблемы со статусом регио-
на, лучше поняли тот факт, что они должны смотреть на процесс на Каспии 
многомерно. В некотором смысле, что Каспий не может считаться независи-
мым от политических событий на Ближнем Востоке и в Евразийской геогра-
фии, вскоре стало ясно в ЕС. 

США. С распадом Советского Союза США также проявили большой ин-
терес к новой эре на Каспии. С начала 1990-х годов США, в частности Азер-
байджан, Казахстан и Туркменистан, рассматривали Турцию как транзитный 
маршрут и формировали свою политику в этом направлении. В связи с этим 
можно изучить интерес США к Каспию как энергетике, демократии и безопас-
ности в нескольких общих названиях. Обеспечение инвестиций американских 
компаний в регионе, ускорение процесса демократизации, развитие рыночной 
экономики в регионе, обеспечение стабильности и ограничение влияния России 
и Ирана выделялись в качестве основной политики США на Каспии. В частно-
сти, идея уменьшить зависимость Европы от российской нефти и газа и не до-
пустить, чтобы Россия стала монополией на транспортировку энергии в Евра-
зию сыграла фундаментальную роль в стратегиях США на Каспии. На данный 
момент проект Транс-Каспийского газопровода, который будет транспортиро-
вать туркменский газ через Каспий в Азербайджан, а оттуда в Европу через 
Турцию, не был реализован, хотя и был поддержан Вашингтоном. 

Самым ощутимым достижением США на Каспии, несомненно, является 
реализация линии Баку-Тбилиси-Джейхан. Доставка каспийской нефти на меж-
дународные рынки без контроля России началась по этой линии. Второй аль-
тернативой, которая откроет туркменский газ миру, кроме России, Китая 
и Ирана, является южное крыло Каспия. Также часто поднимаются различные 
проекты, которые обеспечат поток туркменского газа через Афганистан 



122 
 

в Пакистан, а оттуда в Индию или океаны. Действительно, в документе США 
“Новая Центральноазиатская стратегия”, объявленном в 2020 году, также под-
черкивается Афганистан и этот маршрут. В связи с этим, наряду с новым стату-
сом на Каспии, различные проекты, в первую очередь проект Транс-
Каспийского газопровода, и транспортировка энергии в регионе на междуна-
родные рынки найдут больше возможностей со стороны США [там же, c. 26].  

Китай. Хотя основные геостратегические “игры” в XXI веке КНР ведет 
в Восточной Азии, тем не менее, интересы экономической, даже скорее энерге-
тической, безопасности предполагают более глубокое втягивание этой страны в 
районы Ближнего Востока и Каспийского моря. Причем в первом случае в силу 
уже утвердившихся отношений Китай оказался в связке с Ираном и Ираком, 
т.е. со стратегическими противниками США. Не случайно последние рассмат-
ривают КНР как одну из дестабилизирующих факторов в регионе.  

Глубокое втягивание Пекина в казахскую нефть, а в перспективе, не ис-
ключено, и в туркменский газ, превращают данное направление для Китая 
встратегически значимую из-за планируемого резкого увеличения энергопо-
требностей как следствие динамично развивающейся китайской экономики. Все 
это ведет к тому, что КНР явится одной из основных игроков в районе Каспий-
ского моря, интересы которого фактически не совпадают ни с одной внерегио-
нальной страной. Китай, оттягивающий нефть на себя и действительно заинте-
ресованный в ее добыче, представляет конкуренцию западным компаниям, но 
окажется союзником Японии, которая может использовать нефтепроводы, 
идущие на Китай, для перекачки собственной доли нефти. На этой почве воз-
никают весьма сложные отношения в четырехугольнике КНР – США (Запад) –
Япония – Россия, например, за заказы по строительству самого нефтепровода, 
финансируемые КНР. 

В наибольшем выигрыше оказывается Казахстан и другие сопричастные к 
проекту страны Центральной Азии. Это один из самых сложных узлов взаимо-
отношений, в которые вплетаются после ядерных взрывов в Индии индийский 
и пакистанский факторы. 

К какой стороне склонятся Казахстан и Китай, зависит от степени страте-
гической близости этих двух стран с Россией и Западом. И хотя с коммерческой 
точки зрения выбор очевиден, но он не столь очевиден с позиции политических 
и геостратегических перспектив. 

Дипломатическое искусство России как раз и состоит в том, чтобы убе-
дить Казахстан учитывать общие долгосрочные геостратегические интересы 
обеих стран, а не сиюминутные выгоды. Анализ этого узла осложняется тем, 
что Китай ведет стратагемную игру, рассчитанную, как минимум на 50 лет, 
в которой США однозначно являются его стратегическим противником. Дан-
ный блок взаимоотношений настолько сложен, что даже официальный Вашинг-
тон не может однозначно определить позицию в отношении КНР на каспий-
ском участке, поскольку не в состоянии оценить ни характер ущерба, ни суть 
выгод от наличия китайского фактора в данном регионе [4, c. 150].  
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Турция. Новые государства, завоевавшие независимость в Центральной 
Азии и на Кавказе с распадом Советского Союза, также произвели солидные 
изменения в турецкой внешней политике. С 1990-х годов Турция стремилась 
быть эффективной в регионе экономическими и политическими средствами. 
В частности, тот факт, что Каспий считается ключевой областью для открытия 
Турции в Центральной Азии, также сделал Турцию важным актором в геоэко-
номической и геополитической борьбе, проводимой в регионе. В процессе 
борьбы и сотрудничества Азербайджана, Казахстана и Туркмении с Россией 
Турция попыталась сыграть ведущую роль. 

Идея Турции стать “энергетическим центром " стала более реалистичной 
с богатыми подземными ресурсами Каспия. С 1990-х годов обеспечение пере-
дачи энергетических ресурсов Каспия в Европу и на другие рынки мира стало 
предметом новых проектов. Турция, которая в значительной степени зависит от 
экспорта в энергоснабжении, расположена в регионе с богатыми запасами 
нефти и природного газа, главным образом на Ближнем Востоке и в Каспий-
ском бассейне. Турция, которая образует транзитный путь, является мостом 
между странами - источниками и странами с высоким уровнем импорта энер-
гии, является важной страной мирового масштаба за счет диверсификации как 
ресурсов, так и маршрутов в энергетическом транспорте между Азией и Евро-
пой; он приобрел большое значение, особенно в поставках энергии в Европу. 
Мысль о снижении зависимости Европы от российского газа и нефти в этом во-
просе и поддержка США этой идеи позволили Турции найти поддержку и со 
стороны Запада своих проектов на Каспии. Проекты газопровода Баку-
Тбилиси-Джейхан и транс-Каспий быстро поднялись. 

Кроме того, Турция заинтересовалась этими странами, чтобы укрепить 
независимость Азербайджана, Туркмении и Казахстана, расположенных в Кас-
пийском бассейне, и внести свой вклад в их экономическое развитие. Тот факт, 
что центральноазиатские тюркские республики, укрепляющиеся в экономиче-
ской сфере, уменьшат зависимость от России и других стран, проложит путь 
для Анкары к политическому и экономическому сотрудничеству с этими стра-
нами на лучших условиях.  

Действительно, с этими мыслями Транс-Каспийский проект, который бу-
дет передавать туркменский газ через Каспий в Турцию, а оттуда в Европу, 
оставался на повестке дня в течение многих лет. Анкара подписала 30-летнее 
соглашение о проекте с правительством Ашхабада в 1999 году, но из-за право-
вого статуса Каспия и геополитической конкуренции этот проект не был реали-
зован. Кроме того, нефть, которая будет производиться в Каспийском регионе, 
предназначена для транспортировки в Джейхан через Азербайджан и Грузию 
через безопасную, экономически и экологически подходящую трубопроводную 
систему и доставки оттуда на мировые рынки. Декретное соглашение, подпи-
санное 4 июня 2006 года между Азербайджаном, Грузией и Турцией, обеспечи-
ло успешное открытие нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким образом, 
стремление России энергетической монополии в Евразии была нарушена 
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и были серьезные экономические и геополитические выгоды для Турции 
и Азербайджана. 

25 октября 2011 года Турция провела переговоры с Азербайджаном 
и консорциумом Шахдениза, в ходе которых был достигнут консенсус о пере-
даче в Турцию 6 миллиардов кубометров азербайджанского газа в год, начиная 
с 2018 года. 26 июня 2012 года между Турцией и Азербайджаном был подписан 
проект ТАНАПа, после чего было достигнуто соглашение о строительстве но-
вого трубопровода для транспортировки 10 миллиардов кубометров азербай-
джанского газа в год через Турцию в Европу. 

В рамках ТАНАПа, который имеет начальную мощность 16 миллиардов 
кубометров в год и максимальную годовую мощность 32 миллиарда кубомет-
ров, планируется строительство трубопровода длиной 1,85 километра, который 
простирается от границы с Грузией до границы с Грецией. Проект имеет парт-
нерство с 30 % акций Botas, 58 % SOCAR и 12 % акций BP. 12 июня 2018 года 
был осуществлен первый поток газа в Турцию, газ в ближайшее время также 
будет доставлен в Европу. 

Заключение. Резюмируя вышесказанное, можно сказать, что Россия 
и Иран, которых мы можем охарактеризовать как доминирующие силы Каспия, 
больше ориентированы на безопасность в регионе, а Азербайджан, Казахстан 
и Туркменистан занимают более высокий план экономики. Действительно, 
в процессе соглашения Тегеран и Москва часто сосредотачиваются на статье, 
что на Каспии не может быть задействована иностранная военная сила, в то 
время как три республики настаивают на том, чтобы проекты трубопроводов, 
которые ранее, как ожидается, будут включать согласие всех пяти прибрежных 
государств, стали жизнеспособными двусторонними соглашениями. 

Следует отметить, что эта точка зрения, ориентированная на экономику 
Азербайджана, Казахстана и Туркмении, напрямую связана с их безопасностью 
и суверенитетом. Против идеи совместного Каспия России и Ирана с момента 
распада Советского Союза три молодые республики защитили тезис о том, что 
каждое государство использует свое суверенное право на своем континенталь-
ном шельфе. Кроме того, экономические доходы и дипломатические доходы, 
полученные по сделкам с международными энергетическими компаниями, так-
же нарушают влияние Москвы и Тегерана в этих странах. Мы также можем го-
ворить о том, что государство, которое сумело интегрироваться в мировую си-
стему с международными энергетическими проектами, может найти большую 
поддержку в случае кризиса или конфликта, который может возникнуть в бу-
дущем. Россия и Иран, которые очень богаты энергетическими ресурсами, бо-
лее ориентированы на безопасность, приближаются к Каспию и сильно обеспо-
коены перспективой того, что в регионе будет найдена еще одна сила, которая 
не является прибрежной для Каспия. 

Китай, который постепенно усиливает свое влияние на международной 
арене, также начал участвовать в уравнении на Каспии. В то время как Китай, 
крупный потребитель энергии, уже получает нефть и природный газ из Турк-
менистана и Казахстана, он показал, что он еще больше повысит свою           
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эффективность в Каспийском регионе по соглашению с Ираном в июле 2020 
года. Хотя китайско-иранское соглашение может показаться скорее вызовом 
Пекина в ответ на американские санкции.  

Наряду с Каспийским примирением с точки зрения ЕС снова были подня-
ты такие важные проекты, как транс-Каспийский проект и передача казахской 
нефти через Баку-Тбилиси - Джейхан. Несмотря на это, государства с локомо-
тивными державами ЕС, такие как Германия и Франция, не действуют с ре-
флексами 1990-х годов против Москвы. Несмотря на то, что зависимость этих 
стран от России в энергетике время от времени критикуется как в их внутрен-
ней общественности, так и в глобальной плоскости, сильные государства кон-
тинентальной Европы вступают в новые энергетические соглашения с Моск-
вой, в частности "Северный поток-2". С непоследовательной и ненадежной 
внешней политикой ЕС попытка изменить статус-кво на Каспии кажется до-
вольно сложной. 

Отношение США, гораздо более решающим с точки зрения противовесов 
на Каспии, чем к ЕС. США не действуют с рефлексами холодной войны против 
Москвы. Основная причина этого заключается в том, что в экономическом, техно-
логическом и военном отношении две страны не находятся в конкурирующей си-
туации. Несмотря на это, энергетическая зависимость ЕС от России и энергетиче-
ский контроль России в Азии беспокоят Вашингтон. Это также вызывает тревогу 
с точки зрения Вашингтона, что Китай, в котором США вступают в глобальную 
борьбу, повышает свою эффективность в Каспийском бассейне. И также следует 
отметить что несмотря на то, что прошло два года с момента соглашения, похоже, 
что дискуссии на Каспии будут продолжаться еще долго. 
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Аннотация. XXI век является веком развития и появления новейших 

технологий, соответственно меняется и сценарий ведения войн. Государства 
уходят от классических военных действий, введения войск и на передний план 
выходят скрытые угрозы, предугадать которые почти невозможно. Важными 
аспектами является и геополитическая обстановка в стране. После распада 
СССР были различные конфликты, которые смогли дестабилизировать ситуа-
цию в стране и привели к значительным изменениям. Влияние оказал и миро-
вой экономический кризис, который становится проверкой на прочность веду-
щих игроков геополитической карты мира. Предметом исследования является 
феномен «гибридной войны» в стратегии России и влияние со стороны США. 
Так как, российско-американские отношения в последние годы значительно 
ухудшаются, то страны разрабатывают новые стратегии в борьбе друг с другом. 
В статье используется основная стратегия России в ведении гибридной войны, 
а также рассматриваются опасения со стороны Соединенных Штатов Америки 
и их видение гибридной войны, цели и инструментарий.  
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Annotation. The XXI century is the century of development and the emer-

gence of new technologies, and the scenario of warfare is changing accordingly. 
States are moving away from the classic military actions, the introduction of troops, 
and hidden threats are coming to the foreground, which are almost impossible to pre-
dict. The geopolitical situation in the country is also important. After the collapse of 
the USSR, there were various conflicts that could destabilize the situation in the 
country and led to significant changes. The global economic crisis has also had an 
impact, which is becoming a test of the strength of the leading players on the geopo-
litical map of the world. The subject of the study is the phenomenon of "hybrid war" 
in the strategy of Russia and the United States influence. As Russian-American rela-
tions have deteriorated significantly in recent years, the two countries are developing 
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new strategies to fight each other. The article uses the main strategy of Russia in con-
ducting a hybrid war, and also examines the concerns of the United States of America 
and their vision of a hybrid war, goals and tools. 

Keywords: hybrid war, hidden threats, strategy, military actions, information 
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В настоящее время большое внимание уделяется феномену «гибридной 

войны», который не так давно был введен в военную литературу Соединенных 
Штатов Америки и изначально рассматривался, как «гибридная угроза». Такой 
вид угрозы является весьма опасным, так как не предполагает ведения откры-
тых боевых действий [1, c. 75].  

Инструменты ведения гибридной войны не являются новыми, их исполь-
зовали уже несколько десятилетий. Однако сейчас об этом сформировалось бо-
лее общее видение, которое рассматривают каждый инструмент и механизм 
очень внимательно, пытаясь улучшить стратегию ведения гибридной войны.  

Одной из форм гибридной войны является слежка и шпионаж, перед ко-
торыми ставится цель получить коммерческие или военные аспекты той или 
иной страны [2, с. 18]. 

Соединенные Штаты Америки видят большую угрозу в ведении гибрид-
ной войны со стороны России, так как, согласно их стратегии, есть большой 
риск стратегических поражений. Что касается ведения российских гибридных 
войн, то они могут включать использование значительных вооруженных сил. 
Российские военные определяют «гибридную войну» как усилия стратегиче-
ского уровня по формированию управления и геостратегической ориентации 
государства-объекта, в котором все действия, вплоть до использования обыч-
ных вооруженных сил в региональных конфликтах, подчинены информацион-
ной кампании [11, с. 8–9]. 

Благодаря высокому развитию информационных технологий, можно пол-
ностью отказаться от ведения традиционной войны, последствия которой явля-
ются весьма значительными. Можно рассматривать гибридную войну как ос-
новную линию будущего развития.  

С точки зрения Кремля, гибридная война – это тактическое применение 
стратегии хаоса. Это война полного спектра, которая использует сочетание 
обычных и нетрадиционных средств, направленных на воздействие на измене-
ния цели на местах, стремясь избежать прямой военной конфронтации с запад-
ными государствами.  Гибридная война используется специально для того, что-
бы посеять хаос в странах-мишенях. Такие усилия, как правило, включают не-
регулярные боевые действия, активные меры и специальные операции. Неспо-
собный конкурировать в прямой конфронтации, Кремль использует гибридную 
войну как средство компенсации своих слабостей по отношению к Соединен-
ным Штатам и НАТО. 

Настоящая стратегия России по ведению гибридных войн заключается в  
повышении своих возможностей в ведении гибридной войны и развитии ее ин-
струментов. Даже один из пунктов стратегии Кремля утверждает, что России 
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необходимо адаптировать традиционные военные теории и доктрины, чтобы 
позволить российским военным вести гибридные войны в качестве основной 
миссии [6]. 

Стратегия ограниченных действий за пределами границ России направле-
на на противодействие существующим угрозам российским национальным ин-
тересам путем ограниченного военного вмешательства за пределами террито-
рии [5, с. 50–54]. Это в значительной степени включает уроки, извлеченные из 
операций в Сирии и в некоторой степени на востоке Украины. Соответственно, 
асимметричные и нелинейные методы действий имеют первостепенное значе-
ние, не в последнюю очередь для получения и сохранения информационного 
превосходства на протяжении всей продолжительности военных операций с ак-
центом на внезапность и решительность. Хотя это не дает плана для постоян-
ной глобальной проекции силы, которую Россия не может себе позволить, 
ограниченные действия одобряют целенаправленное применение обычной во-
енной мощи в качестве инструмента государственной власти для достижения 
национальных целей. 

Стратегия активной обороны направлена на упреждающую нейтрализа-
цию угроз с помощью активных мер. Соответственно, это было бы ответом на 
западное вмешательство, изображенное Герасимовым как «Троянский конь» 
[3, с. 5–6]. Эта ссылка на Запад является более конфронтационной, чем раньше: 
она позиционирует Соединенные Штаты как «агрессора» и обвиняет их в раз-
работке стратегий вмешательства, которые сочетают политическую войну пя-
той колонны и цветные революции с высокотехнологичными возможностями 
глобального удара. Это также связано с подготовкой оперативной обстановки 
за счет информационного превосходства и использования нелинейной тактики. 
Активная оборона использует советский инструментарий обмана (маскировка) 
и возлагает бремя ответственности на невоенные средства действия. 

В последние годы значительно возрастает использование гибридных войн 
в общей стратегии России, что связано с развитием информационных техноло-
гий и военного потенциала России. У Москвы также есть большой объем раз-
личных механизмов для ведения гибридной войны, которые она активно ис-
пользует. К ним относятся: различные информационные операции, кибервой-
ны, экономическое влияние, какие-либо скрытые операции, а также политиче-
ское влияние. Все эти механизмы являются очень сложными и требуют особой 
подготовки и поэтапного рассмотрения. Также каждый из них преследует осо-
бые цели, которые помогают в ведении гибридной войны. Основной упор дела-
ется на информацию, используя которую, можно манипулировать обществен-
ным мнением в свою пользу. Такие технологии особенно эффективно себя за-
рекомендовали в ходе т.н. «цветных революций», прокатившихся в 2020-х гг. 
по целому ряду стран [7]. 

Состав инструментов гибридной войны России меняется в зависимости от 
политической обстановки. Возможно, лучший пример этого-район Балтийского 
моря, самый сложный, интересный и, возможно, опасный район конфронтации, 
за исключением, возможно, Сирии. Здесь различные варианты российской    
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гибридной войны пересекаются, поскольку Россия применяет разные инстру-
менты и разные правила в своих отношениях с разными государствами. 

Россия, как страна, обладающая ядерным потенциалом, может также ис-
пользовать свой ядерный потенциал в ходе ведения войны. Однако, Россия 
в своей стратегии предпочтет минимизацию боевых действий, которые всегда 
приводят к дестабилизации политической обстановки в стране. Таким образом, 
Россия экономит на обеспечении военной силы, ограничиваясь при этом при-
менением киберинструментов.  

Для России ведение гибридной войны не является новым, еще в период 
Советского Союза Москва использовала особые стратегии, которые представ-
ляли из себя так называемые «подрывные меры», помогающие построить 
в стране нужный политический ландшафт для достижения своих целей [10]. 

Основной целью гибридной войны является захват территории без при-
менения открытой или обычной военной силы. И в данный временной период 
можно заметить, что многие страны отказываются от военной силы, отдавая 
предпочтения скрытым угрозам [5, с. 36-40]. Валерий Герасимов-начальник Ге-
нерального штаба России, заявлял, что невоенные средства используются в со-
временных конфликтах в четыре раза чаще, чем обычные военные меры. 

Россия также опасается начала ведения гибридной войны от стран Евро-
пы и США. Валерий Герасимов отмечает, что «цветные революции» и «мягкая 
сила» являются элементами военной стратегии США [3, с. 8–10]. 

Л.А. Кроль рассматривал в своей работе информационный фактор в кон-
тексте гибридной войны. Он уделял особое значение цифровой внешней поли-
тике и старался описать как цифровые инструменты могут способствовать до-
стижению внешнеполитических целей Европы. Автор также делает упор на то, 
что в отличии от традиционной атаки, кибератака отличается низкой стоимо-
стью. Так как для этого не надо нанимать армию, покупать какие-то новые тех-
нологии, тут достаточно одного специалиста, который может произвести кибе-
ратаку. Находясь в постоянной опасности для кибератак, государства стремятся 
найти новые способы их сдерживания. Одним из элементов, который помогает 
в решении данного вопроса является Таллинское руководство НАТО. Однако, 
надо принять во внимание тот факт, что этот документ не был кодифицирован 
ни в каких договорах и не является официальной политикой НАТО. Таллинское 
соглашение можно рассматривать как некое пособие по руководству и ведению 
кибервойн. 

Против России ведется масштабная гибридно-информационная война, 
инициатором которой выступают непосредственно США при поддержке неко-
торых стран Запада. Эта война захватывает массовое сознание людей, духовные 
основы, а также символические области. На Россию оказывается значительное 
политическое и информационное давление. Целью этой войны, в-первую оче-
редь, желание повлиять на сплоченность нации, экономическую и политиче-
скую ситуацию, тем самым, ослабив Российское государство [8, с. 93–95].  

Основной задачей для Соединенных Штатов является использование ги-
бридных мер для влияния на политику стран Запада [4, с. 53–55]. Кремль не 
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стремится придерживаться такой же задачи. В свою очередь, он старается сде-
лать так, чтобы политические результаты в целевых странах служили нацио-
нальным интересам России.  

Александр Александрович Бартош, проанализировав военную стратегию 
США, сделал заключение, что у стран Запада прослеживается тенденция, кото-
рая заключается в том, что они приравнивают понятия «гибридная война» 
и «военная агрессия» [1, с. 76–79]. Это подразумевает то, что государства, в ответ 
на гибридную угрозу, могут ответить военными действиями. Что касается США, 
так тут термин «гибридная война» является синонимом «иррегулярной войны», 
так как Пентагоном не было выработано официального определения. Характерной 
чертой ведения гибридной войны является эффективное использование военных и 
невоенных инструментов, ведение регулярными войсками операций различного 
масштаба, быстрое реагирование на неожиданные угрозы [9].  

В сентябре 2019 года глава Пенатагона Марк Эспер заявил о том, что 
США не готовы к «опосредованной и гибридной» войне с Россией. Он также 
отметил, что за последнее время Россия весьма эффективно продемонстрирова-
ла свою лидирующую позицию при ведении гибридных действий в так называ-
емой серой зоне. В качестве примера можно рассматривать события в Крыму 
и на Украине, начавшиеся в 2014 году. 

Многие страны, включая и саму Украину, заявляют о том, что Россия 
вмешивается в дела Украины, в свою очередь, Россия данные обвинения полно-
стью отрицает и считает их неприемлемыми.   

Особое внимание уделяется отношениям Украины и России в ведении ги-
бридной войны, у США тут также присутствуют свои интересы. После присо-
единения Крыма к Российской Федерации в 2014 году, были заложены различ-
ные опасения, связанные с действиями Кремля. Рассматривалась возможность 
различного рода операций, которые могли бы сопровождаться кибероперация-
ми, направленными на разжигание напряженности или усложнение националь-
ных и натовских ответных мер [9]. По мнению некоторых исследователей, 
санкции, введенные США, смогли удержать Москву от еще большей эскалации 
конфликта на востоке Украины.  

Таким образом, по нашему мнению, гибридная война представляет из се-
бя так называемую «войну будущего», которая использует совершенно разные 
средства. Больший упор делается на современные информационные техноло-
гии, но может так же быть применена и военная сила. Мы полагаем, что данный 
феномен получит ещё большее распространение в ближайшие годы. Возможно, 
что НАТО будет разработана единая стратегия по ведению гибридной войны. 

Россия пытается противостоять новым угрозам и защитить свои нацио-
нальные интересы, но у нее, как и у любого другого государства нет бесконеч-
ных ресурсов, чтобы вести гибридную войну. Россия также считает, что многие 
действия США и НАТО направлены против неё и поэтому она использует ги-
бридные войны, как основную защиту и пытается совершенствоваться в их ве-
дении.  
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На сегодняшний день Россия удерживает преимущество в гибридной 
войне на Украине, присоединив Крым и превратив Украину в государство, 
находящееся в состоянии ещё более худшего положения. Россия является госу-
дарством, которое обладает значительной военной мощью и технологиями, ко-
торые и широко используются при ведении гибридной войны. Также Россия за-
няла такую позицию, благодаря которой она смогла избежать серьёзного ответ-
ного удара со стороны США.  
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Аннотация. В статье анализируются двусторонние отношения Королев-

ства Саудовская Аравия с прикаспийскими государствами бывшего СССР (РФ, 
Азербайджан, Казахстан, Туркменистан) в нефтегазовой и религиозно-
культурной сферах. Данная проблематика рассматривается через взгляды рос-
сийских, казахстанских и азербайджанских экспертов. Рассматривается взаимо-
действие стран в рамках ОПЕК+. Анализируются причины слабого присутствия 
КСА в Каспийском бассейне. 
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Sea are analyzed. 

Keywords: Caspian Region,  Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan, Kingdom 
of Saudi Arabia, Iran, islam, OPEC/OPEC+, bilateral relationship, summits 

 
Каспийский регион сегодня становится новой значимой точкой на геопо-

литической карте планеты. Глобализация, поиск новых логистических цепочек 
и торговых маршрутов, более обширные, чем считалось прежде запасы нефти, а 
также вовлечение прикаспийских государств в глобальный китайский проект 
"Один пояс – один путь", привлекают в регион страны, чье присутствие на по-
бережье Каспия было незначительным или вовсе отсутствовало. Одной из та-
ких стран является Саудовская Аравия. Времена, когда КСА считало Каспий-
ское море внутренним озером атеистического СССР и шиитского Ирана оста-
лись в прошлом. За прошедшие 30 лет на побережье Каспийского моря образо-
валось 4 новых государства: Россия, Казахстан, Азербайджан, Туркменистан, 
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4 независимых экономики, 4 независимых акватории со своими нефтяными ме-
сторождениями, и со своим отношением к традиционным исламским ценностям 
[10]. Изменилась и Саудовская Аравия. В стране осуществляется смена полити-
ческой элиты, власть постепенно переходит к новому монарху. Реформы «Ви-
дение 2030» (Vision 2030) наследного принца Мухаммеда бин Салмана призва-
ны не только модернизировать экономику королевства, сократить зависимость 
КСА от нефтепродуктов, но и предложить миру новый взгляд на то, каким мо-
жет быть современное исламское государство. Религия для Королевства давно 
превратилась в инструмент мягкой силы, столь же значимый как и нефть. Сау-
довские суннитские миссионеры пришли в Каспийский регион даже раньше 
нефтяных эмиссаров. Фонд "Хранителя двух Святынь" активно инвестирует 
в восстановление разрушенных мечетей и строительство новых, поощряет вы-
зов саудовских богословов, постоянно увеличивает квоты на хадж [8, c. 154]. 

Двусторонние отношения РФ и КСА имеют богатую историю. Советская 
Россия была первой страной, которая признала независимость королевства в 
1926 г., и первой, кто стала поставлять в королевство керосин (до 1939 г. у ко-
ролевства не было своих энергоресурсов). "Пакт Куинси" и поддержка саудов-
ской элитой ваххабитов на Кавказе на долго заморозили российско-саудовские 
отношения. Но, как и 80 лет назад, страны сблизила нефть. Речь, конечно же, 
идет о сделке ОПЕК+. Для Каспийских регионов РФ сделка имела очень важ-
ное значение. Российская нефтяная компания "Лукойл" является одной из 
крупнейших нефтяных компаний, представленных на Каспии, и основным 
налогоплательщиком таких регионов как Астраханская область и Республика 
Калмыкия. Доля "Лукойла" в казну регионов на 2019 г. составила 6,8 млрд. и 
5,2 млрд. рублей соответственно. Представители "Лукойла" неоднократно заяв-
ляли о своей обеспокоенности в связи с нестабильностью в ОПЕК. 

ОПЕК, возникшая в 1960 г., как организация, противопоставляющая себя 
"Семью Сестрам" – крупнейшим нефтяным компаниями из США и Западной 
Европы, и ставшая впоследствии организацией влияющей на мировую цену на 
нефть, оказалась не готова к мировым геополитическим изменениям. К концу 
2014 - началу 2015 доля ОПЕК на мировом рынке составляла всего 30 %. Из ко-
торых большую часть поставляло королевство[6. c. 41]. Скептики зло стали 
называть ОПЕК: "Саудовская Аравия и все остальные". Кризис 2016 г. поставил 
под угрозу существование ОПЕК и весь мировой нефтяной рынок. Саудовский 
министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов аль-Фалех при-
звал Россию и стран-экспортеров, не входящих в картель сбалансировать ситу-
ацию совместными усилиями. В ходе трех дневных переговоров в Вене, и лич-
ных встреч министра энергетики РФ А.В. Новака с министрами смежных ве-
домств Ирана и Саудовской Аравии, 7 декабря 2018 г. соглашение было подпи-
сано. Новости из Вены тепло встретили в Эр-Рияде. Саудовские СМИ напере-
бой признавались в любви к России. Газета Al-Riyadh (Саудовская Аравия) 
назвала соглашение "нефтяной сделкой века". Кувейтский эксперт в области 
нефтяной промышленности Камиль Аль-Харами назвал соглашение "россий-
ско-саудовским альянсом", а глава ОПЕК Мухаммед Баркиндо назвал альянс 
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КСА и РФ «началом новой главы» в истории нефтяной промышленности. Экс-
перты даже заговорили, что на смену ОПЕК+ может прийти российско-
саудовский дуумвират, но дуумвирата не случилось [1, с. 25]. 

Эпидемия COVID-19 и резкое снижение спроса на мировом рынке внесла 
значительные корректировки в соглашения ОПЕК+. В апреле 2020 г. цена на 
нефть ушла в отрицательное значение, -40 долл. за 1 барр. нефти марки WTI. За 
всю историю нефтеторгов такого не было никогда, рынок лихорадило. В мае 
2020 цена составила – 42 долл. за барр., к сентябрю – 39 долл. В подобных 
условиях Россия не могла позволить себе продолжать осуществлять сокраще-
ние до 7,7 млн барр. в сутки. Дальнейшее падение угрожало финансовой ста-
бильности страны [4, с. 40]. Эксперты обвиняли Москву и Эр-Рияд в намерен-
ном разрушении рынка. Сделка ОПЕК+ сохраняясь на бумаге, фактически пе-
рестала существовать. Ведущий аналитик Centre  for  Global Energy Studies Жу-
лиан Ли назвал сделку губительной и несоответствующей современным усло-
виям рынка. Отрицательные прогнозы давали и российские эксперты. Один из 
ведущих российский экономистов, аналитик и бывший работник аппарата ад-
министрации Президента России М.Л. Хазин призывал правительство РФ 
окончательно порвать с ОПЕК, и вместо сокращения добычи нефти, сократить 
налоговую нагрузку на нефтяные компании внутри страны [1, с. 29]. Ведущая 
экономическая газета Asharq Al-Awsat (Саудовская Аравия) назвала сделку 
ОПЕК+ исторической, но уже бесполезной, потому что в условиях кризиса ста-
билизация рынка невозможна без третьей нефтяной империи – США, которая 
не входит в ОПЕК+. 

Несмотря на мнения экспертов и скептиков, ОПЕК+ не только устояла, но 
и продолжает оставаться главной ценообразующей силой на мировом нефтяном 
рынке. 16 февраля 2021г. состоялся телефонный разговор президента РФ 
В.В. Путина и наследного принца КСА Мухаммеда бин Салмана, в ходе кото-
рого лидеры выразили намерение продолжить координацию с целью стабили-
зации энергетического рынка. 

Другой важнейшей стороной двухсторонних отношений КСА и РФ явля-
ется религия. Особую роль в укреплении религиозно-культурного сотрудниче-
ства между странами играет Духовное управление мусульман РФ, Совет муф-
тиев России, и лично их председатель Равиль Исмагилович Гайнутдин и его 
зам. Рушан Аббясов. Оба религиозных деятеля проводят регулярные встречи с 
министром по делам ислама, призыва и наставления Саудовской Аравии Абде-
латиф бен Абдель Азиз Аль-Шейхом. Последняя такая встреча состоялась 
21 января 2019 г. на 29-ой международной исламской конференции. 10 ноября 
2019 г. состоялось подписание Меморандума о сотрудничестве между Советом 
муфтиев России, Духовным управлением мусульман РФ и Министерством по 
делам Ислама, наставления и призыва КСА. Данный документ переворачивает 
темную страницу, когда КСА поощряло радикальные течения ислама на терри-
тории Кавказа, отныне Москва и Эр-Рияд вместе будут способствовать популя-
ризации традиционных ценностей ислама и решительно выступать против лю-
бых попыток исказить слова Пророка в угоду политическим и личностным   
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амбициям. Также Меморандум призван регламентировать религиозную литера-
туры в российских медресе. Российские исламоведы получают возможность 
принимать участие в обсуждении вопросов развития богословской научной 
мысли в "Двух Святынях" – Мекке и Медине.  

Говоря о религиозном сотрудничестве нельзя не упомянуть - хадж. Бла-
годаря усилиям Совета муфтиев и министра туризма РФ, с апреля 2018 г. для 
граждан РФ КСА выдает туристические визы сроком на 30 дней, в том числе 
для женщин старше 25 лет, которые путешествуют без мужчин. В 2019 г. общая 
квота, выделенная России на хадж, составила 20 500 чел., в 2020 г. из-за панде-
мии COVID-19 хадж не проводился, в 2021 г. – квота составит 20 000 чел., 
8 тыс. из которых получат жители Республики Дагестан (40 % от общего числа 
паломников).  

Дагестан, вместе с Чеченской Республикой и Республикой Татарстан пре-
тендует на статус "исламского центра" РФ. 15 июля 2019 г. на мероприятиях 
посвященных 15-летию Хадж-миссии в РФ, Махачкалу посетили посол КСА 
Абдуррахман Ибрахим Ар-Раси, генеральный консул КСА Талал Абдаллах 
Аль-Хумайди. Знаковое событие произошло 20 декабря 2019 г., российская 
"Utair" совместно с саудовской компанией "Марва-Тур" запустили регулярные 
авиа-рейсы между Махачкалой и Джидой. Впервые за всю историю на Юге 
России появилось прямое сообщение с Саудовской Аравией. 

Дипломатические отношения Саудовской Аравии с Казахстаном, Азер-
байджаном и Туркменистаном были установлены примерно в одно время, сразу 
после распада СССР в период с 1991–1995 гг. В отличие от РФ, которую Эр-
Рияд всегда рассматривал только в качестве нефтяного партнера, три новообра-
зованные республики важны для саудовцев и с точки зрения панисламизма 
[8, c. 152]. Именно по приглашению саудовской стороны все три страны вошли 
в состав таких международных исламских организацией как "Организация ис-
ламского сотрудничества" (Organisation of Islamic Cooperation) и "Исламская 
организация по вопросам образования, науки и культуры" (ICESCO).  

Наиболее теплые отношения сложились здесь у королевства с Азербай-
джаном. В своих официальных заявлениях, наследный принц Мухаммед бен 
Сальман Аль Сауд называет президента И. Алиева "мой дорогой брат", а азер-
байджанские эксперты и вовсе утверждают: "Саудовская Аравия считает Азер-
байджан своим главным партнером в регионе". В пользу этого говорит тот 
факт, что именно на азербайджанском месторождении Азари-Чираг-Гюнешли 
представленыдве единственные саудовские компании на Каспии – Delta Hess и 
Dragon Oil. Нефтяное сотрудничество королевства с Азербайджаном уже давно 
идет по нарастающей. Первые совместные контракты были заключены в 1994 г. 
и не прекращались даже в условиях мирового кризиса 2008 г. В 2015 г. государ-
ственная нефтяная компания Азербайджана SOCAR и cаудовская компания 
Soroof International подписали меморандум о намерениях по осуществлению 
долгосрочных нефтяных проектов, а 22 марта 2018 г. в Баку открыло свое пред-
ставительство Aramco Overseas – европейское подразделение национальной 
нефтяной компании КСА Saudi Aramco [20]. Саудовский эксперт Мохаммед 
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Алрмизан уверен, что это событие приведет к расширению двусторонних свя-
зей в нефтяной отрасли, включая проекты на Каспийских месторождениях. 
Столь теплое отношение саудовцев к Азербайджану объясняется рядом причин. 

Во-первых, Азербайджан после распада СССР имеет на своей территории 
относительно новую и современную нефтяную инфраструктуру, нефтепроводы 
Азербайджана не нуждаются в столь обширных инвестициях и модернизации. 

Во-вторых, выгодное географическое положение, близость к Европейской 
части материка, а также налаженные логистические и торговые цепочки с Тур-
цией, страной, с которой Азербайджан связывают давние исторические связи. 

В-третьих, Азербайджан и КСА имеют схожие позиции в отношении 
Ирана. Азербайджан является единственным государством с шиитским боль-
шинством, поддерживающим КСА [19].  

На этом фоне обе страны активно используют "исламский фактор" как 
связующую силу двух государств. 5 марта 2019 прошло 5-ое заседание сов-
местной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджан-
ской Республики и Королевства Саудовская Аравия в экономической, торговой, 
инвестиционной, технической, культурной, спортивной и молодежной сфере. 
21 января 2019 г. в Баку состоялась встреча члена Совета директоров Центра 
международного межрелигиозного и межкультурного диалога Короля Абдуллы 
(KAICIID), председателя Управления мусульман Кавказа (УМК) шейха уль-
ислам Аллахшукюр Пашазаде с делегацией во главе с председателем комитета 
межпарламентской дружбы c Азербайджаном Консультативного совета Сау-
довской Аравии Файезом бин Абдуллой Аль-Шахри. А уже 21 февраля 2020 
состоялся ответный визит председателя мусульман Кавказа в Саудовскую Ара-
вию. В ходе этих визитов сторонами была отмечена важность межкультурного 
и религиозного сотрудничества между странами. 

Экономическое сотрудничество Саудовской Аравии и Казахстана, не-
смотря на частые обоюдные визиты лидеров двух стран друг к другу, остается 
слабым. Это подтверждает посол КСА в Нур-Султане ДахирМутишАленазе. По 
словам посла сотрудничество двух стран сегодня "ниже желаемого уровня". 
Посол посетовал, что заключённые контракты выполняются плохо и тормозят-
ся на уровне министерств, а также из-за того, что между странами нет налажен-
ных торговых связей, а те что есть, проходят через не дружественный Эр-Рияду 
Тегеран. Слова саудовского посла звучат сдержанно и продуманно, однако ряд 
экспертов связывает низкий уровень отношений не только с нерасторопностью 
министерств. С одной стороны, саудовская сторона испытывает некоторую 
"обиду", что Казахстан не привлек ни одну саудовскую компанию к разработке 
крупнейшего нефтяного месторождения в казахстанской акватории Каспия 
"Кашаган". С другой, если бы Казахстан это сделал, то это могло повлечь за со-
бой ухудшение отношений Нур-Султана с Ираном, а Эр-Рияда с Баку. По сло-
вам казахстанского эксперта ТлеужанЕсильбева, Азербайджан очень ревностно 
относится к своему статусу главного союзника КСА на Каспии, "как не печаль-
но, но выбирая сегодня между Казахстаном и Азербайджаном, Эр-Рияд выби-
рет Баку" – закончил эксперт. Куда успешнее сотрудничество Казахстана 
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и КСА идет в рамках панисламизма. В преддверии приезда в КСА президента 
Н. Назарбаева в 2016 г., министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель 
аль-Джубейра назвал Казахстан "центром величия исламской цивилизации". 
Дважды Казахстан посещал министр КСА по делам религии, вакуфов и ислам-
ского призыва шейх Салех Аль аш-Шейх (Нур-Султан в 2007 г., Алма-Ата 
в 2009 г.) [17]. Из личного фонда "Хранителя Двух Святынь" было выделено 
2 млрд долл. на строительство мечети в г. Петропавлоск. Саудовская "Между-
народная организация по оказанию помощи, социального обеспечения и разви-
тия" (ранее "Международная организация Исламской помощи Саудовской Ара-
вии" (IIROSA)) выделяет средства на строительство более 20 средних и малых 
мечетей в Южно-Казахстанской области, финансирует строительства нового 
здания Центральной мечете в Алма-Ате. С 2006 г. действует система обмена 
студентами-арабистами и богословами между Казахским национальным Уни-
верситетом им. Аль-Фараби и университетом Мухаммеда V в городе Рабат 
[13, c.100.].  

Двусторонние связи есть у КСА и с Туркменистаном. Но уровень отно-
шений с этой Центрально-Азиатской страной остается достаточно низким, и не 
только у Саудовской Аравии. Политика государственного нейтралитета, про-
возглашенная Туркменистаном 12 декабря 1995 г., сегодня вырождается в изо-
ляционизм. В современном глобальном мире РТ остается закрытой страной с 
супер-президентской формой правления. Энергетическая инфраструктура 
Туркменистана нуждается в инвестициях и модернизации. С целью обсуждения 
возможных инвестиционных проектов Туркменистан дважды посещали саудов-
ские делегации. В 2017 г. – делегацию возглавил министр энергетики, промыш-
ленности и минеральных ресурсов КСА Халид аль-Фалих, и в 2019 г. – делега-
цию возглавил глава компании «Nesma Trading Co. Ltd.» Бадер бин Бахишан 
Аль-Бусайс. 12 сентября 2019 г.президент Г. Бердымухамедов встретился с 
госминистром Саудовской Аравии Турки Бин Мухаммедом Бин Фахад Бин Аб-
дул Азиза Аль Саудом и заместителем председателя Саудовского фонда разви-
тия Халидом Бин Сулейманом Аль Худейри на полях международной выставки 
«Основные направления развития энергетической промышленности Туркмени-
стана», где предложил Саудовской Аравии сотрудничество в нефтегазовом сек-
торе Туркменистана [18]. Однако саудовская элита не спешит вкладываться 
в развитие Туркменистана. В первую очередь большой вопрос возникает с воз-
можностью Ашхабада выполнять взятые на себя обязательства и независимо-
стью его инфраструктуры. В период с 2014-2019 КНР выделил Туркменистану 
займов на более 8 млрд. долл. Обслуживать такой долг РТ на сегодня не в со-
стоянии, Ашхабад ведет переговоры с Пекином о реструктуризации, но если 
это не удастся, часть нефтегазового сектора Туркменистана перейдет в пользо-
вание КНР. Второй проблемой является безопасность. Близость Туркменистана 
с нестабильным Афганистаном вызывает опасения в реализации любых двусто-
ронних проектов. Возникают опасения, что Туркменская сторона способна га-
рантировать их неприкосновенность. По той же причине, Саудовская Аравия 
очень осторожно и малым суммами вкладывается в газопроводную магистраль 
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ТАПИ. Очень не просто идут и культурные связи. Исторически Туркмения от-
носит себя к ханафитскомумазхабу суннитского ислама. Но специфика госу-
дарственного строя привела сначала к тому, что ислам стал оружием власти, 
а затем и вовсе к появлению в стране квазерелигии "Башизм", основанной на 
культе личности Сапармурата Ниязова. Написанная Ниязовым книга "Рух-
нама", заменила Коран во всех мечетях Туркмении [11, c. 76]. Власти Туркме-
нии намеренно сдерживают число паломников на хадж. Несмотря на то, что ко-
ролевство ежегодно выделяет для Туркмении квоту в 3000 паломников, на хадж 
отправляться только 188, именно столько способен вместить в себя единствен-
ный самолет, который власти РТ отправляют из Ашхабада в Мекку. Подобное 
отношения к исламу не может не отбрасывать тень на двусторонние отношения 
с фанатичной Саудовской Аравией.  

В заключении отметим, что у государств Каспийского региона и Саудов-
ской Аравии есть большой потенциал к дальнейшему укреплению сотрудниче-
ства. Но пока он остается не реализованным. Во многом это проблема связанна 
с отсутствием в Каспийском регионе развитой транспортной сети и прямой 
границы КСА с прикаспийскими странами бывшего СССР. Особо остро эта 
проблема стоит в Центрально-Азиатских республиках: Казахстан и Туркмени-
стан. Такие глобальные проекты, как "Один пояс - один путь" (КНР), Транс-
портный коридор "Европа-Кавказ-Азия", международный транспортный кори-
дор "Север – Юг" призваны решить эту проблему и связать Персидские монар-
хии с Каспием. Саудовская сторона неоднократно заявляла о своем намерении 
инвестировать в эти проекты. Суверенный фонд Саудовской Аравии уже вклю-
чен в список инвесторов судоходного канала, который соединит Персидский 
Залив с Каспийским морем. Но до их полной реализации еще далеко. Другой 
причиной слабого сотрудничества КСА с регионом, является то, что Эр-Рияд 
видит в прикаспийских государствах не только партнеров, но и конкурентов. 
Уступать свое место новым нефтяным игрокам Саудовская Аравия не желает. 
Согласно конвенции о правовом статусе Каспийского моря, присутствие в аква-
тории стран, не имеющих прямого выхода к Каспию, возможно только с согла-
сия всех пяти-стран прикаспийского региона. И позиция Ирана по присутствию 
в регионе саудитов всегда категорична. Несмотря на неоднократные попытки 
Москвы и Нур-Султана усадить за стол переговоров Эр-Рияд и Тегеран, пози-
ции двух центров исламского мира остаются непримиримыми [2, c. 27]. 

По данным Минприроды РФ, только разведанные запасы углеводородов 
каспийского шельфа составляют 2,95 млн тонн нефти. В течение ближайших 10–
15 лет прикаспийский регион станет если не ведущим, то очень значимым нефтя-
ным центром мира, что определит усложнение международных отношений.  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам развития интеграционных про-

цессов на евразийском пространстве с российской позиции научного видения. 
Обоснованы специфические особенности развития международных организа-
ций и объединений: Содружества Независимых Государств; Евразийского 
 экономического союза; Шанхайской организации сотрудничества и нефор-
мального объединения стран Прикаспийского региона, совокупность которых 
формируют ареал Большого Каспия на основе новых моделей сопряжения эко-
номик многочисленных государств. В рамках указанной конфигурации веду-
щих стран и международных образований, рассмотрены подходы к сопряже-
нию их геополитических и -экономических процессов, которые выражаются в 
формировании особых взаимоотношений России и Китая, исходя их особенно-
стей сотрудничества по сопряжению строительства Евразийского экономиче-
ского союза и Экономического пояса Шелкового пути, а также Большого 
Евразийского партнерства. Результаты исследования позволили определить 
Каспий как геополитический и экономический проект Большого Евразийского 
партнерства. 
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substantiated: Commonwealth of Independent States; The Eurasian Economic Union; 
Shanghai Cooperation Organization and informal association of the countries of the 
Caspian region, the aggregate of which form the area of the Greater Caspian Sea 
based on new models of conjugation of the economies of numerous states. Within the 
framework of the specified configuration of the leading countries and international 
formations, approaches to the conjugation of their geopolitical and - economic pro-
cesses are considered. These processesare expressed in the formation of special rela-
tions between Russia and China, based on their peculiarities of cooperation in conju-
gating the construction of the Eurasian economic union and the Silk Road Economic 
Belt, as well as the Greater Eurasian Partnership. The results of the study made it 
possible to define the Caspian Sea as a geopolitical and economic project of the 
Greater Eurasian Partnership. 

Keywords: Caspian, geopolitics, geoeconomics, Eurasian space, international 
organizations, Russia, China, partnership, new world order 

 
Каспий – один из уникальных регионов мира, в котором сконцентрированы 

геополитические интересы ведущих экономик и международных организаций ми-
ра, включая США, КНР, Европейский союз. Учитывая его значимость, 
Каспийский бассейн был включен в геополитические проекты Запада [6, с. 39–40]. 
Общепринятое понятия «Каспийский регион» стало меняться, приобретая более 
емкое значение: «Большой каспийский регион», «Большой Каспий» (БК), 
«Прикаспийская десятка» и др. После распада СССР, когда в акватории моря 
образовалось пять государств, возникла геополитическая и геоэкономическая 
проблематика урегулирования данных процессов. Только в 2018 году была 
подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря (12.08.2018), одна-
ко проблемы «принадлежности дна и недр» остались не в полном объеме раз-
решенными, поэтому со стороны Ирана процесс ратификации не завершен. 

Как следствие, до настоящего времени, не принято решение о создании 
Организации каспийского экономического сотрудничества (ОКЭС), что не поз-
воляет говорить о полноценном статусе международной организации стран 
Каспийского региона, что сдерживает развитие экономического взаимодей-
ствия и сотрудничества стран [2, с. 15]. В результате сложилось неформальное 
межгосударственное объединение стран Прикаспийского региона (СПР), име-
ющее существенное значение для развития евразийского пространства и распо-
лагающее огромным природно-ресурсным (энергетическим) и транспортно-
логистическим потенциалом в системе координат «Север-Юг» и «Восток-
Запад» [3, с. 66]. 

Российские геополитические и экономические интересы определяются ве-
ковыми историческими условиями и традициями совместного развития стран на 
постсоветском пространстве. Достаточно сложным и противоречивым рассматри-
вается процесс создания Содружества Независимых Государств (СНГ от 
08.12.1991), который ассоциировался как форма «цивилизованного развода» и ми-
нимизации неизбежных потерь от разрушения сложившихся связей [12, с. 4–5].  
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Российское руководством одновременно искало новые формы и отноше-
ния консолидации республик бывшего СССР: Евразийское экономическое со-
общество (ЕврАзЭС, от 10.10.2000), Евразийский экономический союз (ЕАЭС, 
от 29.05.2014), Союзное государство (России и Белоруссии, от 08.12.1999). На 
Евразийском пространстве была создана Шанхайская организация сотрудниче-
ства (ШОС, от 15.06.2001). 

Анализ географии государств и указанных форм содружества [3; 4] сви-
детельствуют, что они последовательно вовлекают в свои конструкции основ-
ные прикаспийские страны и формируют пространство Большого Каспия. Дан-
ная конструкция признается как «новое геополитическое пространство» на 
Евразийском континенте [8, с. 149] и как «естественная экономическая зона» 
[12] регионального развития. 

С другой стороны, в совокупности большого количества различных госу-
дарств, на данном пространстве накопилось большое количество проблем и 
противоречий, значительная часть которых определяется влиянием внешних 
акторов. Крайне напряженные взаимоотношения (внутриполитические процес-
сы в отдельных странах) и с некоторыми государствами, как между собой, так и 
с Россией, обострили накопившиеся проблемы. Среди важнейших выделим: во-
оружённый конфликт в Южной Осетии и Пятидневная война с Грузией (08-
12.08.2008), революцию достоинства на Украине (с 21.02.2014), вооружённый 
конфликт в Нагорном Карабахе (сентябрь – ноябрь 2020 года), которые привели 
к изменению политической ситуации в Прикаспийском регионе. 

В результате, формируются проблемные геополитические треугольники: 
1) Турция – Грузия (экономическая аннексия Аджарии) – Азербайджан; 2) Тур-
ция – Украина (под прессом влияния оказалась территория Крым) – Молдова; 
3) Грузия – Украина – Молдова, которые совместно с Азербайджаном находят-
ся по патронажем Турции. Указанные политические пространства, управляе-
мые единым центром – Турцией, являются недружественными и представляют 
существенные вызовы и угрозы для Российской Федерации и дальнейшего раз-
вития Большого Каспия. 

Более серьезное воздействие внешних акторов оказано на государства, 
входящие в Евразийский экономический союз – Беларусь, Армения, Кыргы-
стан, т.е. фактически была предпринята попытка «устранения» данной между-
народной организации с геополитической карты мира.  

Евразийский экономический союз, созданный после государственного 
переворота на Украине, включает следующих членов: Армения, Беларусь, Ка-
захстан, Кыргызстан и Россия. Фактическая конструкция организации преду-
сматривает вовлечение в ее деятельность ряда членов СНГ, наиболее лояльных 
и зависимых от Российской Федерации, включая Центральноазиатские страны. 
В данном контексте можно полагать, что ЕАЭС выступает внутренним стерж-
нем на постсоветском пространстве, связующим бывшие союзные республики 
СССР. Ее основу составляет триада государств: Россия, Казахстан и Беларусь. 
В состав стран наблюдателей вошли: Молдова, Узбекистан и Куба. Наиболее 
развитые государства: Китай, Иран, Вьетнам, Сингапур являются участниками 
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Зон свободной торговли, поэтому не могут оказывать влияние на деятельность 
этой организации, а триада стран сохраняет доминирующее положение в ее 
управлении. Расширение участия со стороны третьих стран свидетельствует о 
возрастании международного статуса Евразийского экономического союза за 
счет реализации принципа четырех свобод, обеспечивающих свободу переме-
щения товаров, услуг, капитала и трудовых ресурсов. 

ЕАЭС продолжает активно взаимодействовать с ШОС, что подтверждается 
ростом количества стран-наблюдателей и партнеров. Привлекательность органи-
зации объясняется присутствием в составе стран-участниц ведущих экономик ми-
ра (Китай, Индия, Пакистан и России). В качестве стран-наблюдателей и партне-
ров выступают Иран и Турция. Указанные региональные лидеры притягивают к 
себе Центральноазиатские и Закавказские государства, формирующие простран-
ство Большого Каспия (Казахстан, Кыргыстан, Таджикистан, Узбекистан, Афга-
нистан и Монголия, а также Армению и Азербайджан). 

Таким образом, консолидация усилий ЕАЭС, СНГ и ШОС, а также новая 
комбинация стран различных континентов, наполняет интеграционные процес-
сы новым содержанием, в котором формируется уровни влияния в новом миро-
порядке [3, с. 69]: 

– внутренний контур – ЕАЭС, определяемый странами, расположенными 
на постсоветском пространстве; 

– внешний контур – ШОС, формируемая ведущими экономиками мира 
(Китай, Россия, Индия) и наиболее значимыми геополитическими странами 
(Иран, Пакистан, Афганистан, Турция), имеющими выраженные самостоятель-
ные сегменты развития. 

В системе указанных взаимоотношений особое место занимает Иран, 
предпринимающий меры по развитию сотрудничества [3, с. 101]: 1) является 
государством-наблюдателем Шанхайской организации сотрудничества; 2) под-
писало Временное соглашение по зоне свободной торговли между Евразийским 
экономическим союзом от 17.05.2018 года. С другой стороны, действия Ирана 
направлены на укрепление позиций ЕАЭС в Прикаспийском регионе. 

Следующим шагом к формированию нового мирохозяйственного порядка 
являлось сотрудничество по сопряжению строительства Евразийского эконо-
мического союза и Экономического пояса Шелкового пути (от 08.05.2015 г.), 
которое расширяет возможности взаимовыгодного сотрудничества в создании 
условий для устойчивого развития Евразии [1, с. 658], что позволяет рассмат-
ривать Евразию как центр интеграционных преобразований [1, с. 578].  

Модели сопряжения России и Китая могут формироваться:  
1) в области геоэкономики (создание транзитного пространства, создание 

природно-ресурсного, транспортно-логистического и инфраструктурного кар-
касов);  

2) в области геополитических отношений – обеспечение реализации меж-
дународного политического взаимовлияния, стратегическое партнерство с ве-
дущими экономиками мира и внутреннее ресурсное сопровождение региональ-
ных и мегапроектов [9, с. 11–12]. 
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Последняя инициатива связана с созданием «Большого Евразийского 
партнёрства» с участием Евразийского экономического союза, а также ведущи-
ми экономики Евразии (Китай, Индия, Пакистан, Иран) [11]. Объединение уси-
лий ЕАЭС и ШОС поможет сформировать основы единого Евразийского парт-
нерства с общей зоной свободной торговли [11, с. 108] посредством создания 
новых нарождающихся пространств и зон влияния. 

По мнению профессора Г.В. Косова, современные большие пространства 
разрушают старый мировой порядок и являются технологией формирования и 
поддержания нового мирохозяйственного порядка путем включения в него но-
вых государств и регионов [6, с. 86]. 

Таким образом, на евразийском континенте формируется новое большие 
пространства, приоритет в котором имеет геополитическое значение - создание 
нового мирового порядка. Основными акторами данного процесса выступают 
России и Китай, развивающие собственные идеологии и направления развития. 
Российская Федерация последовательно реализует многовекторность создания 
международных организаций на постсоветском пространстве, уделяя особое 
внимание Центральноазиатскому и Прикаспийскому регионам [9]. Консолиди-
рующим фактором развития сотрудничества между Россией и Китаем может 
выступать процесс создания Большого Евразийского партнёрства на основе по-
строения современных моделей сопряжения экономик этих государств и вовле-
чения в данный процесс совокупности стран, участвующих в деятельности 
ЕАЭС, ШОС и СНГ. Государства Большого Каспия активно вовлекаются в ин-
теграционные процессы создания нового мирового порядка, что позволяет рас-
сматривать Каспий как геополитический и экономический проект Большого 
Евразийского партнерства. 
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Китай играет огромную роль в настоящее время, поскольку на данном 

этапе Китай показывает высочайшие экономические показатели, которые рас-
тут с каждым днем, также Китай активно и ярко проявляет себя во внешней по-
литике, именно поэтому тема о роли КНР в современных международных про-
цессах является актуальной, и она останется ею еще долгое время. Однако Ки-
тай не всегда был великой экономической державой.  Так, гуманитарная ката-
строфа, которая настигла Китай в 50-е годы XX века, унесла от 10 до 40 милли-
онов жизней китайцев. Страну поглотила нищета, бедность, голод.  Впрочем, в 
70-х Китай открылся миру, а его экономика стала стремительно расти. После-
довало так называемое «экономическое чудо». В современном мире Китай – 
один из главных акторов на международной арене. Известно, что его роль воз-
растает с каждым днем. С ним считаются, сотрудничают, а ВВП Китая на вто-
ром месте среди остальных государств мира, он уступает лишь США. Китай – 
научный центр притяжения, выпускающий высококвалифицированных специа-
листов, способствующих развитию технологий, которые ценятся, как и внутри 
страны, так и за рубежом. Известен тот факт, что Китай – крупнейший экспор-
тер в настоящее время.  Одежда, обувь, ткани и текстильные изделия, всевоз-
можные виды промышленной (спортивный инвентарь, мебель) и сельскохозяй-
ственной продукции (морепродукты, зерновые культуры) – представляют тра-
диционный китайский экспорт. Поскольку Китай превратился в мощный полюс 
мировой экономики, теперь он нацеливается на лидерство в мировой политике, 
однако не в традиционно негативном, гегемонистском смысле, как это привык-
ли воспринимать.  Это должна быть особая политика – «великодержавная ди-
пломатия с китайскими чертами» [1, с. 191]. Подчеркивается, что Китай стре-
мится к отличной от традиционных военно-политических союзов структуре от-
ношений, на основе взаимной заинтересованности и всесторонности, не допус-
кающей сосредоточения на военных аспектах и охватывающей все страны ре-
гиона [1, с. 191]. Теперь хотелось бы подробнее остановиться на каждой из 
сфер, в которой Китай себя ярко проявляет. 
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Безусловно, хочется начать с экономики Китая, поскольку его участие в 
мировой экономике велико. С 2013 по 2016 годы вклад КНР в нее достиг при-
мерно 30 %, а это превышает сумму общего вклада США, Евросоюза и Японии. 
[3, с. 49] ВВП Китая в 2016 году составил 14,8 % от мирового, что на 3,4 % вы-
ше показателя 2012 года [3]. Однако, на XIX съезде КПК была утверждена 
«Новая норма», которая ставит на первое место высококачественное развитие 
страны, а не рост ВВП. Таким образом, вместо того, чтобы завоевывать новые 
рынки сбыта, при этом уничтожая окружающую среду и создавая пропасть 
между городом и деревней, необходимо ориентироваться на собственный, 
внутренний рынок. Именно он становится основой экономического роста, по-
этому так важно отдавать ему приоритет. С 2013 по 2016 год показатель конеч-
ного потребления в экономическом росте КНР составил 55 %, а это превышает 
половину. Покупательная способность населения увеличивается за счет сокра-
щения числа нуждающихся, миграции сельского населения в города, увеличе-
ния доходов граждан.  В 2016 году реальный денежный доход составил 23821 
юань, что на 7311 юаней выше, чем показатель 2012 года, т.е. среднегодовой 
прирост составил 7,4 % . К концу 2016 года в городах проживало почти 60 % 
населения Китая, что почти на 5 % превышает аналогичный показатель 2012 
года.  Нельзя не упомянуть влияние коронавируса на экономику Китая. Как 
оказалось, коронавирус не смог сломить высокое экономическое положение 
КНР. Китайская экономика выросла на рекордные 18,3 % в первом квартале 
2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года [4]. Рост ВВП 
оказался самым существенным с начала отслеживания этих данных в 1992 году 
[4]. Благодаря строгим ограничительным мерам ВВП страны стабильно демон-
стрировал рост. И, несмотря на неудачное начало 2020 года, Китай стал един-
ственной крупной экономикой, которая по его итогам показала рост, хотя и са-
мый слабый за десятилетия (2,3 %) [4]. Власти Китая полагают, что по итогам 
2021 года темпы роста экономики страны превысят 6 %. 

Если говорить о внешней политике, то, конечно, Китай сейчас один из 
главных игроков на политической сцене мира. Он сотрудничает со многими 
странами Земного шара. Если говорить о РФ, то Китай –  её ключевой партнер, 
который играет немало значимую роль в вопросах глобального характера.  

Что касается китайско-американских отношений, то они варьировались от 
положительных до отрицательных.  

Сотрудничество между странами резко накалились при Дональде Трампе, 
администрация которого назвала Китай «стратегическим конкурентом», начи-
ная с Стратегии национальной безопасности 2017 года. В 2018 году Министер-
ство юстиции США инициировало «Китайскую инициативу» для «борьбы с 
экономическим шпионажем». В 2020 году было опубликовано одно из первых 
исследований воздействия инициативы, в котором был сделан вывод о том, что 
эта инициатива несправедливо стигматизирует исследователей китайской 
национальности, подразумевая «угрозу со стороны ассоциаций». Впоследствии 
она начала торговую войну против Китая, запретила компаниям США прода-
вать оборудование Huawei и другим компании, связанные с нарушениями прав 
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человека в Синьцзяне , ужесточили визовые ограничения для студентов и уче-
ных из Китая и объявили КНР валютным манипулятором. К маю 2020 года от-
ношения обострились еще сильнее, поскольку обе стороны обвиняли друг дру-
га в возникновении пандемии COVID-19. Отношения также ухудшились из-за 
решения правительства Китая санкционировать закон о национальной безопас-
ности Гонконга в 2020 году [5]. 

Нельзя не упомянуть и об китайско-европейских отношениях. На офици-
альном уровне отношения между ЕС и КНР были установлены в 1975 г. В 1985 
г. вступило в силу Соглашение о торговле и сотрудничестве, являющееся юри-
дической основой их отношений. Отношения Китая и Европейского Союза 
представляют собой отношения двух сверхдержав. В целом, китайско-
европейские отношения можно охарактеризовать как довольно мирные, потому 
что каких-либо значимых конфликтов между Китаем и ЕС в настоящее время 
нет (в отличие от США, которые в настоящее время фактически находятся в со-
стоянии политической войны с Китаем). [4] 

Однако при этом Европарламент выступает за сохранение эмбарго ЕС на 
поставки военной техники Китаю, критикует его политику в отношении Тайва-
ня и Тибета.  

Также поток инвестиций Китая в Европу довольно значителен, как в 
частные, так и в государственные предприятия. С 2010 г. лидерство обрели гос-
компании; на их долю пришлось 70 % от общего объёма ПИИ КНР в ЕС. Это 
вызвало подозрения у ведущих стран Западной Европы и бизнесменов.  

В результате страны ЕС разделились по вопросу отношения к китайским 
инвестициям в стратегические секторы на два лагеря. Германия, Италия и 
Франция выступили за более строгий публичный и законодательный контроль 
за такого рода приобретениями, а Греция, Нидерланды и северные страны за-
явили, что не нуждаются в «протекционизме» Брюсселя [2, с. 31]. 

Вообще, огромное значение внешней политике Китая придал Дэн 
Сяопин, период руководства которого приходится на 1980–1989 гг. Именно он 
представил Китай в новом, неизведанном свете. Как результат, резко измени-
лась линия поведения КНР в международной жизни: Дэн Сяопин отказался от 
внешнеполитической практики «экспорта революции» в страны третьего мира 
[7, с. 84]. В этот период Дэн Сяопин заявил: «Китай не претендует на статус 
преемника СССР в руководстве мировым социалистическим движением. Китай 
не собирается быть лидером как в мире социализма, так и среди развивающихся 
стран. Мы должны в своей внешней политике исходить из прагматических со-
ображений пользы для китайского народа. Не в интересах Китая становиться 
гегемоном и мировым лидером. Китай не заинтересован в участии в каких-либо 
политических союзах, что может привести к вмешательству во внутренние дела 
других стран. Самое важное для Китая – это развитие экономики» [7, с. 85]. 
В 1992 году ситуация смягчилась, новыми тенденциями развития стали глоба-
лизация, регионализация, многополярность. Хотя локальные конфликты все 
равно сохранялись, в основе которых лежали этнические, религиозные и терри-
ториальные проблемы.  
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Период правления Цзян Цзэминя (1992–2003). В 1997 году председатель 
КНР Цзян Цзэминь в своем выступлении на XV Всекитайском съезде КПК от-
метил: «Китай будет придерживаться внешнеполитической стратегии Дэн 
Сяопина, т. е. твердо придерживаться мирного курса, курса самостоятельности 
и независимости внешней политики... борьбы против гегемонизма и защиты 
мира во всем мире; не будет участвовать в политических союзах, в гонке во-
оружений; не будет заниматься военной экспансией; ...будет мирно развивать 
отношения с соседними странами, укреплять сотрудничество с развивающими-
ся странами» [7, с. 85]. 

После Цзян Цзэминя пришел Ху Цзиньтао (2003–2013). Основой полити-
ческой стратегии администрации Ху Цзиньтао на последующие 10 лет стали 
такие положения: «гармоничное общество» во внутренней политике; «мирное 
развитие» во внешней политике [7]. Изначально термина «мирное развитие» не 
существовало, был термин «мирное возвышение». Однако во избежание подо-
зрений со стороны Запада, который мог счесть данное понятие как появление 
китайской угрозы, «мирное возвышение» было заменено на «мирное развитие». 
В идею о «китайской угрозе» вложен смысл, который заключается в опасении 
западных стран относительно быстрых темпов развития китайской экономики.  

С 2013 года председателем КНР является Си Цзиньпинь. В своем выступ-
лении на заключительном заседании Всекитайского собрания народных пред-
ставителей 12-го созыва в 2013 году Си Цзиньпин упомянул о «китайской 
мечте». По его словам, «китайская мечта» позволит Китаю реализовать следу-
ющее: «...Достичь целей всеобъемлющего построения среднезажиточного об-
щества; стать социалистической страной, процветающей, демократической, ци-
вилизованной и гармоничной; реализовать великое возрождение китайского 
национального сознания. Именно осуществить мечты превращения Китая в бо-
гатое и сильное государство, энергичное развитие китайской нации и создание 
счастливой жизни для народа» [7, с. 86]. 

Возрастание роли Китая благодаря реформам Дэн Сяопина в конце 1970-х – 
начале 1980-х годов сделало китайцев более уверенными в международных де-
лах, определило успех китайских внешнеполитических и внешнеэкономических 
действий в различных регионах мира.  

В самом Китае некоторые ученые и журналисты, наоборот, критикуют 
внешнюю политику КНР за слабость, в противовес теории о китайской угрозе. 
Идет непрерывная дискуссия в научных кругах Китая о текущем направлении 
внешней политики страны. Так, профессор Пекинского университета Вань Цзи-
сы считает, что, когда в США приступили к реализации политики «возвраще-
ния в АТР», а Европа, Индия и Россия «повернули на Восток», Китай должен 
был не только сосредотачивать свое внимание на прибрежной территории на 
традиционных конкурентах и партнерах, но и активно реализовывать политиче-
скую стратегию направленности «на Запад» [7, с. 87]. 

Китай является членом главных региональных организаций, в том числе 
АТЭС, Восточноазиатского саммита, Азиатско-тихоокеанского совета сотруд-
ничества по безопасности, АСЕМ и др. В Северо-Восточной Азии КНР активно 
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содействует в проведении шестисторонних переговоров по проблемам безопас-
ности Корейского полуострова; в Юго-Восточной Азии Китай создал диалог 
АСЕАН – Китай, активно принимает участие в АСЕАН + 3 (КНР, Япония, Рес-
публика Корея) и АСЕАН + 6 (Япония, Китай, Республика Корея, Индия, Ав-
стралия и Новая Зеландия); в Центральной Азии Китай через ШОС укрепляет 
сотрудничество в сфере безопасности и экономики, способствует стабильности 
и развитию в Центрально-Азиатском регионе [7, с. 88]. 

Для всего континента Евразии в целом и для регионов вблизи от Индий-
ского океана была выдвинута концепция «Один пояс и один путь», в которой 
объединены две концепции: «экономический пояс» Шелкового пути и морской 
Шелковый путь. По сути, данная концепция предоставит Китаю новый рынок 
для экспорта товаров и одновременно будет стимулировать экономическое раз-
витие стран и регионов вдоль «пояса», что в итоге будет способствовать про-
цветанию и стабильности в данном регионе [7, с. 88]. 

Правительство КНР считает экономическую модель Зона свободной тор-
говли (ЗСТ) новой платформой для дальнейшего открытия страны и ускорения 
внутренних реформ. Китай активно участвует в различных международных ор-
ганизациях, выдвигает инициативы о формировании подобных организаций 
и международных фондов. 

Но все же прагматичная миролюбивая внешняя политика КНР, определя-
емая моделью преемственности идей Дэн Сяопина, направлена прежде всего на 
обеспечение благосостояния китайского народа, что и нашло отражение в со-
временной многофакторной доктрине «китайской мечты». 

Можно сделать вывод о том, что роль Китая глобальна в современном 
мире, он вносит свой вклад, как и в всемирную экономику, так и во внешнюю 
политику, не забывая о своих традициях и исконном китайском пути. 
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Сегодняшнее украинское государство доведено правящей элитой до 
крайнего уровня деградации. Промышленность и экономика практически раз-
рушены, страна официально пропагандирует нацизм, а в Донбассе шла граж-
данская война. Россия объявлена «государством-агрессором», а бедное и стра-
дающее население люто ненавидит свою власть, которая, видимо, не желает 
покидать властного Олимпа. 

Неслучайно на Украине к власти пришли нацистские и русофобские ре-
жимы, настроившие свое население против России. Благодаря специфическому 
выбору Украины представители разных слоев общества изначально рекрутиро-
вались во властную элиту, объединенную не общей целью построения сильного 
государства и удовлетворения потребностей общества, а общей целью стало 
мародерство и грабеж государственных ресурсов [10]. 

В украинском государстве нет дееспособной элиты, есть группа времен-
ных работников, которые одержимы коррупцией и не брезгуют самыми эле-
ментарными методами овладения властью и ограбления государства. Система 
выбора правящего класса устроена таким образом, что самые беспринципные и 
циничные представители попадают в эту касту, где они «идут своим путем» не 
из-за своих заслуг и знаний, а в нарушение того, что большинство из них не 
знают, что такое власть и как управлять государством, но захватывают власть в 
кабалу и ни при каких обстоятельствах не откажутся от власти ради удовлетво-
рения своих корыстных интересов [11]. 

Современная политическая элита Украины состоит в основном из бес-
принципных, порочных, с комплексом неполноценности фигур, часто презира-
емых в обществе, отчасти просто сумасшедших. Значительную часть элиты со-
ставляют галицкие представители со специфическим «крестьянским» («сель-
ским») менталитетом. В связи с этим украинская элита не может объективно 
оценивать политические, социальные и экономические процессы, происходя-
щие в мире и обществе, принимая соответствующие решения не только в инте-
ресах государства, но даже в своих личных интересах. Непрофессионализм и 
популизм элиты, а также неподготовленность к управлению страной привели к 
огромному провалу экономического и государственного строительства. 

В элите есть разные люди, некоторые из них хотят сделать что-то полез-
ное для государства, но система их отвергает, потому что они могут подорвать 
устоявшийся фундамент, только те, кто принимает ее правила, остаются в соот-
ветствии с этим принципом, политика и олигархический «бомонд» в Украине 
сложился, она установила для себя официальное братство, выбранное по тем же 
критериям, и они делят награбленное между представителями «братства» [9]. 

Есть еще одна особенность украинской элиты: подавляющее большин-
ство людей заражено вирусом украинского национализма и нацизма, хотя мно-
гие из них русские. Причина этого в том, что Украина изначально была не как 
страна, отстаивающая интересы проживающего в ней населения, а как антирос-
сийская элита, элита которой всегда стремилась и пыталась противопоставить 
украинскому народу альфу и омегу для всех украинских элит, что русский наци-
онализм был и остается. Они пытаются заразить этим вирусом все украинское 
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общество, и добились в этом отношении значительных успехов. Из Галиции он 
проник в центральную Украину, и его пытаются привить на Юго-востоке [3]. 

Навязывая национализм, элита пытается воспользоваться глубоким исто-
рическим и цивилизованным расколом украинского общества, чтобы разделить 
его на враждующие лагеря. Они пытаются внушить народу, что у русских и 
украинцев нет общих корней, общей истории, общих верований, и пытаются 
оторвать Украину от общероссийского культурного древа. По этой причине 
обществом постоянно движет русофобия, ведь без этого невозможно противо-
стоять естественному примирению двух частей одного и того же человека, при-
тягивающихся друг к другу [9]. 

Еще одной особенностью украинской элиты является наличие олигархи-
ческих племен, как и в России, которые, разделяя награбленное советское 
наследие, сходились с политиками и постепенно захватывали власть в стране. 
Этим кланам также выгодно насаждение национализма и русофобии, так как 
это помогает отвлечь общество от разграбления государственных ресурсов. 
Национализм и русофобию западные кураторы также попросили оказать давле-
ние на Россию с Украины, чтобы сформировать плацдарм, где их интересы 
совпадают с политическими элитами и олигархическими кланами [8]. 

Первыми мощными кланами стали днепропетровский и донецкий, захва-
тившие самые лакомые куски бывшей советской промышленности. При Кучме 
власть перешла в руки днепропетровского клана, который представляли олигарх 
Пинчук, премьер-министр Лазаренко и два вице-премьера: Тимошенко и Тигипко. 
Грабеж государства был настолько наглым, что США посчитали себе в убыток 
поддерживать такую власть и организовали разоблачительный скандал. Лазаренко 
пришлось бежать из страны, его перехватили американцы и надолго упрятали в 
свою тюрьму. Тимошенко несколько месяцев отсидела в украинской тюрьме и, 
выйдя, организовала партию своего имени, отправившись в самостоятельное пла-
вание, а Тигипко перебежал и закрепился в донецком клане. 

Кучма пытался усидеть на двух стульях, объявив многовекторность и за-
игрывая с Западом и Россией. Американцы быстро ему объяснили, что так себя 
вести нельзя, должен быть только один вектор – на Запад и организовали труп 
журналиста Гонгадзе и «пленки Мельниченко» с прослушкой переговоров пре-
зидента, обвинив Кучму в убийстве. Прокатилась волна заказных протестов 
«Украина без Кучмы», и ему пришлось забыть о третьем президентском сроке, 
отодвинуть от кормушки днепропетровский клан и уступить место донецким. 

Набравший силу донецкий клан во главе с Ахметовым и присоединившийся 
к нему клан газовщиков во главе с Фирташем и Бойко, которые сделали миллиар-
ды на поставках российского газа, стремились войти во власть уже со своей как 
бы «пророссийской» Партией регионов. Они сформировали свою бандитскую 
элиту, продвигая в качестве лидера бывшего уголовника Януковича [17]. 

С одной стороны, пропагандируя русофобию и национализм, элиты, раз-
деляя общество, создают условия для расхищения государственных ресурсов 
и сохранения своей власти, с другой стороны, выполняя заказы Запада на 
ослабление России, обеспечивая при этом развитие страны [13]. 
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Украинская элита в лице политиков, бизнесменов и чиновников чувствует 
себя вполне комфортно в создавшейся обстановке, на проблемы общества 
и населения она никак не обращает внимания, поэтому нет никаких оснований 
менять политическую систему. 

Запад поддерживает режим кредитами, но этого недостаточно, не хватит 
на всех. Для сохранения государства и возможности его ограбления необходи-
мы дополнительные ресурсы, в связи с чем правящий режим должен изыски-
вать средства, изымать средства у населения путем введения жестких налогов, 
повышать цены на услуги, предоставляемые предприятиями при посредниче-
стве государства, сокращать социальные расходы, что приводит к неизбежному 
снижению уровня жизни большинства населения и подрыву социальной основы 
правящего режима [9]. 

Для того чтобы держать массы в узде, помимо правоохранительных орга-
нов, правительство создало группы националистических радикалов, которые по 
их указанию безнаказанно запугивают всех инакомыслящих. 

Проводя политику русофобии, элита неизбежно разрушает экономиче-
скую базу своего существования, потому что ей приходится снижать экономи-
ческую активность с Россией, и далеко не весь бизнес это устраивает, но ему 
приходится мириться с этими издержками. 

Без политической, экономической и финансовой поддержки Запада элите 
практически невозможно удержать власть, поэтому гарантировать ее сохране-
ние могут только прозападные носители. 

При поддержке Запада комплекс пропагандистских мер и мощное давле-
ние на общество могут позволить держать государство в руках и обеспечить 
неизменность системы власти независимо от личности тех, кто у власти. 

Сложившаяся система правления позволяет правящей элите и некоторым 
радикально настроенным гражданам фактически оккупировать страну и навязать 
обществу свои взгляды, подавляющее большинство которых не верит или не име-
ет результатов в идее национализма и русофобии, Украина разделена на два не-
равных лагеря: с одной стороны-подавляющая часть общества, борющаяся за бла-
гополучие и налаживающая сотрудничество с Россией, с другой, вся правящая 
элита и благородная часть общества, пытающаяся ограбить государство. 

Это противоречие само по себе не разрешится. Только элита, или хотя бы 
ее часть, под давлением масс или под внешним влиянием может изменить си-
стему правления в Украине. Никакое народное восстание не может изменить 
страну, оно может только способствовать действиям элиты, невозможно осуще-
ствить революцию снизу. Снизу идет только бунт без конкретной цели, обычно 
он подавляется властями или перехватывается частью элиты и направляется в 
нужном им направлении. 

Для того чтобы отключить националистический и русофобский проект 
Украины, необходимы целенаправленные поддержанные извне действия укра-
инской антиэлиты или части действующей элиты. Антиэлиты еще нет, она 
должна формироваться в недрах существующей системы, и в обществе созрело 
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ее восприятие. В силу неоднородности нынешней элиты ее можно разделить 
и сформировать вменяемую часть противников правящего режима [1]. 

Переформатирование правящего класса в обоих направлениях требует 
усилий Украины и России. Российская элита окончательно начала просыпаться 
после поражения в 2014 году, министр иностранных дел России Сергей Лавров 
ясно дал этот вопрос в недавнем интервью: «Нам нужно готовиться к оконча-
тельному приходу новой элиты и для этого-инвестировать в наше понимание 
украинского политического ландшафта и нового поколения политиков» 
и «Украинский кризис-самая существенная дилемма российской внешней по-
литики». Нельзя оставаться в стороне от событий на Украине, потому что они 
имеют прямые внутриполитические последствия для России [5]. 

Российские власти пытались взаимодействовать с более или менее вменя-
емой украинской элитой. Приезд Медведчука и Бойко в Москву подтверждает 
это, однако ставка делается на политиков, которые не пользуются серьезным 
влиянием и авторитетом на Украине [14]. 

К сожалению, сегодня никто из настоящих патриотов и политиков не по-
нимает неизбежности интеграции Украины и России в Украину, и мы должны 
выбирать из того, что имеем. 

Для элит, которые принимают новые правила игры, на постукраинском 
пространстве должна быть создана система, делающая его единым целым с 
государством и обществом, отстаивающая общие экономические и политиче-
ские интересы. Система должна исключать и предотвращать разграбление бу-
дущими государственными элитами и продажность, что привело уже к плачев-
ным результатам на Украине. 

Для формирования нового поколения элит и переформатирования Украи-
ны украинскому обществу нужен толчок, который может родиться внутри об-
щества и получить от России.  

Ненависть и презрение общества к правящему режиму зашкаливают, 
и националисты готовы сломить эту власть. Этот накал может перерасти в во-
енное противостояние, а у Украины слишком много неучтенного оружия. 
Националисты могут взять в руки оружие и попытаться установить собствен-
ную диктатуру [15]. 

В связи с этим Украина столкнется с неизбежной неазификацией, некото-
рые элиты и стоящие за ними боевики не пойдут ни на какие компромиссы, это 
может привести к полномасштабной силовой зачистке всеми доступными ме-
тодами. Они должны исчезнуть с политического ландшафта Украины, а без та-
кой зачистки никакие проблемы на Украине не будут решены. Только ката-
строфический провал и народный гнев могут смести режим. 

Линии разлома цивилизации и национальной политики в Украине слиш-
ком различны, и ее будущее будет зависеть от способности нового поколения 
элит удовлетворять интересы живущих здесь людей. Как бы далеко ни было 
российское руководство от решения украинской проблемы, она все равно 
должна быть решена, мы слишком тесно связаны общей судьбой, что уже не 
можем обойтись без вмешательства [17]. 
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Украина сформировала собственную современную политическую элиту в 
соответствии с особенностями своего исторического развития, традициями, 
накопившими с течением времени ряд проблем и противоречий. 

Необходимо подчеркнуть следующие вопросы и особенности развития 
политической элиты Украины: 

1. Низкий уровень морального облика, что приводит к низкому уровню 
доверия к абсолютному большинству украинских политиков. Политическая 
элита страны в большинстве случаев обладает властью и богатством, но не вы-
соким уровнем моральных качеств. Это показывает, что власть в стране можно 
«купить», даже не заботясь об уровне и глубине знаний. 

2. В поведении представителей политической элиты интересы отдельных 
лиц и групп преобладают над интересами общества. Украинские политические 
элиты, как правило, являются представителями власти, олигархии, и те и другие 
в ходе своей деятельности опираются в основном на индивидуальные потреб-
ности, создавая привилегии для своих кругов, и только потом учитывают инте-
ресы общества в целом. В свою очередь, политическая элита любой страны, об-
ладающая высоким положением в обществе, богатством, престижем, должна 
уже не заботиться о собственных интересах, а направлять все свои усилия на 
поддержку населения. 

3. Значительная часть политической элиты имеет относительно низкий 
уровень профессиональной подготовки и не обладает стратегическим мышле-
нием, необходимым реальной элите. Конечно, нельзя сказать, что вся элита 
Украины - это люди без должной профессиональной подготовки, но, учитывая 
специфику формирования современной политической элиты, можно сказать, 
что сейчас у власти находится значительное количество людей, они не имеют 
на это права. 

4. Эффективность политической и управленческой деятельности в целом 
невысока, а качество политических решений - в частности. Это, в свою очередь, 
зависит от уровня профессиональной подготовки и стратегического мышления 
элиты. 

5. Не умеют договариваться, согласовывать интересы. Конечно, полити-
ческая элита Украины, как и других стран, внутренне различается, но если в 
других странах можно наблюдать взаимодействие элит, то в Украине, наоборот, 
идет так называемая «борьба элит». 

6. Отчуждение политических элит и общества углубляет социальный раз-
рыв между их представителями и рядовыми гражданами [4]. 

7. Зависимость политических элит Украины от т.н. карнавальных полити-
ческих традиций. В своих практиках они все чаще и все глубже погружаются в 
антиполитический мир, уходят в Зазеркалье, в придуманный ими же мир, кото-
рый принимают за реальность и в котором они пытаются жить [5–7]. 

Представители украинской политической элиты научились бороться за 
власть, но не всегда способны использовать эту власть в общественных интере-
сах. За право влиться в политическую элиту идет жесткая, а зачастую и ожесто-
ченная конкуренция. Умение побеждать в борьбе за власть-главный критерий 
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выбора элиты. По этому стандарту политическая элита действительно является 
элитой. Однако эффективность украинской политической элиты, качество вы-
полнения ею своих социальных функций все еще слишком низки [2]. 

Таким образом, история формирования украинской элиты – это постоян-
ная борьба региональных ФПГ (финансово-промышленных групп) за создание 
благоприятных условий для существования собственных предприятий. Поли-
тическая жизнь страны превратилась в конкуренцию между производителями 
девелоперских проектов вроде Украины. Причем эта конкуренция носит кон-
фронтационный характер не только в экономическом, но и в политическом 
и идеологическом плане. Кроме того, это противостояние поддерживается гео-
графическими и культурными факторами, потому что Украина никогда в исто-
рии не была в такой территориальной форме, как сейчас. Восточная часть Дне-
пра входит в геополитический состав России, и население этой территории тя-
готеет к русскому культурному этносу. Исторически разделенные, украинцы 
были важным фактором в противостоянии Востока и Запада. Экономические 
элиты умело используют этот объективный исторический факт. Достаточно 
вспомнить съезд Северного Донецка. Пророссийские избиратели в разгар пост-
выборной кампании поддержали бы идею федерализации и отделения от Укра-
ины в то время. Поэтому можно сказать, что мультикультурализм в Украине 
сам по себе выражает оппозицию, не говоря уже о пользе этой нестабильности 
для экономического региона страны [15]. 

Исходя из этого, можно отметить, что в Украине нет доминирующей по-
литической элиты. Современная украинская политическая элита-это «прими-
тивная элита», группа региональных ФПГ (финансово-промышленных групп). 
Украинские предприятия уходят вглубь политической сферы страны, и в ре-
зультате экономическая конкуренция пронизывает поле политического проти-
востояния. Украина привлекательна не только для иностранных инвесторов, но 
и для отечественных, потому что нет уверенности, что завтра частные предпри-
ятия не будут подавлены налогами или проданы с аукциона под предлогом 
«справедливой реприватизации». Для постепенного развития страны необходи-
мо разработать стратегические планы развития по всем направлениям: геополи-
тика, культура, экономика, политика и т.д. На сегодняшний день можно создать 
такой план развития, но нет никакой гарантии, что он будет поддержан и в ко-
нечном итоге реализован. Для этого требуется доминирование одной политиче-
ской силы или раздельное попеременное доминирование двух политических 
сил по всей стране, что давно ожидается. 
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Аннотация. Одна из древнейших цивилизаций на земле имеем тысяче-

летнюю историю государственного строительства, не раз выраставшую до 
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В основе политической культуры Ирана лежат исламские ценности, кото-
рые и определяют ее характер и общий вектор развития. Вторым источником 
формирование политической культуры Ирана служит сама тысячелетняя исто-
рия Ирана, богатая имперскими традициями политического управления [4]. 
В анализе политической культуры Ирана особое место отводится историческо-
му культурному прошлому, в котором и формировалась матрица политических 
институтов и различных форм информационной коммуникации, поддержива-
ющих ту или иную политическую систему взглядов [5]. 

Идея сакральности иранской власти восходит еще ко времена «Шахнаме» 
(«Книги царей») А. Фирдоуси, в которой утверждается, что правителя иранской 
земли, как и сам Иран в целом, носят в себе сакральную миссию, миссию 
утверждения закона Истины на земле и уничтожения зла. Данная сакральная 
миссия имеет первостепенную важность, все остальное отходит на второй план. 
Закон (вначале зороастризского Ахура-Мазды, а затем и ислама) стоит выше 
мирских законов, а идеальный правитель – тот, кто управляет своим государ-
ством, основываясь на божьем законе1. 

Исторический политический опыт здесь сочетается с опытом, накоплен-
ным уже в связи с Исламской революцией 1979 г. [14]. И чаще всего речь захо-
дит о политической культуре Ирана, когда пытаются охарактеризовать особен-
ности этой политической системы. «Культура считается сутью существования и 
природы, истиной, составляющей идентичность человека. Культура представ-
ляет собой комплекс нравов и обычаев, убеждений, мыслей, поверий, высказы-
ваний, поведений, формирующийся с течением времени, передается поколени-
ям и проявляется в общественной и личной жизни. Культура делится на обще-
ственную и политическую» [8]. Пример современного Ирана наглядно показы-
вает, что анализ политической культуры конкретного государства невозможно 
без детального рассмотрения контекста его политической истории. 

В Исламской республике Иран (ИРИ) сильно влияние теократической по-
литической культуры. Иранские клерикалы, стоящие на позициях шиитского 
фундаментализма, стоят на страже исламских ценностей и категорически отка-
зываются ограничивать свое влияние в угоду процессам модернизационного 
плана. Именно клерикальная элита и стала основой политической системы 
ИРИ. «Религиозным лидерам удалось захватить власть, вытеснить с политиче-
ской сцены другие идеологические течения и предложить эффективный проект 
государственного устройства – исламскую республику, которая воплощала в 
жизнь идею исламского правления в современном мире, разработанную идео-
логом революции аятоллой Хомейни. Созданная в Иране в первые послерево-
люционные годы политическая система обеспечила представителям религиоз-

                                                             
1 Следует напомнить, что в период правления шаха (1925 - 1941) Реза Пехлеви (1978–1941) 
поэма «Шахнаме» была одной из идейных опор монархии в Иране, так как говорила о боже-
ственном начале наследственной власти. Однако после исламской революции 1979 г. новый 
лидер Ирана аятолла Рухолла Хомейни (1902–1989) посчитал «Шахнаме» оскорбительным, 
даже кощунственным текстом. 
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ных кругов руководящие позиции. Исламский режим подтвердил свою жизне-
способность» [11, с. 170]. 

В основе идеологии исламской революции лежит тезис о неразделимости 
ислама и политики. Аятолла Хомейни утверждал: «…имперские державы с ра-
достью отделили религию от политики и политику от религии. С самого начала 
наши политиканы продвигали эту идею, и мы, духовенство, поверили, что нам 
нет дела до политики и мы должны ограничиться только религией» [10, с. 85]. 
Развивая эту мысль, он заявлял: «Наш долг работать над установлением ислам-
ского правления. Первое, что мы должны предпринять в этом направлении, это 
пропаганда наших целей… враг не в состоянии отобрать у вас средства воздей-
ствия на массы. Вы должны учить людей всему, что связано с поклонением Ал-
лаху, конечно, но более важны политический, экономический и юридический 
аспекты ислама. Наш долг приложить все силы к тому, чтобы установить ис-
тинное исламское правление. Мы должны поднимать волну интеллектуального 
пробуждения, проникать внутрь общества, постепенно формировать в умах 
просыпающихся религиозных масс образ исламского правления и, наконец, 
установить его» [10, с. 65]. 

По мнению иранских исследователей, исламская республика как цель ис-
ламской революции «представляет собой новую модель государственного 
устройства, сочетающую в себе принципы республиканизма (демократии) и ис-
ламскую сущность, которая может рассматриваться как соответствующая инте-
ресам модернизации Ирана, способствующая осуществлению народовластия 
и учитывающая традиционные ценности» [23]. 

Критики иранского исламизма возражают, утверждая, что исламскую 
республику необходимо рассматривать как авторитарную систему, Хомейни 
называть диктатором и полагает, что «после свержения шахского режима к вла-
сти пришло не духовенство как сословие, а узкая группа богословов… и не ис-
лам как религия стал официальной государственной идеологией, а его иска-
женная версия в интерпретации Хомейни» [20]. Созданный в Иране политиче-
ский режим нельзя рассматривать как исламский, Жиль Кепель оценивает 
иранский проект как неудавшуюся попытку воплощения исламской утопии, ис-
ламскую республику считает «исторически изжившей себя, отсталой и отверг-
нутой моделью…, которая уже перестала быть утопией и носительницей буду-
щего» [13]. 

Американский автор иранского происхождения Э. Абрахамиян утвержда-
ет об особом пути развития демкоратии в Иране времен правления воинствен-
ных аятолл: «Конституция скрестила принцип велаят-е факих, сформулирован-
ный Хомейни, с принципами Французской республики по Базаргану при прева-
лировании первого над вторым. Этот закон соединил понятия божественное 
право и права человека, теократию и демократию, голос Бога и голос народа, 
власть духовенства и народное самоуправление» [1]. Именно в особенностях 
иранской демократии многие и видят национальную специфику иранского про-
екта [2]. Ряд авторов характеризуют годы президентства М. Хатами (1997–
2005) как попытку демократического транзита [2]. Возвратом к консервативной 
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традиции следует считать победу на президентских выборах 2005 г. представи-
теля новой волны консерваторов президента Махмуда Ахмадинежад (2005–
2013). Впервые за всю историю ИРИ основные центры власти оказались в ру-
ках представителей консервативного фланга [11]. 

В политической системе Исламской Республики Иран отчетливо видно 
переплетение традиций Востока и Запада. В Иране имеет место существование 
«демократических выборных органов, аналогичных тем, какие действуют и в 
современных странах Европы и Америки, соседствует с элементами исламской 
теократии, закрепляющими реальную политическую власть в руках у неболь-
шой группы мусульманских религиозных деятелей. Органы, избираемые демо-
кратическим путем – президент, меджлис (парламент), оказались в полном под-
чинении органов назначаемых – рахбара (духовного руководителя государства), 
Наблюдательного совета, состоящего из мусульманских религиозных деятелей, 
судебных органов. Какие бы решения и законы ни принимали президент или 
парламент, они не могут вступить в силу без утверждения рахбаром или 
Наблюдательным советом» [7]. 

Самими иранскими исследователями признается, что идеология полити-
ческого ислама стала в Иране формироваться как идейная альтернатива офици-
альной шахской идеологии именно из-за того, что в ней в 1960–1970 гг. все бо-
лее резко усиливался крен в сторону западнических элементов. Поэтому глав-
ным направлением в культурной политике нового режима стало противопо-
ставление западным культурным принципам и смещение акцентов в цивилиза-
ционном коде от культурных в сторону традиционных и исламских принципов 
[9]. «Иран находится в процессе поиска баланса между традиционными и со-
временными механизмами формирования новой концепции национальной без-
опасности и политической культуры. При этом важной и актуальной задачей 
является создание условий для конструктивного политического диалога между 
двумя поколениями современного Ирана: тем поколением, которое до сих пор 
связано с традиционными ценностями и историей Ирана, и тем, что в опреде-
ленном смысле оторвано от традиционных ценностей» [3]. 

Природа власти носит теократический характер и подпитывается силой 
авторитета «Корана». Это и обеспечивает главенство консервативных постула-
тов и укрепление власти исламских клерикалов. Когда Мухаммед говорит: 
«Худшие из ваших правителей тс, которых вы ненавидите, а они ненавидят вас, 
и которых вы проклинаете, а они проклинают вас» – он тут же добавляет, что 
и таких плохих правителей не следует свергать, ибо их власть от Аллаха [16]. 

Идея экспорта исламской революции была реализована иранскими вла-
стями на практик. Посредством этой доктрины теократические круги Ирана 
пытались расширить свою власть на регион Ближнего Востока и Персидского 
залива и создать «шиитскую сверхдержаву» [6]. 

Выдвинутая президентом реформатором М. Хатами (1997–2005) концеп-
ция «диалога цивилизаций» одной из своих целей (помимо улучшения отноше-
ний с Западом) предусматривала и расширение культурного влияния Ирана на 
соседние исламские страны.  
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Правительство президента Ирана (1989–1997) А.А. Хашеми Рафсанджани 
(1934–2017) призывало начать широкий международный диалог с целью при-
влечения технологий и инвестиций и открыло возможности расширения ры-
ночных отношений. Реформы этого периода стали попыткой увязать принципы 
неолиберальной западной модели с «исламскими экономическими механизма-
ми и выработать экономическую модель, более привлекательную для стран с 
мусульманским населением, чем доказавшие свою эффективность модели ев-
ропейских стран» [22]. 

Президент Ирана М. Ахмадинеджад откровенно апеллировал к исламу, 
старясь представить противостояние Ирана и США как столкновение западной 
и мусульманской цивилизаций. Его сторонники видят в Америке «большого 
Сатану», источник культурного разложения, хищную капиталистическую дер-
жаву, эксплуатирующую ресурсы более бедных стран [21]. 

В настоящее время развитие политической культуры Ирана зажата в тис-
ках борьбы демократии, теократии и авторитаризма [15]. С точки зрения иран-
ских идеологов, исламская демократия является лучше западной и восточной 
[24]. «Специфическая структуризация власти и зависимости, которая в граж-
данской и политической культуре часто носит сугубо личный характер и функ-
ционирует по принципу ассиметричности религиозных, правовых, политиче-
ских, моральных и иных норм в отношениях между «своими» и «чужими», 
оставляет открытым вопрос о том, может ли мозаичный иранский социум 
трансформироваться в современное гражданское общество с развитой полити-
ческой культурой. При этом не всегда западные классические образцы полити-
ческой культуры подходит под иранский политический ландшафт и отвечают 
их интересам и запросам [20–21]. Необходима  глубокая и идеологически не ан-
гажированная концептуализация и легитимация иранского социума как граж-
данского общества, а отечественной политической культуры – как демократи-
ческой политической культуры» [17]. 

Проводя независимую внешнюю политику, власти Ирана считают свое 
государство суверенной теократической демократией и не намерены огляды-
ваться и сверять свои действия с западными демократическими стандартами. 
Для них эталоном является их собственный политический опыт, на котором они 
и выстраивают здание своей государственности [12]. 
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Аннотация. Политическая культура современной Турецкой республики 

представляет собой сложносочиненный историко-культурный ландшафт, уни-
кальную смесь азиатской и европейской традиций, не имеющей аналогов в ми-
ре. Наиболее остро перед Турцией стоит вопрос о политической самоиденти-
фикации, от выбора решений которого зависит единство самой этой нации. В 
этом выборе («запад или восток») она сродни России, в ментальной истории ко-
торой тоже была дилемма между «западниками» и «славянофилами». Именно 
неустойчивость этого вектора развития грозит в будущем резкими сменами 
направления стратегического развития страны, что чревато социальными и по-
литическими потрясениями. 
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historical and cultural landscape, a unique mixture of Asian and European traditions 
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Современная Турецкая республика (провозглашенная в 1923 г.) является 

светским государством, президентской республикой, с многовековой импер-
ской традицией, привыкшей самостоятельно решать свою внутреннюю и внеш-
нюю политику. В историческом плане в политической культуре Турции следует 
выделить несколько культурно-исторических пластов: 1) древнетюркское 
наследие (элементы доисламских верований сохранялись в качестве перифе-
рийного, вспомогательного компонента); 2) византийское наследие и 3) ислам-
ско-арабское наследие. Каждый из этих пластов оказывает на нее свое опреде-
ленное воздействие, интенсивность влияния которого зависит от конкретного 
исторического периода ее истории. 

Имперский эксперимент для Османов завершился созданием из обломков 
их могущества современной Турции. Известно, что еще русский царь Николай I 
увидел в Османской империи «больного человека Европы» (по версии британ-
ского историка Гарольда Темперлея – “больного или умирающего медведя”, 
что еще более показательно, учитывая привычную ассоциацию “медведя” 
именно с Россией) [7], и к адресованному Великобритании предложению уско-
рить естественную смерть умирающей империи. 

Одним из важных идеологических скрепов современной Турции был 
и остается кемализм1. Данная идеологическая концепция включает в себе сле-
дующие 6 пунктов, впоследствии закреплённых в конституции 1937 г.: 
1) народность; 2) республиканизм; 3) национализм; 4) светскость; 5) этатизм 
                                                             
1Кемализм (тур. Kemalizm), также ататюркизм (туо. Atatürkçülük) – идеология турецкого национа-
лизма, выдвинутая Мустафой Кемалем Ататюрком (1881–1938). Считается официальной идеологи-
ей Турецкой республики. Сторонники считают, что их идеология является эффективной моделью 
развития стран Третьего мира. –  Мухаметдинов Р. Ф. Зарождение и эволюция тюркизма. Казань: За-
ман, 1996. 270 с. 
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(государственный контроль в экономике); 6) реформизм [11]. «Турецкий наци-
онализм (миллиетчилик) – один из краеугольных камней официальной идеоло-
гии Турецкой Республики, зафиксированный в ее Основном закон» [10, с. 20]. 
При этом особенностью тюркизма (национализма) было то, что он никоим обра-
зом не совместим с клерикализмом, теократией [4]. К. Ататюрк полагал, что 
жизнь турок как нации означает переход в состояние современного общества [5]. 

Политический талант Ататюрка как «архитектора новой Турции» отличался 
прагматизмом и рационализмом, всегда использовавшим разнообразные и весьма 
гибкие тактические приемы, в процессе ускоренного «высаживания молодых че-
ренков при выкорчевывании старых пней». Личный пример Ататюрка – наглядное 
подтверждение его собственного вывода: «Нации нужны вожди, обладающие ду-
ховным величием, честностью и целеустремленностью» [14]. 

С 1920-х гг. в жизни Турции на первый план вышли три принципа - наци-
онализм, лаицизм (секуляризация) и народность. При этом “национализм рас-
сматривался как база режима”. Идеология национализма была очищена от вся-
ких проявлений пантюркизма, поскольку кемализм стремился построить турец-
кое национальное государство (нация – государство) [3]. 

Точно так же как и Россия, Турция всегда была раздираема выборов од-
ного из двух векторов своего политического развития – западного и восточного. 
Сходство современных Турции и России – их политической эволюции – тема 
большого числа исследований, включая полноценные академические моногра-
фии [1].  

Западнический вектор в Турции хотя и имеет сторонников, но не вызыва-
ет понимание у самого Запада.1 Вместе с тем вопрос относительно того 
насколько западные политические технологии и оценки применимы к турецкой 
действительности, остается открытым и, возможно, вообще не имеет никакого 
решения [16–17]. Однако, в большей мере турки (османы) мыслят себя все-таки 
больше европейцами, чем азиатами. Но в Европе их никто не жалует. Для ту-
рецкого сознания быть «европейцами» значит ориентироваться на высокие 
стандарты Запада как мирового политического, экономического и культурного 
центра. «Для тех сил в России и Турции, что сделали ставку на “европейский 
выбор”, это означало следующее: либо агенты этой политики признаются в ее 
ошибочности и уступают место более проамериканским силам, либо выбирают 
что-то иное. Этим иным естественным образом оказалась некая версия “особо-
го пути”: “евразийского” в случае России, или “неоосманского” в случае Тур-
ции» [13, с. 61]. 

Одним из препятствий на пути в ЕС стал религиозный фактор - усиление 
роли ислама в политической культуре Турции «В случае Турции выбор был од-
нозначен, поскольку разделение “проамериканского” и “проевропейского” кур-
сов наложилось на смертельную вражду секулярно настроенной армейской 
                                                             
1 Американский социолог турецкого происхождения Айше Заракол в монографии «После пораже-
ния…» сравнивает опыт вестернизации Турции, Японии и России, обнаруживая общие черты в реак-
ции этих стран на поражение от Запада, а затем – на сохраняющееся недоверие западных элит к «за-
падническому» преображению этих государств. - ZarakolA. AfterDefeat. How the East Learned to Live 
with the West. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.  
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верхушки и европейски ориентированного демоисламизма, из среды которого 
вышел Эрдоган. Отступать было некуда. Мобилизовав все силы, нацеленные на 
возрождение ислама под демократическими лозунгами, включая движение “Хиз-
мет”, с его лидером – проживавшим в США проповедником Фетуллахом Гюле-
ном, Эрдоган вырывает власть у армии и впоследствии обнуляет ее роль идеокра-
тической силовой надстройки над демократическим процессом» [13, с. 61]. 

В настоящее время Турция пытается возвратиться на геополитическую 
сцену, имея в багаже полуофициальную идеологию неоосманизма [8]. Впервые 
турецкая элита увлеклась этой идеей еще в конце 1980-х гг., когда допустила 
возможность отхода от идей кемализма[6]. В настоящее время неоосманизм 
обозначает направление в турецкой политике, где возрождение османских 
культурных традиций способствовало росту популярности Партии справедли-
вости и развития (ПСР), которая с 2003 г. стала правящей. ПСР называет своих 
сторонников и своего основателя Реджепа Эрдогана (с 2014 г. президент Тур-
ции) «Osmanlı torunu» (потомки османов). Критики обвиняли Эрдогана в том, 
что он управляет страной так, как будто бы он является султаном. 

Длительное время идеи пантюркизма (создание «Великого Турана») бы-
ли оценены кемалистами опасными[10]. В противовес приверженцам панисла-
мизма пантюркизм обосновывает необходимость разделения светской и духов-
ной власти и развития тюркской нации на основе достижений европейской ци-
вилизации. Одним из условий достижения успеха на этом пути он видит в объ-
единение тюркоязычных народов в рамках единого государства. Подобные 
идеи получили широкую популярность в среде младотурок еще в XIX в. Данная 
идеологема связана с понятием «Туран» (упомянутый еще в «Авесте»), которое 
возникло как антипод «Ирана» — страны ариев, где господствует персидская 
культура [9]. «Туран» представляет собой пространство к северу от Ирана, и от 
Кавказа до Саян, рассматривалось как прародина «туранских» народностей, 
к которым причислялись все этносы урало-алтайской языковой семьи. При 
этом тюркский мир мыслился как ось этого обширного «Турана» – соответ-
ственно, пантюркизм выступал как концентрированное выражение более широ-
кого и более расплывчатого пантуранизма [2]. 

Турция всегда активизировалась в своей истории, когда во главе ее вставал 
харизматический лидер. Но не всегда этот харизматик приводил ее к желаемым 
для страны целям [15]. Состояние современной Турция характеризуется усилени-
ем геополитических амбиций, при явной деградации военной политической куль-
туры. Конфликт генералитета и правящей политической элиты возник вследствие 
попытки изменить выбранный в ХХ в. курс на сближение с Европой, курсом на 
восстановления былого имперского величия (неоосманизм) [18]. 

Если Россия в 2010-е гг. сделала свой выбор в пользу евразийской инте-
грации, то Турция с большим трудом разворачивается в целом враждебный ей 
мир Евразии, народы и правительства которой все еще помнят «прелести» ее 
османского владычества и особо не стремятся навстречу новым османским 
планам. «В итоге Россия и Турция обнаружили себя в одной и той же роли – 
отвергнутых маргиналов Евро-Атлантики. Эта цивилизация, легко преодолев 
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внутренний раскол, добилась новой интеграции на ценностной основе, но от-
толкнула от себя и Путина, и Эрдогана... Но гораздо более важным мотивом 
было стремление лидеров нового поколения Путина и Эрдогана пересмотреть 
политику своих стран периода 1990-х годов и выйти из-под зависимости от 
элит, предпочитающих пребывать под американским влиянием» [13]. 

Пестрота элементов политической культуры современной Турции, нере-
шенность целого ряда этнических вопросов и завышенные геополитические 
амбиции правящих элитных групп, все это делает саму Анкару весьма уязвимой 
для деструктивных тенденций, которые могут обострится в случае неблагопри-
ятного исхода в решении основного политического вопроса – вопроса само-
идентификации («запад или восток») [12]. 
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Аннотация. Политическая культура Индии относится к трем древнейшим 

цивилизациям на планете (вместе с Китаем и Ираном/Персией), которые стоят у 
истоков культуры и цивилизации современного человечества. Ее вклад в развитие 
политической мысли измеряется трудами ее выдающихся ученых и политических 
деятелей, начиная с древнейших времен и заканчивая нашим днем. От брахмана 
Чанакья Кауталья и до Махатмы Ганди индийская политическая наука сохраняла 
черты своей национальной самобытности и уникальности. И в наше время эти 
культурные коды определяют традиции индийской политической системы, харак-
тер и особенности ее политических элит и лидерства. 
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Annotation. The political culture of India belongs to the three oldest civiliza-

tions on the planet (together with China and Iran / Persia), which stand at the origins 
of the culture and civilization of modern mankind. Its contribution to the develop-
ment of political thought is measured by the works of its outstanding scientists and 
political figures, from ancient times to our day. From Kautillo to Mahatma Gandhi, 
Indian political science has retained its national identity and uniqueness. And in our 
time, these cultural codes determine the traditions of the Indian political system, the 
nature and characteristics of its political elites and leadership. 
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Индия до сих пор пытается избавиться от комплекса неполноценности, 

травмы которую ей нанесло британское унизительное колониальное господ-
ство. То унижение, которое Индия испытала за эти века английской гегемонии, 
разводит их по разные стороны геополитической картины мира. Индия, так же, 
как и Китай, страна с длинной исторической памятью, помнящей как свои ве-
ликие достижения, так и свое большие унижения. Мера взыскания с Велико-
британии Индией своего долга за совершенное зло пока не известно, но оно бу-
дет неизбежным.  

Самоидентификация Индии происходит через осознания своего истори-
ческого богатства [1]. В самосознании местных политических элит вызывает 
отторжение даже само название их страны, в котором они видят следы колони-
ального британского владычества.1 В общем, самоидентификация в Индии 
осуществляется на цивилизационной, а не на национальной основе, поскольку 
это многонациональная страна с преобладанием трудно искоренимых феодаль-
ных, колониальных, кастовых и трайбалистских пережитков [2]. В общенацио-
нальных масштабах совместную политическую деятельность осложняет вели-
кая «многоярусная» пестрота и разобщенность самого населения этой страны. 
Ситуацию усложняет взаимодействия огромного числа языков и диалектов, - из 
них двух государственных и 15 официально признанных Конституцией языков. 
К этому также следует добавить разобщенность людей по кастовому признаку – 
в стране 3 тыс. каст и около 25 тыс. подкаст, численностью от сотен человек до 
нескольких миллионов каждая[4]. Из бывших колониальных народов Индию 
                                                             
1Официальное название страны – Республика Индия, происходит от древнеперсидского слова хинду, 
родственного санскритскому синдху  (исторического названия реки Инд). Древние греки называли 
индийцев индои ( νδοί – «люди Инда»). В Конституции Индии устанавливает название на хинди, 
официальном языке страны – Бхарат, которое происходит от санскритского имени древнеиндийско-
го арийского царя, история которого была описана в «Махабхарате». Basham, A. L. The Wonder That 
Was India. South Asia Books, 2000. 
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выделяет «присущий ее социальной структуре национальный и конфессио-
нальный плюрализм, отсутствие единого центра, организующего экономиче-
скую, социальную и духовную жизнь Индостана» [6]. 

Индийская цивилизация отличается от христианской или исламской ци-
вилизаций в религиозном плане. Нормы, говорящие о поведении людей, изло-
жены в книгах, именуемых шастры. Отличительной чертой индуизма является 
простая модель, допускающая отклонения и требующая гибкости в духе реа-
лизма и терпимости [5]. 

Для индийской политической культуры характерны толерантность 
и плюрализм, без которых невозможно развитие демократии [7]. В целом демо-
кратические институты Индии отвечают западным критериях [9-10], хотя 
и имеют целый ряд своих национальных особенностей (черт). В индийском 
национальном политическом сознании лучшие национальные демократические 
идеи и традиции были в ХХ в. развиты и соединены с либеральными западны-
ми и общечеловеческими идеалами. Выразителями этих идеалов стали великие 
мыслители и деятели национально-освободительного движения Индии Махат-
ма Ганди (1869–1948) и Джавахарлал Неру (1889–1964) [8]. 

Исследователи различают три типа политической мобилизации членов 
кастовых сообществ: вертикальную, горизонтальную и дифференциальную. 
Вертикальную мобилизацию они определяют как «обеспечение местной знатью 
политической поддержки со стороны локальных сообществ, организованных 
и интегрированных в систему иерархическими рангами, их взаимосвязью и ав-
торитетом традиционных органов власти» [4]. 

Реально существующий в Индии политический режим отличается своей 
сложно-комбинированной структурой. Его невозможно однозначно определить 
или только в рамках демократической либо авторитарной моделей. Экспертное 
сообщество признает, что ни одна из его основных демократических черт 
в начале XXI в. не получила еще достаточно полного развития [3]. Так, Консти-
туция признается к качестве юридической основы государства и общества, но, 
будучи гибко-жесткой, она довольно просто, подчас даже из конъюнктурных 
соображений правящей партии подвергается изменениям. К тому же не все ее 
положения «работают» [6, с. 122]. Именно в силу указанных причин, политиче-
скую систему в Индии чаще всего определяют как неустойчивую демократию, 
с множеством национально-исторический вкраплений [6, с. 128]. 

Политическая символика (флаг и герб) Индии передает ее национальный 
колорит. Государственный флаг Индии представляет собой прямоугольное по-
лотнище из трёх горизонтальных полос равной ширины: верхней - «глубокого 
шафранного» (символ духовности), средней - белого (миролюбие) и нижней - 
зелёного (плодородие) цвета. В центре флага расположено изображение колеса 
с 24-мя спицами, тёмно-синего цвета (символ религии)1. Государственный герб 

                                                             
1Это изображение известно как «Ашока Чакра» (Дхармачакра) и скопировано было с «Львиной капи-
тели» в Сарнатхе; именно оно заменило собой первоначальное изображение прялки. Диаметр колеса 
составляет 3/4 ширины белой полосы флага. Отношение ширины флага к его длине 2:3. Флаг исполь-
зуется также в качестве военного флага Индийской армии. 
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Индии представляет собой изображение «львиной капители», венчающей ко-
лонну Ашокив Сарнатхе. На гербе изображены четыре индийских льва на круг-
лой абаке1. 

В политической жизни Индии немаловажную роль играет культ полити-
ческого национального лидера. «Индуизм и традиции древнеиндийского обще-
ства лежат также в основе слабости современных партий в этой стране, а также 
государственных институтов. Лояльность к ним постоянно подрывается лояль-
ностью к касте, местной общине, харизматическому лидеру. Так, в политиче-
ской жизни современной Индии бесконечная борьба клик и фракций постоянно 
раздирает партии. Переход таких клик из партии в партию, постоянное создание 
новых партийных комбинаций может показаться европейцу аморальным. Но это 
не аморальность: преданность клике важнее, чем преданность партии, традици-
онные связи сильнее новых. Связи эти ослабляют партии, делают их ареной 
борьбы традиционных группировок; ослабляют они и государство» [3]. 

Проблема идентичности, как во многих других странах, связана с темой 
единства страны. «В Индии нет чувства естественности и необходимости госу-
дарственного единства. Как в традиционной Индии общинная принадлежность 
значила неизмеримо больше, чем принадлежность к государственному образо-
ванию, так и ныне местные интересы и лояльность постоянно вступают в кон-
фликт с преданностью государству.  Конфликты  языковых и религиозных об-
щин друг с другом и с центром – неизменная черта  политической жизни совре-
менной Индии, причем движения за языковые и религиозные автономии все 
время балансируют на грани сепаратизма» [3, с. 59]. 

В 2010-е гг. в Индии стал происходить социокультурный и экономиче-
ский рост, что стимулировать складывание и оформление лидерских амбиций 
власти. Дели стал играть более заметную роль на международной арене. В дей-
ствительности Индия может стать мировой сверхдержавой, только притянув 
в сферу своего «имперского» влияния такие страны, как Непал, Бирму, Бутан, 
Бангладеш, Шри-Ланку и даже (в особенности) Пакистан. 

 
Список литературы 

1. Wolpert, Stanley. A New History of India. – Oxford and New York : Oxford 
University Press. 2003. – 544 р. 

2. Алаев Л. Б. Индийские идентичности в условиях модернизации // Глоба-
лизация и поиски национальной идентичности в странах Востока : учебное по-
собие. – М., 1999. 

3. Алаев Л. Б. Политическая система и политическая культура Индии 
// Политические системы и политические культуры Востока / под ред. профес-
сора А. Д. Воскресенского. – 2-е изд. перераб. и доп. – М. : ACT : Восток-Запад, 
2007. – С. 203–205. 
                                                             
1Четвёртый лев находится сзади и, следовательно, скрыт из виду. Герб символизирует нацию, которая 
«отважна в храбрости, сильна в теле, благоразумна в совете и устрашает противников». Абака укра-
шена четырьмя животными - символами четырёх направлений: Лев - севера, Слон - востока, Лошадь - 
юга и Бык - запада (на изображении видны только Лошадь и Бык). Абака опирается на лотос в пол-
ном расцвете, символизирующий источник жизни. 



174 
 

4. Гендин А. А. Каста и выборы в Индии // Политические отношения на 
Востоке. – М., 1990. – С. 111–121. 

5. Глушкова И. П. Боги здесь и сейчас: индусская мифология как инстру-
мент создания североиндийской идентичности // Восток. – 2004. – № 1. – С. 5–6. 

6. Кашкин С. Ю. Политический режим в современной Индии: сущность, 
основные особенности и тенденции развития // Государство и право. – 1995. – 
№ 4. – С. 122. 

7. Лунев С. И. Политическая система и политическая культура Индии 
// Политическая компаративистика / под ред. О. В. Гаман-Голутвиной. – М. : 
Аспект-пресс, 2019. – С. 697–728. 

8. Неру Дж. Открытие Индии / пер. с англ.: В.В. Исакович, Д.Э. Кунина, 
И.С. Кливанская, В.Ч. Павлов; ред. перевода В.Н. Мачавариани. – М. : Изд-во 
Иностранной литературы, 1955. – 652 с. 

9.  Оськина О. И. Трансформационные переменные политической культу-
ры современной политической элиты // Вопросы элитологии. – 2020. – Т. 1, 
№ 3. – С. 52–73.  

10. Подвойская Н. Л. Политическая культура и ментальные  особенности 
современных американских элит // Вопросы элитологии. – 2020. – Т. 1. № 3. – 
С. 74–91.  

 
   



175 
 

ТРИБУНА МОЛОДОГО УЧЁНОГО 
 
 
 
 

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ДИПЛОМАТИЧЕСКИХ ТРАДИЦИЙ  
И КУЛЬТУРНЫЙ КОД ИНДИИ 

 
Челнакова И.Ю., студентка, Астраханский государственный университет 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 
E-mail: koralina125@mail.ru 

 
Аннотация. Без понимания прошлого государства невозможно понять 

его настоящее. Эти слова в том числе относятся и к политике, в том числе 
внешней. Когда речь идет об Индии и ее социальной, политической и культур-
ной структуре, необходимо понимать, что реликты давнего времени являются 
весьма устойчивыми, и отличаются весомой силой традиции. Некоторые черты 
античности, органически продолжают быть связаны с современной жизнью, 
в постоянно меняющиеся современном мире. Общество, каста, религия-это да-
леко не самый полный перечень проявлений прошлой жизни, понимание роли 
которых как основ в современной Индии во многом зависит от изучения их 
происхождения и этапов развития. Сегодня понимание политики, методов ди-
пломатии и культурных особенностей страны представляют не только профес-
сиональные интересы: общественные деятели, организации и партии Индии по-
разному оценивают культурное наследие. Однако следует отметить принятие 
факта о многообразии источников, возраст которых относит нас к тысячелети-
ям до нашей эры. Уже в то время были сформированы нормы, заложившие 
формирование практику дипломатии Индии. Цивилизационные отличия и ха-
рактеристики, оформившиеся в древности и влияющие на взаимоотношения 
между государствами в нынешнее время, объективно требуют внимания и изу-
чения. Вот почему объективные исследования древней политической и куль-
турной жизни Индии особенно важны. Система индийских методов диплома-
тии представляет интеллектуальный интерес, и ее изучение могло бы привлечь 
внимание политологов, ученых, изучающих международные отношения и меж-
дународное право. Источниками, в которых подробно описаны данные методы, 
являются Древнеиндийские тексты «Артхашастры», «Законы Ману» наряду с 
ведами, «Махабхаратой» и «Панчатантрой». 

Ключевые слова: дипломатия, политическая традиция, метод диплома-
тии, древняя Индия, «Артхашастра», политическая философия, международные 
отношения 
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Annotation. Without understanding the past of the state, it is impossible to un-

derstand its present. These words also apply to politics, including foreign policy. 
When it comes to India and its social, political and cultural structure, it is necessary 
to understand that the relics of ancient times are very stable, and are distinguished by 
the weighty strength of tradition. Some features of antiquity, organically continue to 
be associated with modern life, in an ever-changing modern world. Society, caste, re-
ligion-this is not the most complete list of manifestations of past life, the understand-
ing of the role of which as the foundations in modern India largely depends on the 
study of their origin and stages of development. Today, understanding the politics, 
methods of diplomacy and cultural characteristics of the country are not only profes-
sional interests: public figures, organizations and parties in India have different val-
ues of cultural heritage. However, we should note the acceptance of the fact about the 
diversity of sources, the age of which refers us to the millennia before our era. Al-
ready at that time, the norms that laid the foundation for the practice of Indian diplo-
macy were formed. Civilizational differences and characteristics that took shape in 
ancient times and affect the relations between states in the present time, objectively 
require attention and study. This is why objective research into the ancient political 
and cultural life of India is particularly important. The system of Indian methods of 
diplomacy is of intellectual interest, and its study could attract the attention of politi-
cal scientists, scholars of international relations and international law. The sources 
that describe these methods in detail are the Ancient Indian texts "Arthashastra", 
"Laws of Manu" along with the Vedas, "Mahabharata" and "Panchatantra". 

Keywords: diplomacy, political tradition, method of diplomacy, ancient India, 
"Arthashastra", political philosophy, international relations 
 

Война не была табу ни в одну эпоху. В прошлом война и дипломатия бы-
ли как никогда тесно связаны. Но она также не была предпочтительней чем 
мир.Индийская дипломатия, как отмечал Арриан в "Индике" (IX), не стреми-
лась к завоеваниям за пределами своих естественных границ. Названием этого 
принципа является Нити, оно основывается на гармоничном развитии челове-
чества в равном значении с правильным проведением политики. Сущность 
древней дипломатии в Индии, в этом контексте, основывается на радикальной 
морализации и этическом рвении.  Закон должен быть основан на согласии ор-
ганизованного мнении большинства, соотносящимся с религией и нормами мо-
рали в государственном управлении и дипломатии в межгосударственных вопро-
сах, в противном случае он отвергается как неэффективный. Памятник санскрит-
ской повествовательной прозы Панчатантра, помимо динамичного собрания     
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басен с моралью, является учебником Нити, который является непосредствен-
ной интерпретацией дипломатических основ и методов [2]. Стоит отметить, что 
индийская дипломатия в начале своего зарождения не была оторвана от фило-
софских соображений. Однако несмотря на несформированность на начальном 
этапе дипломатических принципов и хорошее владение военной наукой, впо-
следствии именно интеллектуальное и культурное влияние на мир, а не войны 
принесли Индии всеобщую славу и уважение. Было также отвергнуто, что 
средства должны ставить под угрозу или оправдывать цель.  

Артхашастра, несомненно, является самым важным произведением в ин-
дуистской политической мысли. Полнота и богатство содержания Артхашастры 
изображается сложным анализом внутренней и международной политики. 
В трактате освещаются не только вопросы управления, правопорядка, полити-
ческими проблемами, но и такие современные проблемы как война и диплома-
тия. Концепция государства всеобщего благосостояния заложена в руководстве 
Каутильи по управлению государством, где говорится, что "в счастье поддан-
ных лежит его счастье; в их благополучии -его благополучие" [3, с. 39]. Артха-
шастра отводит благосостоянию граждан первое место во всех политических 
соображениях, общему благу народа и его устойчивому развитию. Счастье рас-
сматривается как главная цель для служения которой Каутилья описал слож-
ную административную систему. Его акцент на государстве всеобщего благо-
состояния хорошо отражен в его теории Саптанга, дипломатии, данданити. 
Каутилья жил и писал в то время, когда Индия была разделена на ряд княжеств, 
поэтому возникает идея о необходимость сильного политического центра в Ин-
дии. Зная о бедствиях, которые могут обрушиться на государство, Артхашастра 
предлагает решение проблемы управления стихийными бедствиями, ту состав-
ляющую современного управления. Он считал, что из семи элементов государ-
ства, бедствие каждого предшествующего более серьезно, чем бедствие непо-
средственно следующего.  

Принципы управления, провозглашенные им около 2300 лет назад, имеют 
сходство с современной концепцией государства всеобщего благосостояния в 
идеологии, идеалах, функциях, задачах, обязанностях, социально-
административных организациях и т. д. Способный правитель-это тот, кто не 
только обеспечивает благосостояние своих граждан, но и следит за тем, чтобы 
нарушители закона были наказаны. Таким образом, то, что обозначается как 
верховенство закона в настоящее время, было очень описано в трудах Ка-
утильи. Для Каутильи внутренняя администрация была не менее важна, чем 
поддержание хороших дипломатических отношений с соседними государства-
ми. Он считал, что хорошее государство не обязательно означает наличие пра-
вильных законов и обязанностей и честное управление, но также и дипломати-
ческие отношения с другими государствами. Интересно отметить, что Каутилья 
был дипломатом по преимуществу. Его стратегии, позволяющие правителю 
стать чакравартином, владыкой мира, включают в себя мир, войну, нейтрали-
тет, марширование, союз, двойную политику, и он тщательно объясняет, какую 
стратегию следует принять и когда. "Тот, кто уступает другому государству, 
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должен заключить с ним мир; тот, кто превосходит по мощности, должен вести 
войну; тот, кто считает, что ни один враг не сможет навредить и достаточно си-
лен, чтобы сокрушить врага, должен соблюдать нейтралитет"[4, с. 59]. Все эти 
принципы указывают на то, что система управления Каутильи была вполне 
научной и хорошо всесторонне отражает всеобъемлющие руководящие прин-
ципы сарваджана, сукхино, бхаванту. Основа дипломатии Каутильи, в отличие 
от дипломатии Макиавелли, коренится в моральной ответственности и не 
оправдывает концепцию аморального суверенитета. Таким образом, данью за-
конов древней Индии является то, что, несмотря на политические потрясения 
и катаклизмы, основы дипломатического метода и практики не претерпевали 
изменения, не искажались в угоду достижения моментного результата.  

Идеал праведности в Индии был такой же частью индивидуальной этики, 
как и дипломатической процедуры. Монарх, король, являлся ядром межгосу-
дарственных отношений, считал дипломатию этичной и превыше атрибутов 
простого государственного управления, основанного на военных методах. По-
литическая геометрия, считавшаяся само собой разумеющейся предтечей к ди-
пломатической деятельности, даже сегодня служит замечательным образцом 
политической изобретательности, дальновидности и мудрости. Гипотезы Ка-
утильи о такой системе мандалы [3] заслуживают особого внимания. Принцип 
по которому были организованы иностранные союзы и коалиции в древнеин-
дийской дипломатии – принцип концентрических колец естественных врагов и 
союзников. Каждый царь рассматривал свое собственное царство как располо-
женное в центре своего рода мишени, окруженное кольцами (мандалами), ко-
торые с течением времени могут представлять его естественных врагов и его 
естественных союзников [5, с. 114]. Изложенная выше концепция является еще 
одним вкладом в обогащение индийской дипломатии, "Это основная фигура 
своего рода политической геометрии, которая может быть применена с не-
большими корректировками к практическому расчету напряженных отношений 
почти на любой исторической сцене" [5, с. 115]. Он заменил это понятием Ча-
краварта, подразумевающая под собой "целостную империю с целью в конеч-
ном счете осуществить мечту Будды, которая была всеобщей праведностью"[1, 
с. 137]. Вклад Каутильи также за Дхарма Виджаю в отличие от Лобха Виджаи и 
Асур Виджаи в категории Куаюддхи, или понятия «неправедной войны», явля-
ется значительным вкладом в международное право[1, с. 142]. Гита начинается, 
что важно, с мира Дхармакшетры, и Махабхарата, не возлагающих надежды на 
физическую войну. Отсюда исходит основной принцип древнеиндийской ди-
пломатии, состоящий в том, что необходимо избегать войны. Или, в крайнем 
случае, оставить идею войны как последнее средство, в том случае, когда все 
остальные средства будут использованы безрезультатно. Основные цели ди-
пломатической миссии, в древнее время, соответствуют современным, принци-
пиально не меняются. К ним относятся обеспечение национальной безопасно-
сти, защита национальных интересов и государственной целостности, а также 
защита национального суверенитета всегда являются основными целями ди-
пломатического успеха. Однако Нити-шастра призывает к преобладанию 
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средств, способствующих сохранению и преобладанию этических целей. 
В этом контексте особого упоминания заслуживает концепция Чатур-Упайи, 
или четырехкратных альтернатив дипломатии. Эти инструменты дипломатии – 
сама, дан, данд и бхед. Разрешается использовать любую из них или все вместе, 
если государство находится в неблагоприятной обстановке, или при угрозе [6]. 

Сама, как метод дипломатии, означает дружбу, вежливость, разум, мир, 
переговоры, убеждение и примирение. Слово сама буквально означает мело-
дию, "которая обозначает особую ветвь жреческого учения в ведической тради-
ции ритуалов, которая трактует о мелодиях, которыми исполняются различные 
строфы Ригведы" [5, с. 120]. Огромное значение для своевременного мирового 
сообщества пактов о ненападении, переговоров, переговоров на предваритель-
ном уровне, является отражением данного древнеиндийского дипломатическо-
го метода. 

Дословным значением слова дан является "подарок". В современной ди-
пломатии это находит отражение в компромиссах и об идее взаимных уступок 
для обеспечения межгосударственного взаимопонимания и партнерских отно-
шений. Для избегания недопонимания, негативной оценки и тенденций к ухуд-
шению отношений между государствами, необходимо уметь вести диалог 
в особой обстановке и с особым посылом. При умеренности, доброжелательно-
сти, терпимости и терпении это становится не трудным выполнимым делом [5]. 
В качестве сравнительного исследования, использование программ экономиче-
ской и военной помощи подпадают под эту категорию в современном мире. 

К бхед приходилось прибегнуть, когда сама и дан были использованы 
безрезультатно. Значением этого слова является: раскол, разделение, разрыв, 
разрыв, смуту, сеяние раздора во вражеском лагере, измену, предательство. Эта 
техника применялась в полной мере для того, чтобы разрушить врага изнутри, 
истощая государство, делая его неспособным к защите собственного суверени-
тета. Все шаги, ведущие к дипломатической хитрости, являются частью бхед. 
При ведении реальных боевых действиях использование этого метода прини-
мало серьезные масштабы.  

Данд – это наказание, наказание, нападение, нападение, насилие, а также 
дубина, палка, посох, вражеский контроль, подчинение и сдерживание: именно, 
применение силы, приводящее иногда в последствии к войне. Обычно немыс-
лимо, чтобы метод данд использовался без должной осторожности. Даже в ка-
честве отчаянного средства, данд применялся только в чрезвычайной, безвы-
ходной ситуации. Данд можно описать как агрессивную деятельность любого 
рода, будь то откровенная и бесстыдная, или лицемерно оправданная в качестве 
наказания за оскорбление или за угрожающее отношение. Однако Каутилья 
предостерегал от применения таких откровенно недобросовестных средств, ко-
торые имеют тенденцию со временем быть возвращенными в качестве полити-
ческого бумеранга. Война также описывается как заключительный метод ди-
пломатии. Военные действия зачастую означали провалом дипломатических 
методов, так как война использовалась для достижения тех целей, которые 
мирные дипломатические методы могли достичь [7]. В древнеиндийском        
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сборнике законов Ману указано: «Никто не знает исхода войны. Поэтому ра-
зумно избегать такой катастрофы» [8, с. 356]. В Манутакже указывается, поче-
му метод данд должен быть последним оружием в дипломатическом арсенале. 
Кодекс Ману является первой книгой по праву, в ней содержится исчерпываю-
щий отчет о раджа-дхарме, гражданском и уголовном праве. Подробно описы-
вая обязанности царя, Ману утверждал, что обязанностью главы государства 
является необходимость защищать людей и не нарушать дхарму (закон). "Мы 
должны сделать так, чтобы сильные не могли эксплуатировать слабых. Коро-
левство, в котором эксплуатируют слабых, ждет необратимый упадок" 
[10, с. 36]. Современная концепция государственного благосостояния широко 
отражается в контексте защиты и благотворных мер для обездоленных. Пред-
ставляется очевидным, что концепция социально-экономической справедливо-
сти, помощи бедным со стороны государства была частью внутренней полити-
ки и принципом управления. Хоть Каутильей и был оформлен курс науки 
управления данданити [8], по традиции, война была фактически не привет-
ствовалась для использования в качестве внешнеполитических средств. Причи-
ны этого очевидны, поскольку индуистская военная наука ценила как этику, так 
и доблесть, ведение войны без учета моральных и традиционно принятых норм 
считались признаком деградации человеческого духа и превращения института 
войны в простую звериную жестокость. В Махабхарате показано, как Кришна 
безуспешно пытался примирить Кауравов и Пандавов всеми возможными спо-
собами убеждения (сама) и компромисса (Дан). Последовавшая за этим брато-
убийственная бойня была в такой же мере нарушением нормальной дипломати-
ческой процедуры, как и проявлением бессмысленной дипломатии кауравов [9]. 

Применение государственной политики Садгунья, включала такие поня-
тия как мир сандхи, война виграха, соблюдение нейтралитета асана, поход яна, 
союз самсрая, заключение мира с одним и ведение войны с другим двайдхибха-
ва. Важным замечанием была необходимость придерживаться такой внешнепо-
литической деятельности, в результате которой враг не теряет ничего, в то вре-
мя как государство теряет[8]. Это политика применялась в моменты, когда гос-
ударствам угрожала междоусобная война, ставившая под угрозу дипломатиче-
ское равновесие. Садгунья позволяла слабым выживать, а сильным быть рацио-
нальными и справедливыми, несмотря на случаи разжигания войны диплома-
тами. Тем не менее было бы несправедливо обвинять все государства древности 
в том, что они придерживались безжалостных завоеваний. Во все времена при-
менение различных дипломатических методов, как тогда, так и сейчас, касают-
ся безопасности людей и суверенитета государства. Поэтому в дипломатии, 
возможно, единственный действенный способ перехитрить злодейство- под-
лость, никоим образом не означает оправдания человека-монстра.  

Традиции индийской дипломатии прошлого являются плодотворным 
продуктом интеллектуальной среды и духовного господства, которые не соот-
ветствует ни одной другой эпохе или времени. Времена меняются. Проблемы 
выживают. И дипломатам приходится искать новые и свежие рецепты, чтобы 
возродить и реабилитировать проблемы государственного управления.          
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Сущностная гармония цели и средства (в соответствии с априорными основа-
ниями государства как этической единицы) укрепляет и вдохновляет. Работа-
ющий механизм, мудро задуманный и этически переведенный, придает основ-
ным концепциям индийской дипломатии реалистичный и практичный оттенок. 
В то время как многие индийские дипломаты обладают высокими способно-
стями и понимают, где провести черту в моральных и национальных интересах, 
изучение Артхашастры и Панчатантры может быть более важным для развития 
благого управления и всеобъемлющей национальной власти. Ни одно государ-
ство не может процветать с недостатками или бедствиями управления, руко-
водства и морали, как это теоретизируется в Артхашастре. Использование цен-
ных теоретических и практических методов, описанных в Артхашастре Ка-
утильи с вариациями и мудростью из Панчатантры и другими древнеиндийски-
ми источниками, могут претендовать на использование в качестве развития 
теории международных отношений не только в Индии. Это оригинальный 
вклад и часть южноазиатской традиции, а теперь и глобальной интеллектуаль-
ной собственности без каких-либо авторских прав, препятствующих ее свобод-
ному использованию. Вышеперечисленные источники древнеиндийской поли-
тической мысли обоснованно являются древнейшими источниками, описыва-
ющими теорию внешней политики и дипломатии и ее методов, отражающие 
одну из неповторимых неординарных традиций политической мысли. 

 
Список литературы 

1. Krishna Rao M.V. Studies in Kautiliah. – Mysore: H. Venkatramia & Sons, 
Delhi, 1953. 

2. The Panchtantra : Tr. by A. W. Ryder. – Bombay, 1949. 
3. Артхашастра. – Режим доступа: https://knigogid.ru/books/916422-

arthashastra/, свободный. – Заглавие с экрана. – Яз. рус. 
4. Brown D.M. Indian Political Thought From Manu to Gandhi, Jaico Pub-

lishing House, 1964. 
5. Heinrich Zimmer : Philosophies of India, Edited by Joseph Campbell. – 

London, 1953. 
6. Rai Nihal Chandra, Smriti Prakash, Shahjahanpur, 1890. 
7. K. M. Panikkar, The Principles and Practice of Diplomacy. – Bombay, 

1956. 
8. Shamasastry R. Kautilya’s Arsthashastra. – Mysore, 1929. 
9. Ghandi M. K. The Gospelof Selfless Action / Ed. Mahadev Desai. – Ah-

medabad, 1948. 
10. Mehta Y. R. Political Thought. – Manohar Publishers Cain, 1995. 

 
 

  



182 
 

КОНЦЕПЦИЯ САМООРГАНИЗОВАННОЙ КРИТИЧНОСТИ:  
НА ПРИМЕРЕ ПРОТЕСТНОЙ АКТИВНОСТИ  

В ИРАНЕ И АЗЕРБАЙДЖАНЕ 
 
Вощинский К.Е., студент, Астраханский государственный университет 
414056, г. Астрахань, ул. Татищева, 20а 

 
Аннотация. С позиции самоорганизованной критичности не было прове-

дено анализа протестной активности в Иране и Азербайджане, накопившим за 
последнее десятилетие обширную и малоизученную проблематику со своей 
уникальной и парадоксальной спецификой.  
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Annotation. From the standpoint of self-organized criticality, no analysis has 

been carried out of protest activity in Iran and Azerbaijan, which have accumulated 
over the past decade a vast and little-studied problematic, with its own unique and 
paradoxical specifics. 

Keywords: SOC, protest movements, Iran, Azerbaijan, the Arab Spring 
 
Иран и Азербайджан — это заслуживающие внимания государства с точки 

зрения протестной активности, в которых кардинальное реформирование поли-
тической системы не происходит достаточно большой промежуток времени, в 
то время как большинство государств были подвержены протестному движе-
нию во время «арабской весной». С этой позиции, актуальность исследования 
обусловлена выявлением этой особенности.   

Новизна исследования заключается в том, что с позиции самоорганизован-
ной критичности не было проведено анализ протестной активности в этих госу-
дарствах, который позволит рассмотреть данную проблему с новой точки зре-
ния. Целью исследования в данной работе является комплексный анализ про-
тестной активности в Иране и Азербайджане с помощью концепции самоорга-
низованной критичности.  

Методологические основания исследования. В качестве методов при про-
ведении исследования применялись следующие: контент-анализ теоретических 
источников, методы анализа, синтеза, индукции, классификации, абстрагирова-
ния, конкретизации, а также исторический метод. Данные методы помогли мне 



183 
 

решить поставленные задачи и реализовать цель данной исследовательской ра-
боты. 

Общая характеристика протестной активности в Иране и Азербайджане 
Протесты в Иране в 2019 по 2020 г. Можно построить протестную схему 

этого периода: интенсивный экономический кризис в Иране, вызванный санк-
циями США, отражался гарантиями правительства Ирана в отказе ввода жест-
кой экономии в государстве — это было связано возможными массовыми вол-
нениями и парламентскими выборами в 2020 году, однако 15 ноября 2019 цены 
на бензин резко возросли. Протестная активность наблюдалась во множестве 
городов: Тегеран, Мешхед, Исфахан, Тебриз, Шираз, Санандадж, Карадж и не-
скольких иных городах. Мотив протеста вызван экономическим прецедентом 
как в прошлый раз, однако имеет под собой ярко выраженную политическую 
окраску, вызванную недовольством Верховного лидера Али Хаменеи и прези-
дента Хасана Роухани, а также всем политическим режимом, который не спра-
вился экономическими потерями.  

Высокопоставленные лица государства отмечают, что подобные решения 
вызваны тем, что прогнозируемые доходы от повышения цен на газ будут ис-
пользованы исключительно для перечисления пособий 18 миллионам нуждаю-
щихся семей. Правительство же не может дать ответ на экономические трудно-
сти более слабого уровня из-за серьезного дефицита бюджета, и поэтому ему 
пришлось поднять цены на газ, хотя и более низкими темпами, чем рекомендо-
вали экономисты. Также подобное решение позволит Ирану продолжать экс-
портировать топливо в ближайшие годы, несмотря на продолжающийся рост 
внутреннего потребления бензина, а также поможет бороться с контрабандой 
топлива и загрязнением воздуха [7]. 

Этот протест интересен тем, как из экономического протеста происходит 
переход в политический. Это объясняется непосредственной связью проблем 
между собой, поднятие цен на топлива и товары — это ошибка правительства, 
однако связанная с неспособностью правительства решить данную задачу, то 
есть здесь заключается логическая взаимосвязь: если правительство не может 
решить проблему, значит никто не может – это говорит о том, что системе не 
нужен такой административный ресурс с точки зрения протестного движения.  

Протесты в Азербайджане 2019. Протестная схема этого периода состоит 
из маломасштабного протестного движения, которое заключалось в требовании 
свободы политзаключенных, создания условий для демократических выборов, 
снятия ограничений на использование электроэнергии и природного газа, вос-
становления пособий на детей и решения Нагорно-Карабахского вопроса [6].  

Этот протест интересен итоговым требованием о решении Нагорно-
Карабахского вопроса, который обострился осенью 2020 года. Во всем осталь-
ном этот протест дублирует предыдущие, за некоторым исключением, которые 
связанны с протестами против выборов нынешнего руководителя страны.  
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Волна протестов в Иране и Азербайджане: сравнительный анализ  
с «арабской весной»: взгляд с позиции теории самоорганизованной  

критичности 
В сложных системах, к которым относится и человеческая, большинство 

изменений происходят через катастрофические события, где система самоорга-
низуется до критического состояния вследствие большого события, запущенно-
го малозначительными событиями. Эта простая модель демонстрируется одним 
из основателей теории самоорганизованной критичности П. Баком [3, p. 52–53] 
(Далее – SOC, на примере песчаной кучи, на которую сбрасывают песчинки. 
В этом действии выражается степенное поведение с точки зрения лавин, кото-
рые вызваны или провоцированы последней песчинкой. Объясняется это так, 
одна или несколько песчинок падают из-за воздействия одной, сброшенной на 
песчаную кучу, но время от времени происходит лавина, где падает огромное 
количество песчинок, и песчаная куча рассыпается. Примечательно в этой мо-
дели то, что неизвестно, какая из песчинок может вызвать песчаную лавину, 
поэтому это полностью нивелирует возможность прогноза события, даже с уче-
том первоначальных данных о начале лавины, мы не сможем предугадать ее 
масштабы.   

Это отмечает и Г. Бранк, перенося SOC-системы на социальный мир: «Са-
моорганизующаяся критичность возникает, если чувствительность индивидов 
или групп к действиям друг друга возрастает с течением времени, и, следова-
тельно, внезапные изменения могут происходить каскадами» [1, p. 427], подра-
зумевается каскад бифуркации — это типичный сценарий перехода от порядка 
к хаосу, который является непредсказуемым элементом SOC-системы: «То, что 
запускает особенно важный каскад, часто ничем не отличается от множества 
других подобных событий, которые вообще не имели никакого влияния» [1, 
p. 444]. Если возвращаться к песчаной куче, то каждая новая песчинка, падаю-
щая в кучу, представляет собой этот самый каскад (дополнительную энергию), 
заставляющий систему самоорганизовываться до критического состояния.  

Распространение каскада на системы не происходит прямолинейно и одно-
временно, это подтверждается хронологией претесной активностью во время 
«арабской весны» на Ближнем Востоке. Как отмечают исследователи Ачкика-
лин и Артун [2, p. 78] «протесты распространяются из одной страны в другую 
не по упорядоченному пути, а, скорее, по беспорядочному пути и распростра-
няются скачками на короткие и длинные дистанции; например, от Иордании до 
Бахрейна, от Алжира до Йемена» (рис.). Несомненно, регион является полно-
ценной SOC-системой, где имеется взаимосвязь и взаимозависимость, отража-
ющихся в общих паттернах протестной активности: социальное и экономиче-
ское неравенство, безработица, рост цен на топливо и продукты питания, поли-
тическая коррупция, недовольство политическим режимом и официальными 
лицами государства, однако каждый элемент SOC-системы (государство) уни-
кален в своих последствиях, даже при однородной политической атмосфере, 
переход системы невозможно было предсказать, как и дальнейшие изменения 
после 2011 в политической структуре стран арабского мира.   
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Рис. Ближний Восток. Распространение протестов в хронологическом порядке1 
 
Необходимо заметить, что подобные тенденции вызваны не фактором 

внешнеполитического вмешательства, только тем, что «накопившиеся в обще-
стве долгосрочные политические, экономические и социальные причины при-
вели к возникновению протестных настроений. Кроме того, угнетающее прав-
ление общества, подавление стремлений людей к самоорганизации, подавление 
требований свободы и потоков энергии, то есть плотины, которые строятся 
против потоков, идущих снизу общества, делают систему самоорганизующейся 
до критичности и приводят к искре для протестов» [2, p. 82]. 

Иран и Азербайджан же относятся к странам последней волны «арабской 
весны», в которых протестная активность практически не приводила к каким-
либо внутригосударственным изменениям, за исключением Кувейта и Бахрей-
на, где с некоторой условностью можно обозначить успехи претесного движе-
ния – социальные выплаты и некоторые малозначительные реформы. В Иране и 
Азербайджане, как и в большинстве стран этого периода «арабской весны», 
протест был полностью подавлен, однако занимательным является тот факт, 
что при протестной активности в Иране и Азербайджане возникают часто 
фликкер-шумы. 

В этом исследовании рассматривается и действие фликкер-шума с его ро-
лью на претесную активность, это можно считать некоторым элементом преры-
вистого равновесия. Фликкер-шум – это результат какого-либо внешнего воздей-
ствия на систему, в нашем исследовании, он заключается в непосредственном 

                                                             
1 Источник: Açıkalın, S. N. The Concept of Self-Organized Criticality: The Case Study of the Arab Uprising 
/ Açıkalın, S. N., Artun, E. C. // Chaos, Complexity and Leadership 2017. Explorations of Chaos and Com-
plexity Theory. Ankara : Springer, 2018. P. 73–85. 
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влиянии на протестную активность. Сам же Бранк объясняет фликкер-шум 
в подобном аспекте: «В самом широком смысле всплески фликкер-шума – это 
относительно внезапные сдвиги в чувствительности отдельных людей и групп 
к поведению друг друга. Каждый быстрый сдвиг называется каскадом сложно-
сти. Это происходит потому, что SOC-системы всегда движутся к своему мак-
симальному уровню сложности. В какой-то момент их толкает в каскад то, что 
в других обстоятельствах было бы незначительным событием, как это иногда 
происходит с беспорядками, роспуском кабинета министров, войнами, избира-
тельными оползнями и так далее» [1, p. 429]. С этой точки зрения, возникает 
парадокс того, что реакция на то или иное действие зависит от обстоятельства 
каскада сложности, один и тот же прецедент не вызывает подобную последова-
тельность в других системах.  

К этому относится всем известный акт самосожжения «арабской весны», 
который является каскадом сложности, влияющим непосредственно на систе-
му. Действительным же показательным примером, описанного выше парадокса 
действия каскада, является протестная активность в Тунисе и Саудовской Ара-
вии в 2011 году, в которых был зафиксирован акт самосожжения, однако в диа-
метрально противоположных случаях, где в одних обстоятельствах этот преце-
дент сработал, а в других нет. Нами предполагается в рассмотрении более мас-
штабный фликкер-шум, который также неравнозначен успеху протестной ак-
тивности, подразумевается: землетрясение в Иране в 2018 году, военные кон-
фликты в Ливане в 2011 году –вторжение Сирии, в Иране в 2020 году – убий-
ство генерала Сулеймана авиаударом США. Стоит заметить, что фликкер-шум 
может как привести к социально-политической дестабилизации, так наоборот к 
социально-политической реформации, как было продемонстрировано в Ливане 
в 2020 году – взрыв в порту Бейрута, который повлек за собой массовые про-
тестные движения, которые привели к отставке правительства.  

Военный конфликт и землетрясение относится к подобного рода крупно-
масштабным событиям, являясь при этом самым настоящим каскадом сложно-
сти, как помечает Бранк: «Такие крупномасштабные события – это именно те 
случаи, которые обычно выбрасываются практически из всех количественных 
анализов, потому что они считаются «выбросами», вызванными иным процес-
сом, чем порожденные остальными случаями!» [5, p. 40]. В некоторых случаях 
мы может проследить взаимозависимость некоторых следствий каскадов между 
собой, однако фликкер-шум может непосредственно быть связан с тем явлени-
ем, о котором было бы невозможно предположить.  

Анализ протестной активности во время «арабской весны» показал неко-
торые схожие аспекты с рассматриваемыми странами – Иран и Азербайджан, 
в том плане, что протестная активность в Иране 2019–2020 гг., подобна поли-
тической атмосфере Йемена и Судана в 2011 году, это заключается в неудачной 
экономической реформе правительства, вызвавшей увеличение цен на топливо 
и продовольственные товары, за тем исключением, что Йемене протест принес 
свои плоды – подписание указа о передаче полномочий президента вице-
президенту, а в Судане – признание независимости Южного Судана, который 
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никак не связан с требованиями протестного движения, но можно обозначить 
косвенное влияние на социально-политическую активность, при том, что про-
тест был подавлен. Завершение протестной активности в Иране можно срав-
нить с Ливаном, где также произошел военный прецедент, не позволивший 
продолжить протестное движение. Протестная активность в Азербайджане 
2019 г., подобна политической атмосфере Египта в 2011 году, это заключается в 
долгой несменяемости власти, подавлении оппозиции, не проведением свобод-
ных выборов и некоторых экономических проблем, за тем исключением, что 
в Египте произошла смена правительства и отставка президента, но с той 
условностью, что в 2013 году произошел военный переворот, вызванный поли-
тическим кризисом в стране.  

Но при этом, все эти первопричины протестной активности в рассматрива-
емых странах сводятся к тому, о чем говорит Д.С. Жуков: «С точки зрения тео-
рии СОК для разъяснения взрывообразных социальных трансформаций (вклю-
чая революции и иные всплески социополитической активности) в ряде случаев 
нет необходимости разыскивать некий мощный экстраординарный фактор. Со-
циальные трансформации могут быть обусловлены вполне ординарными – 
и потому малозаметными, не привлекающими внимание – свойствами систем, 
микроуровневыми процессами и локальными импульсами» [8, c. 423]. 

Заключение. В ходе данного исследования были сделаны выводы о том, 
что Иран и Азербайджан – это два диаметрально противоположных в про-
тестной активности государства, как и все страны «арабской весной», они име-
ют некоторые общие первопричины и тенденции, но совершенно разные по-
следствия для своих политических систем. Примечательным и уникальным для 
этих видов стран остается возникновение частых фликкер-шумов при про-
тестной активности.  
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Аннотация. XXI столетие ознаменовало абсолютно новый уровень раз-

вития, главной чертой которого является интенсивное применение информаци-
онно-коммуникационных технологий (ИКТ). Развитие цифрового мира, воз-
можности передовых компьютерных технологий в совокупности с незащищен-
ностью цифровой сферы способствовали возникновению новой разновидности 
оружия информационного, а обеспечение информационной безопасности стало 
одной из главных проблем мирового сообщества. В статье рассматривается ряд 
проблем международно-правового регулирования вопросов информационной 
безопасности, и формулируются варианты их решения. 
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щество, международная информационная безопасность, информационное про-
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Annotation. The XXI century marked a completely new level of development, 

the main feature of which is the intensive use of information and communication 
technologies (ICT). The development of the digital world, the possibilities of ad-
vanced computer technologies, combined with the insecurity of the digital sphere, 
have contributed to the emergence of a new type of information weapons, and ensur-
ing information security has become one of the main problems of the world commu-
nity. The article considers a number of problems of international legal regulation of 
information security issues, and also forms a vision of ways to solve them. 
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В настоящий период, в нынешних условиях правового развития государ-

ства и перехода к цифровым технологиям, как никогда важна проблема обеспе-
чения информационной безопасности на международном уровне. Данная зна-
чимость обусловлена одной из основных характеристик современного этапа 
научно-технического прогресса – глобальной революцией средств массовой 
информации и повышением роли информационно-коммуникационных техноло-
гий (далее – «ИКТ») в современном мире.  

На данный момент, в научной литературе нет определения понятия 
«международная информационная безопасность». Некоторые источники опре-
деляют международную информационную безопасность как «состояние меж-
дународных отношений, при котором невозможно нарушение устойчивого ми-
ра и которое исключает возникновение угроз безопасности различных госу-
дарств и мирового сообщества в целом в информационном пространстве» [2]. 

Е.С. Зиновьева полагает, что, согласно терминологии ООН, международная 
информационная безопасность – это состояние защищенности информационной 
системы от терроризма, преступности и военно-политических угроз [8, с. 14]. 

Исходя из этого, можно сделать вывод, что рассматриваемое понятие яв-
ляется комплексным, потому что содержит в себе состояние защищенности ин-
формационных сетей, систем и т.п., а также безопасность основных интересов 
государства, общества и личности в информационном пространстве.  

Вследствие формирования ИКТ, достаточно активная популяризация 
массовых средств коммуникации образовали для мирового сообщества гло-
бальное информационное пространство, но и формируют риски для националь-
ной и международной безопасности [9, 10]. В настоящее время интернет-
ресурсы и информационные системы подвергаются огромному количеству раз-
личных уязвимостей и угроз, которые влекут за собой новые проблемы без-
опасности [19]. Российская Федерация, равно как и прочие государства, много-
кратно подвергалась кибератакам на отечественные ресурсы, количество кото-
рых возросло на треть в первом квартале 2018 года [17, с. 410]. 

На сегодняшний день, одними из самых опасных угроз международной 
информационной безопасности считаются: использование информационных 
технологий с целью «силового» решения межгосударственных противоречий, 
непрерывное увеличение масштабов компьютерной преступности, подготовка и 
осуществление актов кибертерроризма.  

Защита конфиденциальности и цифровая безопасность в XXI веке явля-
ются приоритетами национальной политики в ряде отраслей цифрового обще-
ства и экономики, а также одним из столпов развития устойчивости государ-
ственного управления с помощью эффективных мер национальной безопасно-
сти, принимаемых властями. 

Согласно суждению Организации экономического сотрудничества и раз-
вития (OECD) главной целью для частных лиц, предприятий и правительств 
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должна быть защита онлайн-пространства, а именно, таких сфер как «Личные 
данные и конфиденциальность», «Страхование бизнеса от кибератак», «Цифро-
вая безопасность» и другие [6], чтобы повысить уровень доверия и снизить все-
возможные риски интернет-преступности без ограничения перспектив, предла-
гаемые цифровой экономикой [18].  

Интернет является одной из самых динамичных сфер информационных 
технологий, и его развитие в данном ключе, усилило проблемы правового и се-
тевого регулирования социальных взаимоотношений в глобальной сети. По-
скольку Интернет поглощает все, без исключения, сферы жизнедеятельности 
человека, то количество информации в сети преумножается с каждым днем. Та-
ким образом, Интернет-область имеет необходимость в законном регулирова-
нии задач, которые связаны со стремительным распространением информации 
[3, с. 217]. Поскольку обеспечение информационной безопасности государства 
на национальном уровне является неотъемлемой частью информационной без-
опасности государства на международном уровне, то в таком случае, все, без 
исключения, проблемы, касающиеся международной информационной без-
опасности, должны рассматриваться в рамках международного права [8, с. 10].  

Международная информационная безопасность ориентирована на обес-
печение информационной безопасности и развитие международно-правового 
режима, на базе общепринятых норм и принципов международных соглашений 
и международного права, которые, во-первых, регулируют правовое положение 
киберпространства и способов его использования должностными лицами. Все 
это относится к праву международной информационной безопасности, что яв-
ляется новой сферой международного права [8, с. 14].  

И.Э. Кванталиани видит способы устранения угроз международной ин-
формационной безопасности в дальнейшем формировании и совершенствова-
нии мер доверия между странами с помощью обмена данными об опасностях 
международной информационной безопасности, о теории и практике в области 
обеспечения информационной безопасности, а также о национальных концеп-
циях и стратегиях использования информационно-коммуникационных техноло-
гий в конфликтах между государствами [7, с. 146]. Также нельзя не упомянуть 
позицию в научной литературе, в рамках которой считается важным совершен-
ствовать международную совместную работу в области запрета на разработку, 
использование и распространение «информационного оружия» [12, с. 117]. 

Российская Федерация на протяжении долгих лет указывала на потреб-
ность взаимодействия и до сих пор является одним из главных инициаторов 
диалога, а также продвижения правил и норм информационной безопасности, 
применяя все возможные механизмы, такие как двусторонние переговоры с 
другими странами и рассмотрения на различных площадках, например, БРИКС 
и G20, международные организации и региональные интеграционные объеди-
нения [1; 4]. 

Российская Федерация в первый раз в 1998 году внесла на рассмотрение 
ГА ООН план резолюции «Достижения в сфере информатизации и телекомму-
никаций в контексте международной информационной безопасности», 
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и начиная с того момента, стало очевидно желание России сформировать усло-
вия для развития системы международной информационной безопасности, 
а в дальнейшем – доказать, что угрозы и опасности в информационном про-
странстве можно сравнить по масштабу, а также последствиям, с ущербом ис-
пользования ядерного оружия. Ведь не спроста, журналисты из разных точек 
мира сопоставляют вопрос об информационной безопасности с третьей миро-
вой войной. На самом деле, равноправное стратегическое партнерство и взаи-
модействие – это главное требование поддержания стабильности и порядка 
в киберпространстве. Точка зрения России по международной информационной 
безопасности и ее информационная политика в целом, преследуют целью со-
здание объединяющей площадки для конструктивного открытого диалога 
и практического сотрудничества [13]. Например, благодаря активному участию 
РФ в вопросе мирного формирования информационной среды и обеспечения 
международной информационной безопасности, в ООН формируется значимая, 
с политической и дипломатической точки зрения, переговорная система – рабо-
чая группа открытого состава (РГОС), которая пришла вместо прежде функци-
онировавшей Группы правительственных экспертов (завершила свою работу 
из-за противоречий между членами) [5; 11].Невзирая на имеющиеся разногла-
сия, развитие РГОС – огромный результат для российской стороны, которая по-
прежнему является основным идеологом продвижения задач международной 
информационной безопасности.  

РФ многократно обращалась к странам-участникам ООН с предложением 
о формировании международно-правового режима противодействия преступ-
ности с применением ИКТ. С того момента, как вопрос был официально по-
ставлен перед ООН, ГА ООН каждый год принимает российскую резолюцию 
по международной информационной безопасности (с 1971 года их было приня-
то более 40), а положения документа регулярно развиваются и пополняются 
идеями, которые отвечают безопасности мирового сообщества. Не стал исклю-
чением текст резолюции «Противодействие использованию информационно-
коммуникационных технологий в преступных целях», который закрепил важ-
ные положения об исключительно мирном применении ИКТ, действие обще-
признанных принципов международного права в киберпространстве, обладание 
государственным суверенитетом над ИКТ - инфраструктурой на собственной 
территории, запрет на не подкрепленные обвинения в кибер-нападении и дру-
гие [11; 13].  

В этой связи нужно выделить тот вклад, который внесла Россия в разви-
тие терминологии ООН по международной информационной безопасности. 
В ходе «арабской весны», в ответ на революционные действия, когда социаль-
ные сети играли роль средства обеспечения интересов и координации деятель-
ности протестных режимов, РФ дополнила ранее существующую «триаду 
угроз» такими элементами, как: угроза вмешательства во внутренние дела госу-
дарства с помощью ИКТ, нарушение социальной стабильности, а также разжи-
гание межнациональной, межэтнической розни. Однако, миротворческая кон-
цепция по вопросу информационной безопасности России не соответствует   
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позиции ряда стран во главе с США, которые с опаской относятся к потере кон-
троля и влияния в ИКТ-сфере и ограничить свои возможности, что в итоге при-
водит к торможению хода принятия и осуществления российских инициатив по 
данной проблеме. 

В настоящий период заметна близкая взаимосвязь между странами отно-
сительно вопросов международной информационной безопасности, которая 
выражается в форме международных соглашений. Например, в мае 2015 года 
между Правительствами Китайской Народной Республики и Российской Феде-
рации был подписан Договор о сотрудничестве в области обеспечения между-
народной информационной безопасности [8, с. 12]. В Соглашении отмечается, 
что приоритетом китайско-российского сотрудничества является совместная 
борьба с применением ИКТ в противоправных целях (террористических и т. п.). 

20 ноября 2013 года на региональном уровне был подписан Договор о со-
трудничестве стран-участников Содружества Независимых Государств в сфере 
обеспечения информационной безопасности [16]. Следом, решением Совета 
глав правительств СНГ, 28 октября 2016 года, утверждена Стратегия сотрудни-
чества государств-участников СНГ в построении и развитии информационного 
общества на период до 2025 года и План действий по ее реализации [14]. Со-
гласно этой Стратегии понятно, что применение ИКТ – это первостепенная за-
дача улучшения качества жизни населения. Помимо этого, использование ин-
формационно-коммуникационных технологий позиционируется как обязатель-
ное условие успешного развития различных сфер жизни общества (социально-
политическая, культурная, экономическая и т.п.) и системы государственного 
управления [8, с. 12–13].  

Подведя итог, можно сказать, что вопрос о международной информаци-
онной безопасности должен пониматься, как фрагмент обеспечения междуна-
родной безопасности. Нынешняя среда информационно-коммуникационных 
технологий является, как одним из новейших факторов устойчивого развития 
общества, так и условием увеличения социальной угрозы, вследствие соверше-
ния определенных действий, которые связаны с террористическими деятельно-
стью, реализацией противозаконных намерений, новым пространством между-
народных конфликтов и споров.  По этой причине, возможным решением про-
блем информационной безопасности нам представляется регламентация глав-
ных вопросов обеспечения кибербезопасности непосредственно на уровне меж-
дународных договоров, в том числе, опираясь на стандарты, которые представ-
ляет OECD, а кроме того, аккумулировать проблемы регулирования междуна-
родной информационной безопасности в рамках права международной инфор-
мационной безопасности – новейшей сферы международного права. Важность 
информационной безопасности в политическом процессе неоспорима. Что ка-
сается российского подхода к исследованию международной информационной 
безопасности характеризуется детальным рассмотрением ключевых определе-
ний, инициативными предложениями на региональном, национальном и меж-
дународном уровнях.  Невзирая на различие интересов между Западом и Росси-
ей, вторая, вероятнее всего, сохранит роль инициатора в анализе вопросов  
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международной информационной безопасности в рамках ООН, на что акценти-
рует внимание ее активная точка зрения в данном направлении.  
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Аннотация. Вторая половина ХХ века явилась отправной точкой для 

процесса урегулирования вопроса о правовом статусе Каспийского моря. Кас-
пийское море является предметом споров для целого ряда стран. Это обуслов-
лено тем, что в его недрах находятся большие запасы нефти и газа, а также 
проходят многочисленные транспортные пути.  Поэтому с распадом СССР ост-
ро стал вопрос о территориальном разграничении в данном регионе. Если ранее 
ключевыми игроками в Каспийском регионе были два государства Иран 
и СССР, то после 1991 г. среди международных игроков появляются новые че-
тыре государства: Россия, Азербайджан, Казахстан, Туркменистан. В статье рас-
сматриваются причины, послужившие переговорному процессу в отношении 
правого статуса Каспийского моря, а также этапы разрешения данного спора. 
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Annotation. The second half of the twentieth century was the starting point for 

the process of resolving the issue of the legal status of the Caspian Sea. The Caspian 
Sea is the subject of disputes in many countries. This is due to the fact that in its 
depths there are large reserves of oil and gas, as well as numerous transport routes. 
Therefore, with the collapse of the USSR, the issue of territorial division in this re-
gion became acute. Earlier the key players in the Caspian region were two states, Iran 
and the USSR, then after 1991 new four states appear among the international play-
ers: Russia, Azerbaijan, Kazakhstan, Turkmenistan. The article discusses the reasons 
that served the negotiation process regarding the legal status of the Caspian Sea, as 
well as the stages of resolving this dispute. 
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Каспийское море является крупнейшим полностью замкнутым водоёмом 
с солёной водой в мире. Оно содержит огромные рыбные ресурсы (70 % миро-
вых запасов осетровых), а также обширные залежи газа и нефти [12]. По дан-
ным Минприроды РФ в 2018 доказанные и вероятные запасы в бассейнах Кас-
пийского моря составляли 2,95 миллиарда тонн нефти и 3,1 триллиона           
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кубометров природного газа [6]. Также через него проходят многие транспорт-
ные пути, которые соединяют Европу и Среднюю Азию. На протяжении боль-
шей части ХХ века это была исключительная сфера влияния Ирана и СССР, 
причем Советский Союз пользовался военно-морским доминированием. Одна-
ко, после распада СССР геополитическая ситуация существенно изменилась. 
Вместо двух государств расширяют сферу своего влияния на Каспийское море 
уже пять государств: Россия, Иран, Азербайджан, Казахстан и Туркменистан. 
 Спор о его правовом режиме вызывает множество проблем, затрагиваю-
щих основные проблемы международного права (морское право, экологическое 
право и другие), так как Каспийское море уникально во многих аспектах. 
Сложность вопроса правового  режима Каспия как с политической стороны, так 
и экономической представляет собой огромную проблему [20]. 
 Определение международно-правового статуса Каспийского моря остава-
лось одной из самых сложных проблем для приграничных государств в течение 
многих лет. Проблемы даже были связаны с наименованием водохранилища, 
так как во времена, когда оно находилось под контролем одного государства, 
использовался термин «озеро», позже, когда на него претендовало уже пять 
государств, использовался термин «море». Различия в этой области были пред-
метом не только академических дискуссий, поскольку в нормативно-правовых 
документах использовался каждый из них. 
 В работе «Каспийское море: поиск нового правового режима» Сергей Ви-
ноградов и Патриция Ваутерс рассматривают данную проблему [21]. Они пи-
шут о том, что классифицируя Каспий как море, это сделало бы его предметом 
морского права, положения которого преимущественно отражены в Конвенции 
Организации Объединённых Наций по морскому праву 1982 (ЮНКЛОС) [9].  

Однако, если дать ему определение озера, в таком случае, будут применять-
ся положения, касающиеся судоходного и несудоходного использования между-
народных водотоков. Комиссия по международным водотокам могла бы обозна-
чить некоторые правила, которые регулировали бы определённые виды использо-
вания Каспия, но уникальные свойства Каспийского моря исключают его класси-
фикацию и как моря, и как озера. Каспий, расположенный ,примерно,  на 27 мет-
ров ниже уровня океана, не является строго морем, так как не имеет прямого вы-
хода в океан. Он также не соответствует определению закрытого или полузакры-
того моря в соответствии со статьёй 122 ЮНКЛОС [9]. Очевидно, что междуна-
родное морское право автоматически неприменимо к этому водному объекту. 
 Некоторые зарубежные авторы, к примеру А. Гранмаех, признавая трудно-
сти в определении Каспия как моря или озера, назвал его «внутренним морем», 
определением sui generis [19]. Этот подход, каким бы привлекательным он ни 
был, мало что делает для разъяснения правового режима, применимого к Кас-
пию. Поэтому исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, 
что сопоставляя два этих понятия: «море», «озеро»,  допускается совместный 
подход к проблеме, в соответствии с которым прибрежные государства могут 
обращаться к двум наборам идентифицируемых норм международного права 
при регулировании Каспийского моря. 
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Однако, чтобы окончательно решить  данную проблему, потребовалось 
немало лет переговорных  процессов, которые закончились подписанием 12 ав-
густа 2018 года Конвенции о правовом статусе Каспийского моря [1]. 

Прежде чем переходить к положениям действующей Конвенции 2018 го-
да, нужно рассмотреть все этапы разрешения проблемы установления правово-
го статуса Каспийского моря.  

На договорах, заключенных между Ираном и СССР в первой половине 
двадцатого века, основан текущий правовой статус и режим Каспийского моря: 
договор РСФСР и Персии 26 февраля 1921 г.[5], договор  СССР и Ирана 25 
марта 1940 г. [4]. В 1935 г. приказом народного комиссара внутренних дел было 
обозначено, что Ирану отводилась акватория на крайнем юге моря, за линией 
Астара-Гасан-Кули, на которой несли службу советские пограничники и, пере-
сечение которой по воде или воздухом производилось лишь с разрешения со-
ветской стороны [13]. Таким образом, Каспий на девять десятых фактически 
был внутренним морем СССР [7]. 
 Однако не во всех договорах утверждалось, что Каспийское море было по-
делено на советский и иранский сектор. Исходя из этого, линия Астара-Гасан-
Кули не признавалась как формальная морская граница между СССР и Ираном. 
Поэтому теоретически, любое прибрежное государство имеет возможность ста-
вить нефтедобывающие платформы в любой точке моря, ссылаясь на советско-
иранские договоры. Отсюда и кроются все истоки юридической проблемы ста-
туса и раздела Каспия.  
 С 1991 г. на мировой арене появились новые суверенные государства  
Россия, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан, которые также начали при-
нимать участие в разделе зоны Каспийского моря. В связи с этим, было крайне 
важно установить правовой статус. Это породило неопределённость в отноше-
нии правопреемства правовой системы новыми странами в соответствии 
с принципом правопреемства государств в международном праве. Таким обра-
зом, она оспаривала существующие права и обязанности Советского Союза и 
Ирана относительно Каспия. Три независимые республики: Азербайджан, 
Туркменистан и Казахстан настаивали на разделении бассейна Каспийского 
моря из-за большого количества запасов нефти и газа вдоль их берегов, и по-
этому они выразили несогласие с преемственностью соглашений между Ира-
ном и Россией [22]. Российский подход основывался на двух фундаментальных 
моментах. Каспийское море является уникальным внутренним водным объек-
том и с международной точки зрения не может рассматриваться как море. Хотя 
Каспийское море имеет географические характеристики моря, с его солёной во-
дой и его размерами, почти идентичными размерам Чёрного и других морей, 
оно не может считаться морем, потому что оно закрыто и не имеет естествен-
ной связи с мировым океаном. Здесь Конвенция ООН по морскому праву, под-
писанная в декабре 1982 года и вступившая в силу 16 ноября 1994 года, непри-
менима [9]. 

Первым инициатором переговорного процесса по решению данной про-
блемы выступил Казахстан. В 1994 году был предложен первый проект       
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Конвенции, в котором говорилось, что режим Каспийского моря (1921 г. и 1940 г.) 
не отвечает изменившейся политической ситуации, поэтому необходимо сов-
местно разработать новый правовой статус Каспия и также, положение о том, 
что для достижения данной цели нужно сформировать структуру регионально-
го сотрудничества [11]. 

После того, как Казахстаном был выдвинут проект Конвенции, остальные 
четыре государства разработали свои проекты, которые кардинально различа-
лись (cм., напр.: Конвенция о правовом статусе Каспийского моря. Проект Рес-
публики Казахстан) [11]. Более того, произошло разделение мнения по поводу 
правого статуса. Россия, Иран и Туркменистан выступали за то, чтобы сохра-
нить режим «общего пользования». Это означает, что Каспий не делится между 
прибрежными государствами, имеющими равные права принимать участие в 
использовании любой части его ресурсов без согласования со всеми другими 
государствами. Данная позиция обосновывается  на международных договорах, 
относящиеся к Каспийскому морю. Позиция Азербайджана и Казахстана каса-
тельно этого вопроса, состоит в том, что Каспийское море  замкнутое море, 
поэтому его разделение возможно с применением Конвенции ООН по морско-
му праву 1982 г. То есть государственная граница устанавливается на ширине 
территориальных вод, а также устанавливаются границы исключительной эко-
номической зоны каждого государства. 

Начиная с 1998 г. было положено начало в разрешении территориального 
спора: соглашение о разделе северной части Каспийского моря между Россией 
и Казахстаном [17], январь 2001 г.  декларация о сотрудничестве на Каспий-
ском море о разделении дна на сектора на основании срединной линии (Россия 
и с Республика Азербайджан) [2], ноябрь 2001 г.  соглашение о разделе дна 
Каспийского моря и природных ресурсов в нем вдоль срединной линии (Казах-
стан и Азербайджан) [15], 14 мая 2003 г.  соглашение о разделе части Каспий-
ского моря (Россия, Азербайджан и Казахстан) [16]. Однако данные соглашения 
не смогли кардинально изменить сложившуюся ситуацию, но на этом разреше-
ние спора не закончилось. Начиная с 2002 г., начинают проводиться саммиты 
прикаспийский стран [14]. 

Первый саммит прошёл в Ашхабаде. Его итогом стало обсуждение клю-
чевых проблем региона, выдвигались конкретные предложения по совершен-
ствованию нормативно-правовой базы водоёма. 

В ходе второго саммита, который прошел в Тегеране в 2007 г., была под-
писана декларация [3]. Прежде всего был решён вопрос обеспечения стабиль-
ности в Каспийском регионе: государства договорились не использовать друг 
против друга вооруженные силы и не позволять другим государствам исполь-
зовать свою территорию для проведения военных операций. Терроризм, тор-
говля наркотиками или оружием были определены серьезной угрозой для мира. 
Более того, подтверждалось, что правовой статус Каспийского моря можно 
обозначить, лишь придя к всеобщему консенсусу, а до этого времени выше-
означенные страны могут беспрепятственно осуществлять рыбную ловлю,       
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грузоперевозки и мореплавание. Саммит в Тегеране считается поворотным мо-
ментом в каспийском споре. 

Третий саммит прикаспийских стран состоялся в Баку в 2010 году. В ходе 
него было подписано две документа: соглашение о сотрудничестве в сфере без-
опасности и декларация о продолжении переговорного процесса для создания 
итоговой конвенции [18]. 

Четвертый саммит состоялся в Астрахани 29 сентября 2014 года. Главы 
государств встретились для обсуждения вопросов, поднятых на предыдущих 
саммитах, а также вопросов, связанных с транспортными коридорами Север – 
Юг и железнодорожными узлами [8]. 

Пятый саммит, состоявшийся 12 августа 2018 года, стал последним и са-
мым успешным. В этот период была подписана Конвенция, которая устанавли-
вает правовой статус Каспийского моря [10]. Новый режим Каспия представля-
ет собой компромисс, так как основная площадь моря остаётся в общем пользо-
вании стран-участниц, но при этом устанавливаются суверенные права для 
каждой из них в соответствующих «территориальных водах», «секторах мор-
ского дна и недр». В Конвенции также говорит о том, что Каспийское море те-
перь определяется как «водоём, окружённый сухопутной территорией сторон». 
Поэтому Конвенция Организации Объединённых Наций по морскому праву 
1982 года не применима к нему[9].  

Каждая сторона устанавливает территориальные воды шириной не более 
15 морских миль и рыболовные районы шириной не более 10 морских миль 
вблизи этих территориальных вод. Внешняя граница территориального моря 
является государственной границей [10]. 

Плавание, проход и выход из Каспийского моря осуществляется исклю-
чительно судами под флагом каждой страны. 

Также в Конвенции рассматриваются вопросы экологического характера. 
Более того, особое место уделяется совместной борьбе с международным тер-
роризмом, незаконной поставкой и продажей оружия, психотропных и нарко-
тических веществ, предупреждением незаконной миграции людей и другие 
преступления [10]. 

Очевидно наличие большого количества проблем, причем как правовых, 
так и политических. Каспийское море, будучи носителем огромных залежей и 
запасов нефти и газа, благодаря своим географическим характеристикам и био-
логическому разнообразию выступает как стратегически важный объект, что 
способствует повышенному вниманию не только прикаспийских, но и внереги-
ональных, западных государств, преследующих свои меркантильные интересы.  

Если ранее правовой статус Каспийского моря определялся Советско-
иранскими договорами 1921 и 1940 годов, то после распада СССР ситуация 
кардинально изменилась. Прошлые договоры были не применимы к новым ре-
алиям. Ни в одном из них  не предусмотрено морских границ или линий дели-
митации в Каспийском море между советской и иранской частями. Кроме того, 
предыдущие договоры касаются исключительно регулирования судоходства 
и рыболовства, но не затрагивают вопрос о суверенитете морского дна или    
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делимитации ресурсов морского дна. Весь вопрос сводится к вопросу о том, как 
демаркировать или разделить море между прибрежными государствами с уче-
том прошлых договоров и нынешних реалий. 

Однако стоит заметить, что стремление к разрешению спорных вопросов 
по правовому статусу Каспийского моря привело к довольно ощутимым ре-
зультатам. Так, между странами-участниками решения соответствующего во-
проса были достигнуты соглашения на четырех саммитах, предшествующих 
подписанию Конвенции и, наконец, подписание Конвенции в результате рабо-
ты пятого саммита. Кроме того, на смену более ранним отдельным заявлениям, 
декларациям и кратким протоколам предыдущих совещаний был принят к дей-
ствию международно-правовой документ, имеющий обязательный характер. 

Таким образом, были предприняты серьезные шаги по определению пра-
вового статуса Каспийского моря. Подписанная Конвенция заключает в себе 
суть «конституции» Каспийского моря, поэтому окончательное соглашение 
предоставило возможность всем государствам более эффективно и цивилизо-
ванно взаимодействовать как внутри, так и за пределами Каспийского региона, 
и, таким образом, избежать острых противоречий и конфликтов между собой. 
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Аннотация. В данной рецензии предпринимается попытка анализа книги 

Нассима Талеба «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости», в которой 
автор рассказывает о том, как случайные события, которые никто не может 
предвидеть и предсказать, могут влиять на мир. За последнее время человече-
ство пережило ряд тяжелейших потрясений: 11 сентября 2001 года, война в 
Осетии, мировой финансовый кризис. Все эти события, представляющиеся нам 
сейчас закономерными, казались абсолютно невозможными, пока они не про-
изошли. Автор называет такие непредсказуемые происшествия Черными лебе-
дями. Он убежден: именно они дают толчок как истории в целом, так и суще-
ствованию каждого отдельного человека. И чтобы преуспеть, надо знать, как с 
ними обращаться. Данная рецензия будет интересна политологам, социологам и 
экономистам, историкам. 

Ключевые слова: Черный лебедь, масштабируемость, Среднестан, Край-
нестан, события 
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Annotation. This review attempts to analyze Nassim Taleb's book " The Black 

Swan. Under the sign of unpredictability", in which the author talks about how ran-
dom events that no one can foresee and predict can affect the world. Recently, hu-
manity has experienced a number of severe shocks: September 11, 2001, the war in 
Ossetia, the global financial crisis. All these events, which now seem natural to us, 
seemed absolutely impossible until they happened. The author calls such unpredicta-
ble incidents Black Swans. He is convinced that they give impetus to both history as 
a whole and the existence of each individual. And to succeed, you need to know how 
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to handle them. This review will be of interest to political scientists, sociologists and 
economic historians. 
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В 2009 году в издательском доме «КоЛибри» была опубликована моно-
графия американского экономиста, имеющего ливанские корни Нассима Талеба 
под названием  «Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости» [1]. Этот труд 
очень быстро стал бестселлером и занимал эту позицию списке «New York 
Times» целых 17 недель. На сегодняшний день эта книга переведена на 27 язы-
ков и до сих пор пользуется популярностью. По этой причине была составлена 
данная рецензия.  

Основным понятием, которое используется и тиражируется автором яв-
ляется масштабируемость. Под ним автор понимает способность некоторого 
экономического результата очень сильно увеличиваться (т.е. масштабировать-
ся) без каких либо видимых затрат. В качестве примера такого масштабирова-
ния может быть распространение CD-дисков с записями музыканта. Если у му-
зыканта появляется популярность и тираж его дисков увеличивается, то здесь 
можно говорить об эффекте, при котором конечный результат становится вы-
ше, чем исходные затраты музыканта. Если же звукозаписывающие устройства 
отсутствуют, то расширение числа своих слушателей может быть достигнуто 
только путем дополнительного исполнения программы: чем больше исполне-
ний, тем больше слушателей. В данном примере можно говорить о немасшта-
бируемом явлением, при котором конечный результат зависит от произведен-
ных затрат. 

Далее в своей книге Талеб распределяет все социальные явления на две 
группы: немасштабируемые и масштабируемые.  

Немасштабируемые явления распределяются стандартным образом 
и описываются при помощи горбообразной кривой Гаусса. Вторые же явления 
распределяются  степенной кривой Парсто. Следовательно, общность всех 
масштабируемых явлений образует некое множество, обозначенное Талебом 
как Среднестан (Мидлстан). А совокупность немасштабируемых событий 
в свою очередь образует множество, названное автором Крайнестаном (Экс-
термистаном). 

Чтобы понимать какие события относятся к масштабированным, а какие к 
немасштабированным, необходимо понимать их сущность. Так, по мнению ав-
тора, масштабированные явления – это зачастую события природного характе-
ра, вторые же имеют социальную основу, т.е. они созданы людьми [1, с.74]. В 
качестве банального примера приводится следующее: немасштабируемым яв-
лением может служить вес людей, а масштабируемого – их доход. Если вес вы-
ступает чисто физической характеристикой человека, то его доход – информа-
ционной. И это действительно так, ведь банковский счет – вещь виртуальная, 
т.е. абстрактная цифра, которую даже нельзя ощутить или потрогать. [1, с.75]. 

Если рассматривать проблемы, затрагиваемые в книге с позиции элитологии 
– раздела социологии, который занимается изучением основания и критериями 
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дифференциации общества, то отметим следующее. У Талеба есть концепция, 
согласно которой все виды деятельности человека, в том числе и его профессии 
(так или иначе принадлежность к тому или иному социальному пласту), можно 
отнести к двум мирам – Среднестану и Крайнестану. В мир Среднестана автор 
относит людей со стандартными профессиями: дантисты, учителя, рабочие, 
врачи и т.п. В этих сферах деятельности по большому счету не может произой-
ти нечего сверхощутимого. В них нельзя за маленькое время добиться серьез-
ных финансовых результатов. К примеру, работа дантиста (даже если это дли-
тельный период, к примеру, три года) и принесет ему стабильный, но скромный 
успех – дом, машина, возможность отдыха и т.д. Крайнестан – это мир профес-
сий, где возможно очень быстро взлететь, но и также можно прогореть (ученые, 
биржевые игроки, писатели и т.п.). В этом мире действует свой закон: «победи-
тель получает все». В Среднестане властвует определенная унификация и усред-
нение, а вот в Крайнестане – колоссальная дифференциация и неравенство. 

Получается, что скромность Среднестана обусловлена высокой стабиль-
ностью и там собраны все статистические профессии и события,  а невероятный 
успех Крайнестана – это концентрация высокого риска системы. Таким обра-
зом, автор подводит нас к традиционному тезису, заложенному в экономиче-
ской теории: большие инвестиции – высокие  риски. Являясь меньшинством 
общества, этот слой играет огромную, часто решающую роль в социальном 
процессе.А если это так, то именно в мире Крайнестана имеют место быть осо-
бенные события, обозначаемыми Талебом как Черные лебеди. Название приду-
мано автором после того, как он узнал о буквальном происхождении черных 
лебедей. Раньше миру был известен только один вид лебедей – белые. Но 
в XVII веке одна Голландская экспедиция направляется в Австралию, где и от-
крывает новый, для европейцев, вид лебедей – черных.  

Эти события имеют следующие свойства: непредсказуемость, наличие 
серьезных последствий и исторической обусловленностью [1, с.270]. Автор от-
мечает, что эти Черные лебеди ответственны почти за все события, происходя-
щие в мире. Логика Черного лебедя делает то, чего вы не знаете, гораздо более 
важным, чем то, что вы знаете. Ведь если вдуматься, то многие Черные лебеди 
явились в мир и потрясли его именно потому, что их никто не ждал [1, с. 10]. 

В качестве примера автор приводит следующее: абсолютно непредвиден-
ные террористические акты 11 сентября 2001 года буквально перевернули мир, 
заставляя людей Крайнестана решительно действовать –гонка вооружений в 
США, война в Ираке с его дроблением на несколько частей, война в Афгани-
стане с расширением исходящего из него во все уголки мира наркотрафика, 
возникновение глобального терроризма и т.п. 

Нарисованная картина дает возможность логически посмотреть на эволю-
цию истории: мировые события разделены на два описанных выше сегмента – 
Среднестан и Крайнестан. В Крайнестане концентрируются все возможные 
риски социальной системы, и именно по этой причине оттуда периодически и 
вылетают Черные лебеди, оказывающие воздействие на всю  мировую систему. 
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Время идет и мир становится сложнее, следовательно, доля Крайнестана с его 
всевозможными рисками, увеличивается.  

Автор разделяет все эти события на три вида – случайные, редкие и не-
предсказуемые. Их необходимо четко разделять и нельзя путать. Случайными 
являются события, заранее нам известные, но определить какое именно из них 
наступит мы можем лишь предполагать. Пример: игральная кость имеет шесть 
граней, но какая из них ляжет в конкретный момент времени – не известно. Та-
леб утверждает, что все социальные явления нельзя отнести к случайным. Они 
по своей природе закономерны или детерминированы. Но такие детерминиро-
ванные события могут быть очень редкими, в связи с этим мы можем даже не 
подозревать об их существовании и их трудно спрогнозировать.  Если ранее та-
кое событие никогда нам не встречалось, то по логике, его можно отнести 
к непредсказуемым или невероятным (фактически невозможным).  

Следовательно, когда оно происходит, то его зачастую воспринимают как 
чудо, хотя по факту его нельзя таковым называть. Так вот, если случайные со-
бытия хоть как-то прогнозируемы, то очень редкие события на практике оказы-
ваются непредсказуемы. 

Но из сказанного выше можно выделить некое противоречие: если обще-
ственные события выступают в качестве детерминантов, то, как правило, они 
подчиняются некоторым закономерностям, и получается что их можно предви-
деть. Эта неточность снимается при помощи изучения гиперболического рас-
пределения, упорядочивающего и структурирующего все общественные собы-
тия. Однако и здесь имеется ряд некоторых моментов, которые Талеб выделяет 
в явном виде и именно поэтому  образуется новый взгляд на детерминирован-
ную случайность. 

Отметим, что вводя понятие масштабирования, Талеб отмечает, что не 
нужно накладывать на него никаких ограничительных свойств. Другими слова-
ми, увеличение определенного результата может быть бесконечным. Это обо-
значает, что растущий хвост гиперболы является бесконечным и область значе-
ний не определена.  

При практическом рассмотрении при построении статистического гипер-
болического распределения постоянно уменьшается, ограничиваем область 
значений кривой некоторым верхним пределом, уже наблюдавшимся ранее. Та-
ким образом, происходит процесс «усечения» гипотетической кривой при по-
мощи «отрезания» определенной части увеличивающегося хвоста. [1, с.421]. 
Следовательно, можно наблюдать подмену большинства возможных событий 
на большинство наблюдаемых событий, что в свою очередь, играет не самую 
лицеприятную роль в осознании действительности. Конечно же, эффект «усе-
чения» распространяется и на уменьшающийся хвост гиперболы. 

Произведя «усечение», автоматически выпадают большое количество со-
бытий, являющиеся одновременно и редкими и очень сильными. К примеру, на 
сегодняшний день высший предел личных доходов исчисляется суммой  в 100 
млрд. долларов, потому что эту сумму еще не превысил ни один человек на 
земле. Этот факт не означает, что спустя какое-то время не появится человек, 
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который имеет богатство в триллион долларов. Хотя сейчас это в принципе не-
возможно.  И вот тогда мы и столкнемся с Черным лебедем, вероятность кото-
рого, как это ни удивительно, уже была запрограммирована в части гиперболы, 
которая якобы не имеет смысла.  

Получается, что ошибки в представлении о будущем могут возникнуть 
даже не столько из-за неправильной прогнозируемости выводов, сколько из-за 
боязни самых этих выводов на область заоблачных значений. Таким образом, и 
сами Черные лебеди являются результатом наших ограниченных представле-
ний о мире. 

Представляет интерес и то, как Талеб понимает процесс познания. По его 
мнению это итеративный процесс построения определенной  фрактальной (ги-
перболической) зависимости методом «надстройки» все новых и новых хво-
стов, которые не имели ранее для этого данных. Причиной этого выступает тот 
факт, что некоторым событиям необходимо большое количество времени для 
раскрытия себя. И как следствие – неправильная оценка мощности имеющегося 
всплеска [1, с. 421]. По причине редкости имеющихся всплесков на первый 
план выступает психологический процесс, когда наблюдатель теряет бдитель-
ность и может принять за нормальное то распределение, которая оказывается 
гиперболическим.  

Также в своей книге, говоря о процессе масштабируемости социальных 
явлений, Талеб совершает градацию Черных лебедей и вводит понятие Серых 
лебедей. Так, вполне успешное нечастое событие, которое дает весьма положи-
тельный эффект, такой как, к примеру, огромный тираж книги автора, является 
для него положительным Черным лебедем. Такое же событие, но дающее уже 
негативный эффект как финансовый крах компании для ее руководства нега-
тивным Черным лебедем (или «плохим», злым). Сама же борьба с Черным ле-
бедем в общем провальна, но в некоторых случаях, по мнению автора, можно 
добиться локального успеха, т.е. когда некоторые редкие события мы все же 
можем ожидать, не зная при этом их свойств и параметров. Эти события полу-
чили название Серых лебедей. К примеру, когда-нибудь может быть выпущена 
книга, которая превзойдет по тиражам «Гарри Поттера», но когда это произой-
дет и произойдет ли неизвестно. 

Таким образом, исследуя концепцию Талеба, можно сделать ряд интерес-
ных выводов. Во-первых, это роль лидера и существующих элит. Если рассмат-
ривать мировую экономику, то на первый план здесь выходит США, в эконо-
мическом господстве которых в последнее время многие сомневаются.  Автор 
здесь высказывает мысль о том, что кто оседлал масштабируемые явления, 
тот и будет получать все мировые бонусы. И с этой позиции США имеет вы-
годные позиции – страна генерирует идеи, позволяя другим странам и народам 
доводить их до практической реализации. Следовательно, США выступает 
производителем масштабируемых продуктов, в то время как другие страны – 
немасштабируемых.  

Если перенести эту теорию в масштабы одного индивидуума, то она бу-
дет звучать так: если человек хочет добиться невероятных успехов, то он    
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должен выбирать масштабируемые профессии и события, иначе человек оста-
ется в среде серой массы середнячков. На пути масштабируемых проектов, 
нужно быть готовым к огромному риску. И здесь уже выбор за каждым. 

Во-вторых, есть и методологическое следствие из концепции Талеба, ко-
торое состоит в том, что не нужно очень сильно усердствовать при прогнозиро-
вании результатов. Необходимо просто предполагать некоторые критические 
события, быть к ним морально готовым и при их наступлении действовать быст-
ро и эффективно. Другими словами, необходимо просто наблюдать, доверять ин-
туиции, не допускать «плохих» Черных лебедей (т.е. опасных событий с ката-
строфическими последствиями) и следовать в сторону «хороших» Черных лебе-
дей (т.е. событий с потенциально большими положительными результатами). 

Таким образов, прочитав книгу автора, отметим, что она достаточно ин-
тересна и может быть полезна по нескольким причинам. Во-первых, Талеб 
весьма умело собрал весь свой опыт в качестве финансового трейдера, включая 
практические навыки и теоретические представления. В частности, он специа-
лизировался на сложных финансовых инструментах – деривативах, которые 
требуют хорошего знания математики и очень тщательного аккуратного управ-
ления. Отметим, что по данной теме он защитил докторскую диссертацию [1, 
с. 55], и, несмотря на то, что его нельзя отнести к кагорте академических иссле-
дователей, Нассим Талеб все-таки не сторонится этой среды и свободно в ней 
ориентируется.  

Во-вторых, книга Талеба затрагивает фундаментальные аспекты функци-
онирования экономических и социальных систем. Фактически автор делает по-
пытку переосмыслить природу социальной случайности. Не удивительно, что 
по ходу дела Талеб ниспровергает чуть ли не всю экономическую науку с ее 
высокого пьедестала, отрицает реалистичность гауссовой кривой и подвергает 
уничтожающей критике деятельность современных аналитиков. Подобный за-
мах на догмы, успевшие стать классическими, требует самого пристального 
внимания. 
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Аннотация. В политике, как и в физике, всякое действие рождает противо-

действие. В ответна коммунизм, фашизм, глобализм возникают антикомму-
низм, антифашизм, антиглобализм. Своего рода исключением из правил явля-
ется антиамериканизм. Являясь реакцией на рост американского влияния, он 
вместе с тем представляет собой самостоятельный, сложный и глубоко проти-
воречивый феномен. Антиамериканизм – сложный политико-идеологический, 
социально-психологический и культурно-исторический феномен массового со-
знания, характеризующий политическую культуру современного общества в 
его отношении к США. Он выражается в негативном отношении к американ-
ской внешней политике, ее образу жизни, культуре и в меньшей степени к са-
мим американцам. Вполне «уживается» с высокой оценкой и потреблением 
всего «американского». В настоящей статьеделается попытка политологическо-
го анализа монографий Пола Холландера «Антиамериканизм рациональный и ир-
рациональный» и «Политические пилигримы». В статье рассматривается соци-
альное происхождение автора и его отношение к настроениям прогрессивной 
американской интеллигенции, которые он определил как «анти-анти-коммунизм». 
Книга может представлять интерес для социологов, политологов и философов, а 
также для всех, кого привлекает блеск мудрости и изящество стиля. 

Ключевые слова: антиамериканизм, высшее образование в США, средства 
массовой информации США, церкви 
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Annotation. In politics, as in physics, every action creates a reaction. In re-
sponse to communism, fascism, and globalism, anti-communism, anti-fascism, and 
anti-globalism arise. Anti-Americanism is a kind of exception to the rule. As a reac-
tion to the growth of American influence, it is also an independent, complex and 
deeply controversial phenomenon. Anti-Americanism is a complex political-
ideological, socio-psychological, and cultural-historical phenomenon of mass con-
sciousness that characterizes the political culture of modern society in its relation to 
the United States. It is expressed in a negative attitude to American foreign policy, its 
way of life, culture, and to a lesser extent to the Americans themselves. Quite "gets 
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along" with the high rating and consumption of all "American". This article attempts 
a political science analysis of Paul Hollander's monographs "anti-Americanism ra-
tional and irrational" and "Political pilgrims". The article examines the social origin 
of the author and his attitude to the sentiments of the progressive American intelli-
gentsia, which he defined as "anti-anti-communism". The book may be of interest to 
sociologists, political scientists, and philosophers, as well as to anyone who is attract-
ed to the brilliance of wisdom and elegance of style. 

Keywords: anti-Americanism, higher education in the USA, massmedia in the 
USA, churches 

 
Прежде чем говорить об антиамериканизме, стоит сказать о причине, его 

породившей – «американизме», который появился на свет одновременно с воз-
никновением США. Американизм – это представление о том, что Америка 
должна избавить Старый Свет от той скверны, в которой он погряз. Авторы Де-
кларации независимости и Американской конституции были одержимы месси-
анством, считали себя избавителями человечества от зла и пороков. Они хотели 
построить в Америке общество, целиком и полностью основанное на христиан-
ской морали и на любви к ближнему, а потом эту политическую модель экспор-
тировать в Европу. 

Антиамериканизм — достаточно старое явление, которое, как и многие 
другие стереотипы такого рода, отличаются своей многоликостью, разнообра-
зием и внутренним противоречием. Антиамериканизм стар так же, как сами 
Соединённые Штаты Америки. Для многих европейских переселенцев в Новый 
Свет Америка была неким «новым Иерусалимом», новым обществом, свобод-
ным от язв феодальной и монархической Европы. Однако эти идеи и оценки 
имели множество влиятельных противников. 

Среди академических и практических политологов существует опреде-
ленное согласие относительно того, что глобальный антиамериканизм в по-
следние десятилетия находится на подъеме. Эти настроения достигли пика при 
администрации президента Джорджа Буша-младшего, политика которого была 
крайне непопулярна как в мире в целом, так и в странах Европы, традиционно 
считающихся союзниками США. При этом сам феномен отрицательного отно-
шения к американскому обществу или к государственной политике Соединен-
ных Штатов имеет более чем двухсотлетнюю историю. Так, среди европейских 
интеллектуалов тенденция к критическому восприятию американской культуры 
прослеживается уже с начала XIX в. После Второй мировой войны природа ан-
тиамериканизма в значительной степени изменилась, во многом следуя за ро-
стом влияния США в мировой политике. Негативное отношение к Америке 
сейчас можно встретить во всех частях света, причем главным объектом крити-
ки обычно оказываются конкретные экономические и политические практики, 
ассоциирующиеся в массовом сознании с США и американцами (Жирков, 
2014, с. 136). 

Понимание феномена антиамериканизма является актуальной задачей для 
академических и практических политологов по крайней мере по двум              
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причинам. Первое связано с ролью Соединенных Штатов в политике современ-
ного мира. Дело в том, что геополитическое лидерство США, с которым не 
спорят даже его оппоненты, во многом основано на «мягкой силе»: привлека-
тельность США для имиджа рядовых граждан и политических элит многих 
стран позволяет ей использовать дипломатию, в то время как другим междуна-
родным акторам придется прибегать к принуждению. Таким образом, разруше-
ние позитивного имиджа США подрывает одну из ключевых основ американ-
ской гегемонии на международной арене. Поэтому понимание природы и про-
исхождения антиамериканизма очень важно для самих Соединенных Штатов и 
для тех, кто хочет бросить вызов их лидерству в мире. 

Вторая причина изучения актуальности антиамериканских настроений 
напрямую связана с российским обществом. Широко распространено мнение, 
что после крушения советского режима проамериканские настроения россиян 
стали уступать место антиамериканским настроениям. Академическое исследо-
вание антиамериканизма в Российской Федерации обращает внимание на зна-
чительные колебания уровня негативного отношения российского общества к 
США. Эту неустойчивость часто объясняют ситуативными изменениями во 
внешней политике, в значительной степени игнорируя всепроникающие факто-
ры антиамериканских настроений. 

МЕТОДОЛОГИЯ 
Стоящая перед настоящим исследованием задача заключается в анализе 

работ П. Холландера, посвященных анализу американского мирового домини-
рования и развития идей антиамериканизма, как ответной реакции на это доми-
нирование. Исходя из описанной нами актуальности, объектом данной работы 
будет являться антиамериканизм, а в качестве предмета выступать оценка этого 
явления в трудах известного американского социолога П. Холландера. Для ре-
шения поставленной задачи были выбраны методы анализа и герменевтики, 
взяты отдельные приемы компаративистики и историографии. 

ИСТОКИ И СМЫСЛ АНТИАМЕРИКАНИЗМА 
В общем, антиамериканизм сродни антисемитизму или русофобии: он 

иррационален и абсурден, него против нет действенного противоядия, ибо в ря-
де случаев он представляет собой классический перевод стрелок для консоли-
дации нации вокруг правителя и разжигания квазипатриотической истерии, в 
других – является формой психологической защиты масс или самореализации 
политиков и общественных деятелей наиболее помойного уровня. А нередко – 
просто вкусовщина: неприятие манер американцев приводит к ложному выводу 
об их порочности, как это произошло в случае Диккенса.  

Однако корни антиамериканизма гораздо глубже. Он во многом коренит-
ся в потребностях народа, особенно правителей, в народных заблуждениях, в 
объекте ненависти и зависти, на который можно переключить все беды обще-
ственного недовольства и обвинений. 

Известный американский социолог Пол Холландер (03.10.1932, Будапешт – 
09.04.2019) опубликовал целый ряд работ, связанных с изучением общественно-
политического климата в Соединенных Штатах. Он неоднократно обращался 
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к проблеме антиамериканизма и связанных с ним проблем оценки американ-
ского доминирования в мире. (Жирков, 2014, с. 134–148) Его книги получили 
весьма широкую известность: «Политические паломники: западные интеллек-
туалы в поисках хорошего общества» (1981), «Антиамериканизм: критика дома 
и за рубежом» (1992), «Политическая воля и личные убеждения: упадок и паде-
ние советского коммунизма», (1999) «Недовольство: постмодерн и посткомму-
нист» (2002) «Конец обязательств» (2006) «Единственная суперсила» (2009) 
«Экстравагантные ожидания» (2011) «От Бенито Муссолини до Уго Чавеса: ин-
теллектуалы и век почитания политического героя» (2016)… 

Книга «Политические пилигримы» Пола Холландера посвящена феноме-
ну утопического восприятия. На самом деле это история западных интеллекту-
алов, ищущих идеальное общество. По их мнению, выбор бесчеловечных и ду-
ховных капиталистических систем лежит на стране социалистического лагеря. 
Во время визитов на Кубу, в Китай, Советский Союз и Вьетнам западные гости 
игнорировали природу тоталитарных режимов в этих странах и восхищались 
энтузиазмом людей, образцовыми больницами, детскими садами, фабриками и 
даже тюрьмами, не подозревая, что они всего лишь участвовали в гениальном 
шоу под названием «техникой гостеприимства» - гостеприимство потемкин-
ской деревни. 

Автор утверждает, что причиной самообмана западных интеллектуалов в 
прошлом были не только реальные проблемы их собственных обществ (такие 
как Великая депрессия конца 1920-х и начала 1930-х годов, война во Вьетнаме 
и расовый конфликт в США 1960-х годов), но и идеализм, нереалистичные 
ожидания и надежды найти социальную систему, в которой царили бы гармо-
ния, счастье и равенство. Пол Холландер развенчивает утопию следующим об-
разом: «Мое исследование подтверждает, прямо или косвенно, что ни одна по-
литическая партия, ни одна идеология не способна решить все проблемы чело-
века, хотя есть искушение восхищаться далекими странами, претендующими на 
то, что они-де способны решить все» (Холландер, 2001, с. 201–202). 

Его книга «Антиамериканизм» – одно из фундаментальных современных 
исследований по этому вопросу – уже выдержала несколько изданий, что явля-
ется прекрасной рекомендацией для российского читателя. В ней автор при-
стально рассматривает причины возникновения и разновидности антиамерика-
низма в самой Америке, а также причины стойкости этого явления, основыва-
ясь на огромном фактологическом материале. В результате перед нами откры-
вается еще одна, ранее неизвестная Америка (Krastev, 2004, р. 23).  

Попытки понять и объяснить феномен антиамериканизма предпринима-
лись достаточно давно. Всвоей монографии П. Холландер «Антиамериканизм», 
автор доказывал, что нелюбовь к США зиждется на четырех столпах: 1) в по-
требности найти «козла отпущения»; 2) в сверхдержавности США; 3) в ассоци-
ировании США со всеми проявлениями модернизации; 4) антиамериканизм по-
стоянно подпитывается внешнеполитическими ошибками США (Холландер, 
2000, с. 217). 



213 
 

П. Холландер отмечает, что имеется ничтожно мало государств, внешняя 
политика которых приводит к возникновению ненависти ко всему, населяюще-
му их народу, целиком. В ХIХ веке подобную нелюбовь вызывали колониаль-
ные державы – Великобритания, Франция, в меньшей степени Германия и Рос-
сия. В ХХ веке на авансцену выступили Япония, Китай, Израиль, Индия, араб-
ские государства. 

ДВА ТИПА АНТИАМЕРИКАНИЗМА П. ХОЛЛАНДЕРА 
П. Холландер предлагает выделять два типа антиамериканизма. Первая из 

гипотез базируется на предположении о неоднородности антиамериканских 
установок. Классическое разделение антиамериканизма на «иррациональный» 
и «рациональный» принадлежит американскому исследователю Полу Холлан-
деру. Смысл этого различения ясен: если в одном случае речь идет о враждеб-
ности ко всему так или иначе связанному с Америкой, то во втором – о несо-
гласии с политикой правительства США или о критике каких-то аспектов аме-
риканского общества, которая может быть вполне оправданной. 

Другое различение связано с предполагаемыми корнями двух типов анти-
американизма: если иррациональный антиамериканизм может быть обусловлен 
некими психологическими реакциями, то рациональный должен интерпретиро-
ваться как политическая позиция. Таким образом, первая гипотеза исследова-
ния состоит в том, что существует эмпирическое различие между двумя типами 
антиамериканизма (Холландер, 2000, с. 321). 

Книга Пола Холландера «Антиамериканизм» посвящена не Зюганову, 
Ампилову и Лимонову, как можно было бы подумать, прочитав его название. 
Лишь небольшая часть книги посвящена особенностям Западной Европы, Мек-
сики, Канады и других американских противников. Но главные герои книги - 
сами американцы, не простые, а «статусные»: профессора, писатели, киноре-
жиссеры, журналисты. Всех их, по мнению автора, объединяет одно-они не лю-
бят свою Родину, не уверены, что их собственные интересы созвучны государ-
ственным интересам, они наоборот, готовы броситься в объятия любого крити-
ка их Родины: от Фиделя Кастро до никарагуанских сандинистов. 

«Агрессия, крайний индивидуализм и эгоцентризм – это краеугольные 
камни, основа американского образа мышления и мировосприятия. Воспитан-
ные «с младых ногтей» на принципах достижения личного жизненного успеха 
в самом буквальном смысле, любой ценой, жители нашей страны вполне зако-
номерно перестают видеть в окружающих равных себе по ценности индивиду-
умов. Происходит тотальное расчеловечивание, в результате которого другие 
люди легко превращаются для истинного американца не только в фишки на его 
игровом поле или детали нужного ему механизма, но и в мишени на стрельби-
ще. Самое страшное, что эта зараза, подобно трупному яду, распространяется 
из США по всему миру» (Холландер, 2000, с. 347). 

В ряде случаев антиамериканизм выражается прежде всего в негативном 
отношении к внешней (а иногда и внутренней) политике США. Наиболее полно 
эту идеологию сформулировал Шарль Де Голль в своей знаменитой фразе: 
«Можете быть уверены, что американцы совершат все глупости, которые        
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смогут придумать, плюс ещё несколько таких, какие и вообразить невозмож-
но». Однако ещё Жорж Клемансо в начале XX века заявил: «Америка – един-
ственная страна, которая от варварства перешла прямо к упадку, минуя стадию 
цивилизации». 

Но что касается демократии, то миру у американцев учиться нечему. Ци-
ничным автократиям, правда, можно перенять у американского истеблишмента 
поразительную способность оболванивать собственное население: если с пеле-
нок постоянно вдалбливать человеку, что он живет в самой свободной стране, 
то ему будет казаться, что он действительно живет в самой свободной стране. 

Большинство американцев не замечает, что их страна – это не демокра-
тия, а корпорократия (так эксперты называют общество, в котором власть при-
надлежит корпорациям). Многие зарубежные аналитики, а также немногие ду-
мающие американцы, часто именуют американскую пародию на демократию 
«псевдодемократией» (Дубин, 2002, с. 156–157). 

Автор явно отказывается объяснять этот тип соотечественников, это свя-
зано с деталями его биографии. Пол Холландер родился в Венгрии и в юности 
испытал все преимущества жизни в стране, где строился социализм. В 1950-е 
годы ему не разрешили поступить в университет, затем отправили вместе с се-
мьей в деревню, затем отправили служить в строительный лагерь, позже ему 
разрешили вернуться в Будапешт и работать строителем. Только в конце 1956 
года, после того, что сам П. Холландер назвал Венгерской Октябрьской рево-
люцией, убежал от советских танков через австрийскую границу, его дальней-
шая судьба складывалась совершенно иначе: Лондонская школа экономики, 
докторская степень по социологии в Принстонском университете, (с 1959 года 
он в США) ведение семинаров в Гарвардском университете и, наконец, препо-
давательская должность в Массачусетском университете в Амхерсте.  

Человеку с такой биографией, конечно, должны быть странны и глубоко 
непонятны настроения прогрессивной американской интеллигенции, которые 
он определили как «антиантикоммунизм». П. Холландеру они показались еще и 
интересным предметом для изучения; результат – две толстые обстоятельные 
книжки (Гаевой, 2013, с. 203–206). 

Понятно, почему П. Холландер ценит демократическую свободу не толь-
ко как ученый, но и как личность. Он не признает, что правило «хорошего вку-
са», которое призывает уважать права диктаторов (например, в форме пыток 
или ареста политических заключенных). Как показал П. Холландер на многих 
примерах, эти правила были установлены в значительной части «образованно-
го» сообщества в Соединенных Штатах, которое считало, что сандинисты в 
Никарагуа закрыли оппозиционную газету в 1980-х годах (потому что она вы-
ступала против революции!), изгоняли индейцев мискито (потому что это вре-
менно!), арестованных политических оппонентов (все они пособники бывшей 
диктатуры!), перенос выборов (ведь формальная демократия – не главное!). Но 
в своей собственной стране, где такого нет, такие люди видят признаки надви-
гающегося фашизма, произвола, дискриминации и прочих ужасов (Гаевой, 
2013, с. 203). 
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П. Холландер приводит много примеров агрессии американских радика-
лов против тех, кто с ними не согласен - их избивали, угрожали и устраивали 
«кошачьи концерты» на лекциях (я могу себе представить, как трудно самому 
доктору Холландеру, потому что в его колледже больше левых, чем в среднем 
по американским университетам). А слова учителя одной из средних школ 
Бруклина, что темнокожие диктаторы, угнетают людей не меньше, чем белых 
в ЮАР (это было в 1989 году), вызвали массовую резню в этой школе и отстра-
нение «провинившихся» от работы. Авторы «аполитичной корректности» фак-
тически связывают многие признаки американской политкорректности с анти-
американизмом, который вызвал шок у россиян, оказавшихся за границей: по-
стоянная борьба со злобными расистами, воинствующий феминизм, лихора-
дочный поиск угнетенных для их защиты (а в категорию «униженных 
и оскорбленных» входит значительная часть населения страны). Сам Холлан-
дер, однако, показывает ограниченность этого направления: оно ограничено ле-
выми интеллектуалами (Андреев, 2011, с. 127–129). 

Каковы причины антиамериканизма у американцев, причем зачастую 
весьма успешных и образованных? П. Холландер ищет ответы в психологиче-
ских характеристиках людей: смятение, тревога и негодование критиков амери-
канского общества – больше американцев, чем иностранцев – происходят из 
источника разочарования в их собственных неустанных и тщетных усилиях 
найти смысл жизни. Поэтому постоянно перебрасываемся с одного левого идо-
ла на другого, стоит отметить, что нынешний тоже компромиссный (O’Conner, 
2005, р. 183). 

В «Антиамериканизм» П. Холландер демонстрирует высокую степень 
терпимости в демократических обществах, к такому, прямо скажем, девиант-
ному поведению значительной его части. Санкции налагаются на радикалов 
только тогда, когда они совершают насильственные преступления (например, 
захватывают здания в знак очередного протеста), однако они очень мягкие 
и обычно не влияют на их дальнейшую карьеру. Конкретные примеры приве-
дены в книге. На мой взгляд, такое поведение американцев вовсе не свидетель-
ствует о слабости демократии, напротив, о ее чувстве власти. 

«Антиамериканизм» – прежде всего книга об американской общественно-
сти, прогрессивной и радикальной. «Внешнему» антиамериканизму – как и за 
что не любят Америку в остальном мире – посвящено не больше четверти ее 
объема. Не потому, конечно, что тут нечего изучать, наоборот (автор, взяв одним 
из эпиграфов слова Курта Воннегута «Ни одну страну в мире не ненавидят так, 
как нашу», не очень их оспаривает) – просто ему не занимательно. Остальные 
шестьсот страниц мелким шрифтом – про своих (Холландер, 2000, с. 403–404). 

По жанру это не может не напомнить «Образованщину» Солженицына 
или «Русофобию» Шафаревича – гораздо более обстоятельно и академично, но 
все равно от ощущения, что «как будто про нас», не отделаться. Книга была за-
кончена почти десять лет назад, когда Америка еще не скорчилась под гнетом 
политкорректности и не увязла в мультиткультурализме (о них П. Холландеру 
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пришлось дополнительно рассказывать в предисловиях к следующим издани-
ям), но все равно картина получается впечатляющая. 

Захваченные прогрессивными радикалами университеты, заискивание пе-
ред потерявшими всякое чувство меры феминистками, разных направлений ак-
тивистами, выбравшие уничтожающую критику - самый выгодный и продавае-
мый товар – газетчики и литераторы – все такие радости американской обще-
ственной жизни подробно описаны и разложены по полочкам (Дубин, 2002, 
с. 156–157). 

И все же главный вывод вопроса о том, какие же именно факторы – спе-
цифические или универсальные – отвечают за распространение антиамерика-
низма в мире. Регрессионный анализ показывает наличие стабильных связей 
между антиамериканизмом и переменными как социально-экономического, так 
и культурного плана. Более того, эти переменные объясняют 55 % дисперсии 
культурного антиамериканизма и 45 % дисперсии антиамериканизма политиче-
ского. Это означает, что понять антиамериканизм, сфокусировав внимание ис-
ключительно на особенностях внутренней политики той или иной страны, заве-
домо невозможно. Антиамериканизм подчиняется кросс-национальным зако-
номерностям и поэтому должен исследоваться с помощью сравнительных ме-
тодов (Андреев, 2011, с. 127–129). 

Американское общество культивирует в высшей степени индивидуали-
стическую социальную установку, т. е. равнодушие, эгоизм, гедонизм, отсут-
ствие сострадания и чувства общества. С другой стороны, часто утверждают, 
что люди не могут в достаточной мере контролировать свою собственную 
жизнь, что американское общество слишком гомогенизировано. 

Излюбленный сюжет П. Холландера, с которого и начались его исследо-
вания – «политический туризм» прогрессивных западных интеллектуалов в 
страны своей мечты и надежды: Советскому Союзу, Китаю и Кубе посвящена 
отдельная книга, «Политические пилигримы», Никарагуа – одна из глав в «Ан-
тиамериканизме». Тоже очень красочно. Скажем, поездка высокопоставленного 
чиновника рузвельтовской администрации в послевоенный Магадан, когда бы-
ли срочно срыты сторожевые вышки и ограда с колючей проволокой на въезде 
в город, в магазины на один день завезли немыслимые деликатесы всех сортов 
(вроде их даже можно было купить), а жен нквдшных офицеров переодели в 
белые халаты и привезли на пригородную ферму изображать доярок – в резуль-
тате визитер увидел на редкость благостную картину, «что-то среднее между 
TVA и HudsonBayCompany»; и еще немало умилительного (Гаевой, 2013, 
с. 203–206). Нелюбовь к США приняла глобальные масштабы и имеет весьма 
необычные проявления. 

Автор попытался доказать, что нелюбовь к США зиждется на четырех 
столпах: во-первых, в потребности найти «козла отпущения», во-вторых, 
в сверхдержавности США, в-третьих, в ассоциировании США со всеми прояв-
лениями модернизации. В-четвертых, антиамериканизм постоянно подпитыва-
ется внешнеполитическими ошибками США. Здесь П. Холландер отмечает, что 
имеется ничтожно мало государств, внешняя политика которых приводит 
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к возникновению ненависти ко всему, населяющему их народу, целиком. В ХIХ 
веке подобную нелюбовь вызывали колониальные державы – Великобритания, 
Франция, в меньшей степени Германия и Россия. В ХХ веке на авансцену вы-
ступили Япония, Китай, Израиль, Индия, арабские государства (Жирков, 2014, 
с. 134–148) 

 
ВЫВОДЫ 
В дискуссиях об антиамериканизме в большинстве случаев отсутствует 

точное объяснение того, что влечет за собой сантимент (кроме общей неприяз-
ни), что привело к широкому и импрессионистическому использованию этого 
термина, что привело к неточным впечатлениям от многих выражений. охарак-
теризован как антиамериканский. 

Антиамериканизм, если описать его одним-двумя словами? Многие мыс-
лители считают, что антисемитизм - это в основном ожесточенное противосто-
яние между язычниками и евреями, которые изобрели кодекс этики и привязали 
необузданные порывы свободных варваров к цепи Десяти Заповедей. Точно так 
же антиамериканизм – это прежде всего страх перед недобросовестными ры-
ночными факторами и дестабилизирующими потрясениями, которые потенци-
ально могут подорвать статус-кво; другими словами, страх перед модернизаци-
ей и «созидательным разрушением», буйством рыночных факторов. 

Америка является и наиболее передовым и самым отсталым обществом. 
Ее культура или привлекает, или отталкивает, но никого не оставляет равно-
душной. Официальное общество и многие простые американцы отрицают даже 
само существование определенных общественных классов, но страну раздирает 
глубокая и все усиливающаяся социальная дифференциация. 

Недаром главным врагом США является стабильность идеологических 
правителей и мыслителей, застоявшихся в богатых и процветающих странах. 
Но взоры всех жертв угнетения в мире обратились к Соединенным Штатам: 
только оттуда они надеются спастись. Не случайно иранская молодежь, борясь 
под игом аятоллы, молилась не за Францию, а за Соединенные Штаты. Неслу-
чайно китайские студенты в 1989 году воздвигли не копию Триумфальной арки 
в Париже на площади Тяньаньмэнь, а статую Свободы Нью-Йоркской гавани, 
с ее факелом, дорога к освобождению, всех униженных и оскорбленных нашей 
планеты. 

Для многих людей страх перед Америкой – это просто страх перед «ги-
гантом». «Большое» многим кажется опасным. Американцам приписываются 
черты, которыми они зачастую либо вовсе не обладают (алчность, снобизм), 
либо обладают в той же степени, что и все западные люди (меркантилизм, при-
верженность массовой культуре, «бездуховность»). 

Одна из особенностей антиамериканизма в том, что он более распростра-
нен среди интеллектуалов, нежели обывателей. Простой народ чаще всего не 
имеет на этот счет четко выраженной позиции, он не способен к столь проду-
манной и изощренной аргументации. 
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НАУЧНАЯ ЭЛИТА 
 

 
 

ЮБИЛЕИ 
 

 
 

Нашему другу и коллеге Александру Николаевичу Чумакову 1 октября 
2020 г. исполнилось 70 лет! Он известный российский философ, теоретик и ор-
ганизатор науки; специалист в области социальной философии, философии и 
методологии глобальных исследований. Доктор философских наук, профессор 
факультета глобальных процессов МГУ им. М.В. Ломоносова, член Президиу-
ма Российской экологической академии. Главный редактор журнала «Век гло-
бализации». Автор более 650 научных работ в области философии и глобали-
стики, более 30 монографий, учебников, справочных изданий, в том числе на 
английском, китайском, немецком, французском, польском и других иностран-
ных языках. 

Постоянный участник и организатор Российских и Всемирных философ-
ских конгрессов. Инициатор издания, редактор и автор статей серии фундамен-
тальных международных трудов по глобалистике. Лауреат Международной 
Премии Мира Гузи (2015). 
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С 1984 г. – Ученый секретарь секции общественных наук при Правлении 
Всесоюзного общества «Знание». В 1987 г. был избран Главным ученым секре-
тарем Философского общества СССР и перешел на работу старшим научным 
сотрудником в Институт философии Академии Наук СССР. С 1991 по 2019 гг. 
постоянно переизбирался на должность Первого Вице-президента Российского 
философского общества. В 1991 г. в Институте общественных наук защитил 
диссертацию на соискание учёной степени доктора философских наук по теме 
«Социально-философские аспекты глобальных проблем». В 1993 году присвое-
но учёное звание профессора. 

Заслуженный профессор Финансового университета при Правительстве 
РФ, Почетный доктор Башкирского государственного университета, Пригла-
шенный профессор Линк Кампус университета (Link Campus University; Рим, 
Италия), Приглашенный профессор Пекинского педагогического университета 
(Пекин, Китай). 

Родился Александр Николаевич в 1950 году в семье рыбака в с. Северное, 
Каспийского района Астраханской области)(ныне Лаганский район Республики 
Калмыкия).В 1972 году он окончил промышленного, технического колледжа 
в городе Хадыженск в Краснодарском крае. С 1972 по 1975 год работал масте-
ром бурения скважин на полигонах ядерных испытаний в Семипалатинске и 
Новой Земле. В 1975 году его приняли на подготовительное отделение фило-
софского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, который он окончил с от-
личием в 1981 году. Также он окончил аспирантуру МГУ, получив степень кан-
дидата наук в 1984 г. и доктора наук в 1991 г. Докторская диссертация Чумако-
ва была посвящена теме «Социально-философские аспекты глобальных про-
блем». С 1990 года Чумаков является ведущим научным сотрудником и руко-
водителем группы «Глобалистика» в Институте Российской академии наук. Он 
стал профессором в 1993 году, а с 2008 года работал профессором кафедры 
глобальных процессов МГУ. В настоящее время он преподает в университете 
несколько специализированных курсов, в том числе курс «Глобалистика». 
С 2009 года Чумаков также работал заведующим кафедрой философии в Фи-
нансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 

А.Н. Чумаков постоянно выступает с докладами и лекциями в России и за 
рубежом. Им прочитано более 70 докладов на конференциях. У него 20 членств 
в редколлегиях журналов (он является членом редакционного совета и нашего 
журнала), 38 членств в редколлегиях сборников, 18 членств в программных ко-
митетах, 3 членства в диссертационных советах, 5 диссертаций, 20 выступле-
ний в СМИ. 

Был одним из главных инициаторов и организаторов семи Российских 
философских конгрессов: I (Санкт-Петербург, 1997); II (Екатеринбург, 1999); 
III (Ростов-на-Дону, 2002); IV (Москва, 2005); V (Новосибирск, 2009); VI (Ниж-
ний Новгород, 2012); VII (Уфа, 2015). Он был участником XI Всемирного со-
циологического конгресса (Дели, 1986), а также участником, приглашенным 
докладчиком и руководителем секций, симпозиумов и круглых столов на по-
следних семи Всемирных философских конгрессах: XVIII (Брайтон, 1988); 
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XIX (Москва, 1993); XX (Бостон, 1998); XXI (Стамбул, 2003); XXII (Сеул, 
2008); XXIII (Афины, 2013); XXIV (Пекин, 2018). 

Во время XXI Всемирного философского Конгресса (Стамбул, 2003) А.Н. 
Чумаков организовал уникальные проект – возвращение «Философского паро-
хода». Для доставки 150 российских философов из Новороссийска в Стамбул 
был специально зафрахтован теплоход «Мария Ермолова». Во время работы 
конгресса корабль стал гостиницей на воде и привлек к себе значительное вни-
мание иностранных участников Всемирного философского форума. Затем со-
стоялось символическое возвращение «Философского парохода» в Россию.  

После окончания XXII конгресса (Сеул, 2008) он организовал другую 
масштабную философско-просветительскую акцию: 83 российских и зарубеж-
ных философа прибыли на теплоходе “Dong Chung Ferry” из Южной Кореи во 
Владивосток. Затем они, на специально застрахованном «Философском поезде» 
проехали от Владивостока до Москвы с остановками в крупнейших городах 
России: Хабаровске, Чите, Улан-Удэ, Иркутске (с выездом на Байкал – по Ан-
гаре на теплоходе), Красноярске, Новосибирске, Екатеринбурге и Казани, где 
читали лекции, проводили творческие встречи, рассказывали об итогах кон-
гресса. 

Александр Чумаков является ведущим российским представителем гло-
бализма, который, по его словам, «представляет собой светское течение мысли, 
направленное на формирование мировоззрения, выходящего за рамки разделе-
ния между Россией и Западом, обеспечивая новую философскую основу для их 
интеграции и окончательного единства». 

 
Редакция ежегодника «АСТРАПОЛИС» 

 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ 

 
Мустафа Исаевич Билалов, доктор философских наук, профессор, заве-

дующий кафедрой онтологии и теории познания ДГУ: «Он соразмеряет смысл 
жизни с Абсолютом». 

Мы с Александром Николаевичем  почти ровесники, люди одного поко-
ления, одного призвания, одного мировоззрения…Многое нас объединяет и в 
биографиях – деревенское происхождение, служба в армии, вузы, стройотряды, 
окончательный профессиональный выбор, РФО… Даже  семейное  счастье нам 
обустроили одни девочки – обошлись без потомка – носителя фамилии, маль-
чика. Но, пожалуй, «университеты жизни» Александра Чумакова были «покру-
че»: солдатская служба от и до, рабочий на буровой, МГУ, затем трудолюбиво-
го, целеустремленного и  честолюбивого молодого человека ждала всероссий-
ская известность - три с лишним  десятка лет руководства в Российском фило-
софском обществе с самого основания, главный редактор энциклопедии по гло-
бализации и специализированного журнала… 
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Не раз был профессор Чумаков в Дагестане с высокой научно-
образовательной  миссией. Возможно, все это и составило каркас полного 
смысла жизни Александра Николаевича… Дела и поступки, которые имеют 
конкретно-исторический характер, соразмеримы в широком социальном кон-
тексте. Мы живем в мире, когда на авансцену истории выходят широкие массы 
радикально настроенных и недостаточно духовно развитых людей. Деформиро-
ваны основополагающие смысложизненные ориентиры – дружба, любовь, со-
весть, достоинство и т.п. В сознании индивидов доминирует «установка иметь, 
но не быть», на первый план выходит гордыня и тщеславие.   

Человек Чумаков был и остается иным, смысл своей деятельности он со-
размерял с Абсолютом: идеалом высокой философии, гражданским обществом, 
которое «в России должно быть непременно построено», верностью дружбе, 
доброй памятью добрым делам… 

В нашем поколении, в ХХ веке, восприятие возрастных градаций было 
устойчивым – до 20 лет человек формировался, с 21 до 40 – реализовывался, 
с 40 до 60 считался ответственным поколением общества. Дальнейшая его 
судьба не считалась общественно значимой. Ныне возросшая продолжитель-
ность жизни увеличило эту цифру зрелого и ответственного возраста еще лет на 
20–30… Так что, дорогой наш Александр Николаевич, ты только в самой ответ-
ственной физической и духовной форме. Дерзай и твори,  обретай и реализуй  
подлинный смысл своей счастливой жизни!… 

 
Малюкова Ольга Владимировна, доктор философских наук, профессор 

кафедры философии и социологии Университета имени О.Е. Кутафина 
(МГЮА), выпускница философского факультета МГУ 1981 года. 

Само появление этой заметки во многом связано с многогранной дея-
тельностью Александра Николаевича Чумакова, юбилей которого его друзья и 
соратники отмечают в этом году. Именно ему отечественные философы обяза-
ны воссозданием собственного профессионального сообщества РФО, именно 
он создал современную интеллектуальную философскую среду коммуникации, 
именно он познакомил отечественных философов друг с другом. Действовал 
Александр Николаевич при этом средствами сетевого маркетинга: организовы-
вал философские Конгрессы, создал информационный Вестник РФО, вывозил 
отечественных философов на всемирные философские Конгрессы, организовы-
вал философские десанты и совещания в различных городах РФ.  

Если попробовать перечислить все города и страны, то получится солид-
ный список: Астрахань, Афины, Бостон, Владивосток,  Екатеринбург, Калуга, 
Нижний Новгород, Новороссийск,  Ростов-на-Дону, Санкт-Петербург, Стамбул, 
Уфа, Ярославль и т.д. Как следствие, в каждом городе появлялась ячейка РФО. 
За эти тридцать лет мы привыкли к тому, что многие философы хорошо знако-
мы друг с другом, что к любому члену РФО можно обратиться с просьбой и те-
бе ответят, и помогут. 

А начиналось все как обычно, даже не с маленького ручейка, а с 1 сен-
тября 1976 года, когда я, Малюкова Ольга Владимировна, пришла в первую  
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поточную аудиторию первого корпуса гуманитарных факультетов на свое пер-
вое университетское занятие. С Александром Николаевичем Чумаковым мы 
оказались в одной группе, и как-то очень быстро стали вместе сидеть на лекци-
ях. Сколотилась небольшая компания – Ольга Зубец, Саша Чумаков и я: две 
семнадцатилетние девочки-москвички и двадцатипятилетний парень, после за-
нятий ходили в столовую, а затем в библиотеку. Саша к 1 сентября был уже 
опытным студентом, знал всякие местные правила, и у него было чему по-
учиться.  

После первой сессии выяснилось, что все мы сдали ее на «отлично», хотя 
никто специально никому не помогал, мы даже иностранные языки учили раз-
ные – английский, французский и немецкий. А первая сессия – это очень серь-
езный показатель, только что ты был душой общества, а вот ты уже троечник 
или задолжник. А наш коллектив и вторую, и все последующие сессии сдавал и 
сдавал на «отлично». Уже началась специализация, нас развели по разным 
группам, но на лекциях мы учились вместе до самого окончания университета. 
Конечно, такой уровень коммуникации предполагал хорошее знание своих со-
товарищей, и уже в то время мне было ясно, что из Саши может получиться 
толковый руководитель, если только позволит «социальный лифт». К счастью, 
позволил. Он стал одним из первых на нашем курсе доктором наук и профессо-
ром. В 2016 году к 35-летию окончания философского факультета по предло-
жению А.Н. Чумакова и под его руководством мы организовали первую встре-
чу выпускников нашего курса. Почему так поздно? А потому, что все наши со-
курсники, благодаря Саше, все эти годы общались в формате РФО. А на эту 
встречу пришли и те, кто не попал в этот формат. В 2021 году исполняется 
40 лет со времени окончания факультета, некоторые сокурсники опять предла-
гают встретиться во время проведения Конгресса РФО. Кто станет организато-
ром подобного мероприятия? Я полагаю, что либо за это возьмется Александр 
Николаевич, либо …, поживем – увидим. В любом случае, юбилей – это начало 
нового этапа жизни и творчества, а для меня Саша так же молод, умен и красив, 
как и в годы нашей совместной учебы. 

 
Михаил Анатольевич Пронин, руководитель исследовательской группы 

«Виртуалистика» (www.virtualistika.ru), старший научный сотрудник сектора 
гуманитарных экспертиз и биоэтики Института философии РАН 
(http://iph.ras.ru), кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник.  

«20 лет на Чумаковских галерах» 
Река памяти моей из прошлого века несёт уж и меня к причалам остано-

вок и портам подведения итогов. Одни из притоков её - поток эпохи А.Н. Чума-
кова в Российском философском обществе (РФО). Сегодня это суводь поодаль 
от стрежня жизни, что крутится в памяти моей.   

Я член РФО с 2000 года: за плечами вояжи на Ростов-на-Дону, Новоси-
бирск, Москву, Нижний Новгород, Уфу – понятно, куда и зачем, – на общерос-
сийские философские конгрессы! Здесь же и Первый – незабываемый, долго-
жданный – Белорусский конгресс. В давние века за участие в пяти крестовых 
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походах посвящали в рыцари, какой никакой, но уже ветеран философского, 
временами, казалось бы, броуновского движения. Да, жизнь на первый взгляд 
случайно, но и то лишь на первый! - выплёскивала меня вместе с философским 
обществом из российского философского чугунка в большой мир!  

Я участник рейдов российского философского корпуса за рубеж: брал с 
корабля на абордаж Босфор. Десантировался с воздуха в Сеуле и уходил из него 
морем, а затем философским поездом опоясывал матушку Россию от Владиво-
стока до Москвы. Варяжил в греки: покорил акрополь в Афинах и совершил 
набеги на острова. Батрачил нежданным русским добровольцем на Великой ки-
тайской стене (скептикам могу прислать фото).  

Ведаю, что философская немезида мне предуготовила уж и далёкий 
Мельбурн в неведомой мне Австралии. 

Всё это моя жизнь! Философская жизнь моя и моих собратьев по РФО. 
Конечно, РФО это политика, это омофор её президента В.С. Степина со 

своими внутренними стратегическими задачами установления приоритетов, 
направлений главного удара, мест проведения всех философских операций. Тут 
ни отнять, ни прибавить. Но все мы знаем, что у верховного главнокомандова-
ния РФО был настоящий Генеральный штаб в годы войны с философией – да, 
тихой, да, незаметной, но войны! И штаб этот возглавлял Александр Николае-
вич Чумаков: синяки ему и шишки! 

Пироги и пышки вкушали мы, кто поддавался на магию его организаци-
онных идей и порывов. Именно Чумаков превращал сухую философскую 
мысль рациональных решений в живую жизнь российского философского об-
щества.  

Я, как человек, чьё членство в различных общественных организациях 
(политических, профессиональных, экологических и культурных) превысило 
годы моей жизни – параллелизм в этом деле никто не отменял, – как управле-
нец (вторая специальность с моей кандидатской диссертации "организация ты-
ла вооружённых сил"), в свободное от научной и философской жизни профес-
сионально занимающийся управленческим консультированием и тренингами 
(свидетель кончины трёх профессиональных ассоциаций управленцев высо-
чайшего уровня);как врач по образованию (первая специальность в кандидат-
ской "внутренние болезни") могу утверждать клинически. Социальная патана-
томия общественных объединений и организаций, которые я пережил, похоро-
нил и имел возможность препарировать, приводит меня к одному неутешитель-
ному заключению: порок эпистемы у выдающихся руководителей состоит 
в том, что они полагают, что общественными объединениями или ассоциация-
ми можно руководить так же, как и бизнес-организациями или институтами. 
Но это разные сущности! И онтологически, и этически! Член общества не со-
трудник, но всегда у состоявшегося руководителя есть ожидание, что он-то ко-
шек пасти сумеет. 

На этот счёт у меня есть давняя работа «Профессиональные объединения, 
которые мы можем себе позволить» (ИнтерТренинг: журнал для тренеров 
и консультантов НКО. 2004. № 7. С. 4–6). На моей странице Института          



225 
 

философии РАН есть ссылка на PDF, по которой изредка меня находят успеш-
ные управленцы, у которых "неожиданно в этот раз не получилось". Обычно 
встречу просят после третьей неудачной попытки в очередной раз создать об-
щественное объединение. Это к тому, что знаю, о чём пишу здесь. 

Жизнь философа как мыслителя, писателя, преподавателя, исследователя 
и как члена философского сообщества – это всё разные жизни. В них по-
разному можно быть счастливым. Знаю многих успешных, состоявшихся и из-
вестных коллег, что чураются, сторонятся, не понимают жизни в профессио-
нальных союзах и объединениях. Полагаю, здесь всё ясно! 

Теперь вернёмся к юбиляру!  
С высоты совместно покорённых философских вершин, возвращаясь до-

мой – просто некуда деться, – могу сказать, что гений Александра Николаевича, 
как вице-президента РФО, блистал в его умении работать с этой самой живой 
сущностью общественного объединения людей, для которых философия - часть 
их жизни, сама их жизнь, их жизненный выбор. Это его умение, страсть и 
включенностью в создание общего философского антропоценоза порождали 
чудо. Не только я сам себе завидовал, участвуя, вкушая и, временами, скромно 
помогая: история моего письма в крупную фармацевтическую компанию с 
просьбой поддержать наш философский поезд спонсорской помощью в виде 
поставки нескольких ящиков (злые языки уж бают о доброй сотне) философ-
ского напитка - требует отдельного пера. Скажу лишь, что поддержка была ока-
зана надлежащим образом: о чём имеется архив копий циркуляров, что получал 
президиум РФО от руководства компании-спонсора. И письмо было хорошо 
написано, раз руководитель его зачитал директорам с комментарием - "вот как 
надо просить"! И мужество у Чумакова было на месте, чтобы подписать это об-
ращение. Нестандартность, невозможность – это не те преграды, что могут 
смутить Александра Николаевича.  

Поэтому завидуют нам и покорители Куршевелей (фр. Courchevel), что в 
бессильной злобе не могут себе позволить роскоши пароходов, поездов и про-
чих наших философских способов времяпровождения: ни по продолжительно-
сти, ни по интеллектуальности "симпозионов", ни по пестроте характеров и 
портретов. И это не фигура речи: проверено на себе и на куршевелянах; расска-
зывал им, как надо работать, отдыхая, и отдыхая работать и в жанрах были-
ны/сказания, и притчи, и анекдота. 

Вот вам одна из историй, когда я ощутил, что значит быть "на чумаков-
ских галерах". 

Хотите – верьте, хотите – нет, но дело было так! 
Как-то бороздя просторы греческих морей – год, напомню, стоял тогда 

2013, год конгресса в Афинах, – посещали мы по два острова в день! С раннего 
утра один, а после позднего обеда уже остров второй. Впечатлений взахлёб, 
чтобы успеть ухватить и переварить – надо ж поделиться с ватагой коллег по 
Среднеземноморскому круизу! Ложились далеко за полночь, а ни свет ни заря, 
а ещё точнее – до зари, – уже подъём, завтрак, не редко не пристань, а баркасы 
и на новый остров... На бегу, сходу берём очередную крепость: преодолеваем 
обязательный поворот налево – кто не в теме, прошу прощения! Очередной 
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"лучший местный экскурсовод" – у нас длинные руки! Чумаков обеспечивал 
самых-самых лучших! – врёт, как очевидец и участник прошлых штурмов... 
Профессора от философии внимают, затаив дыхания и вращая глазами от ужа-
сов штурмов и хитростей философии фортификации... Затем экскурсоводы го-
нят бегом в правильные места к правильным пчёлам: возьмите то же вино 
"GoldenSamos"!.. Не удивительно, но заморская прожжённость в эксклюзиве, 
она же широта, хотите философского, хотите жизненного миропонимания, по-
могает и дома! Вина "Золотой" и "Серебряный" Дербент гостеприимная Махач-
кала шёпотом с придыханием уважения достаёт, закатывая глаза, из закромов 
дорогим гостям, которые знают, что хотят! Не знаешь, где найдёшь! 

Случались чудеса и покруче! В одном из древнейших храмов служитель, 
ничего не говоря, берёт меня под руку, открывает ризницу, усаживает на дере-
вянный трон и оставляет побыть наедине со святынями: "глаза в глаза" с главой 
святого апостола Фомы... Экскурсия прошла без меня. Но потом участники 
подходили и делились: экскурсовод сказал, что мол, вот ризница, она всегда за-
крыта, но там находятся святыни христианского мира... Подхожу, смотрю 
в окошечко и вижу... Личное оставим для другого случая. 

День уж на пятый череды подобных чудес, сидя в баркасе, возвращаю-
щемся от острова на наш лайнер, вдруг мой взгляд выхватывает из груды пас-
сажиров совершенно спокойного, довольного и расслабленного Чумакова: си-
дит у форштевня, смотрит вперёд. В тот миг, как обычно пишут известные ме-
муаристы в зачитанных до дыр завистливыми читателями воспоминаниях, я 
ощутил себя рабом на чумаковских галерах! Что я пять дней физически гребу 
сквозь гущу впечатлений и шторм невообразимых событий!.. Что я плыву в ми-
ре, придуманном Александром Николаевичем!  

Конечно, экспедиции РФО – это встречи с новыми для меня людьми. Се-
годня уже любимыми и дорогими моему сердцу: скажу лишь об уже ушедшем 
Сергее Васильевиче Полатайко из Санкт-Петербурга. Это мой сосед по каюте 
на философском пароходе "Мария Ермолова" в Стамбуле: встреча, мужская 
дружба и судьба на короткие 17 лет. Мы с ним поднялись в квартале рядом с 
Французским пассажем в порту на крышу - отдельная история. И я сфотогра-
фировал крыши Стамбула - вернее, православные храмы на крышах домов рус-
ских эмигрантов первой волны. 

На какой кафедре или в каком институте подобное можно пережить? 
Только объединения дают возможность увидеть мир, жизнь в удивительных ра-
курсах! Но это всё скрыто: чтобы извлечь чудо из общественного человека – 
виртуального в понимании такового школой виртуалистики Н.А. Носова 
(и здесь нужны слова благодарности Александру Николаевичу за поддержку 
нестандартного научного и философского направления) – руководителю надо 
иметь человеческий посыл шире, сильнее и глубже профессионального! Мало 
того, что Чумаков обладает этим даром, он им блестяще, осознанно (не по 
наитию) и произвольно (не случайно, воспроизводимо) пользуется! 

Эпоха Александра Македонского для меня, благодаря Александру Нико-
лаевичу Чумакову, не пустое историческое эхо. 
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Вячеслав Иванович Кудашов, доктор философских наук, профессор и за-
ведующий кафедрой философии Гуманитарного института Сибирского феде-
рального университета (Красноярск) 

С Александром Николаевичем Чумаковым мы познакомились на первом 
Всероссийском философском Конгрессе в Санкт-Петербурге. Вместе гуляя у 
Финского залива, мы азартно обсуждали перспективы развития философского 
общества в новом столетии. Какими манящими они тогда казались! Александр 
Николаевич всегда был настоящим мотором философского сообщества, креа-
тивным лидером и центром притяжения всех сочувствующих движению РФО 
на огромном постсоветском пространстве. Его идеи "философского парохода" 
из Новороссийска в Стамбул, "философского поезда" из Владивостока в Моск-
ву и огромный труд по их воплощению сделали РФО значимым явлением ми-
ровой философии. Я искренне рад быть его товарищем и сподвижником и все-
гда восхищаюсь его умением совмещать глобальное мышление и конкретность 
практических действий! 

 
Леонид Яковлевич Подвойский, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии Астраханского государственного университета 
Это просто замечательно, что порой в жизни случаются встречи и зна-

комства с такими людьми, подружившись с которыми, понимаешь, насколько 
беднее интеллектуально и эмоционально была бы твоя собственная жизнь без 
дружбы и общения с ними. Александр Николаевич для меня как раз из таких 
друзей. Краткая история нашего знакомства выглядит следующим образом. По-
знакомились мы с ним в студенческие годы в МГУ им М.В. Ломоносова. Я то-
гда еще не предполагал, что через некоторое время окажусь в Астрахани на 
ПМЖ, как говорят, и таким образом стану, образно говоря, его земляком. По-
том примерно в году 1985 или 1986 (точно не помню) мы встретились в Астра-
хани, можно сказать, на официальном уровне. Я в то время работал лектором 
областного комитета КПСС и курировал некоторые направления работы об-
ластной организации общества «Знание», а Александр Николаевич с коллегой 
приехали в Астрахань с целью читать лекции по линии Всесоюзного общества 
«Знание». Встретились, по-деловому пообщались, разошлись…Предметно мы 
стали общаться с 2000 года, когда я стал председателем Астраханского отделе-
ния Российского философского общества.  

В начале XXI века Александр Николаевич через Валерия Михайловича 
Адрова подал нам идею проведения Международной научной конференции 
«Россия и Восток. Философские проблемы геополитических процессов: Кас-
пийский регион на рубеже III тысячелетия» (апрель 2001 года). Это была первая 
конференция такого масштаба на базе нашего университета в новом столе-
тии/тысячелетии. Кстати, именно Александр Николаевич в выступлении с до-
кладом на этой конференции высказал мысль о создании журнала «Каспийский 
регион» (окончательное название было сформулировано позже). Потом у меня 
были с ним встречи в Москве, в Махачкале, опять в Астрахани (я был знаком 
с его мамой и сестрой – светлая им память!). А еще были и есть звонки 
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и переписка по электронной почте: и деловая, и чисто дружеская. Хочу заме-
тить, что даже по переписке видно, какой это организованный, ответственный 
и внимательный человек – отвечает в тот же день, в крайнем случае, на следу-
ющий день. И это при его огромной занятости и переписке! 

Вот именно благодаря своей организованности, мобильности, ответ-
ственности, вниманию, доброжелательности, предприимчивости, уму, обаянию, 
интеллигентности и какому-то магнетизму ему и удалось быть одним из вдох-
новителей и организаторов нескольких Российских философских конгрессов, 
символического возвращения «философских кораблей» на Родину и многого 
чего еще! В том, что Российское философское общество (РФО) является вто-
рым по численности в мире после Американской философской ассоциации 
(APA), безусловно, есть немалая заслуга Александра Николаевича. 

Александр Николаевич – человек многогранный и неординарный. Поми-
мо больших достижений в научной и организаторской деятельности, он непло-
хо «владеет пером», удачно рифмуя серьезные мысли, играет на гитаре, поет. 
Не удивлюсь, если окажется, что он еще и рисует (просто разговор об этом как-
то не заходил).  

А еще нас с ним сближает увлечение коллекционированием афоризмов 
и ярких высказываний философов, ученых, писателей. Это сейчас все просто – от-
крыл компьютер и нашел все, что захотел. А раньше надо было найти интерес-
ную, глубокую мысль в книге или журнале и переписать ее в блокнот. Хорошо это 
знаю, потому что у самого до сих пор сохранились такие блокноты. Поэтому я с 
удовольствием, радостью за него, и даже с некоторой завистью узнал, что он из-
дал прелестную книжицу «Не нами сказано, не нам и забывать». Я с интересом 
смотрел, как проходила презентация этой книги (он меня заранее предупредил и 
дал ссылку). Довольно многое из того, что там есть, я уже знал, но, как говорится, 
вразнобой. Он же эти высказывания систематизировал, и они как-то по-новому 
зазвучали. Книгу эту Саша мне подарил (прислал по почте) с такой надписью: 

«"...Здесь есть ирония, серьезное 
                                         и дегтя ложка, 
Чтоб ты расслабился немножко". 
 Иногда нет-нет, да и открываю его книжицу для расслабления… Помога-

ет – проверено! Мечтаю сделать (издать), не повторяясь, нечто подобное, ибо 
«его пример, другим наука…»! 

Об Александре Николаевиче можно много еще сказать, но на сей раз 
ограничимся этим. Будут у нас впереди юбилеи и еще! Саша, горжусь дружбой 
с тобой и надеюсь, что она продлится и дальше. Хочу особенно подчеркнуть, 
что, общаясь с тобой, чувствуешь правоту евтушенковских слов: 

«И безо всяких «надо», 
просто без ничего 
дружба – не чувство стада –  
чувство себя самого». 
Уверен, что впереди у Александра Николаевича еще иного интересных 

дел, начинаний, проектов, достижений, побед и свершений! Здоровья, благопо-
лучия и удачи, друг мой Александр! 
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В мае 2020 г. исполнилось 70 лет нашему коллеге и большому другу Лео-

ниду Яковлевичу Подвойскому. Он родился на Брянщине 26 мая 1950 г. в семье 
сельского кузнеца. Свой тернистый путь в философию он проложил через фи-
лософский факультет МГУ им. М.В. Ломоносова, выпускником которого стал 
в 1981 г. В настоящее время Леонид Яковлевич – кандидат философских наук, 
доцент кафедры философии Астраханского государственного университета, по-
четный работник высшего профессионального образования РФ, ветеран труда. 
В Астраханском государственном университете он работает с 1982 г. Более деся-
ти лет возглавлял кафедру философии. С 2000 г. Леонид Яковлевич является 
председателем Астраханского отделения Российского философского общества. 

В настоящее время Леонид Яковлевич ведет лекционные и практические 
занятия со студентами и магистрантами многих факультетов АГУ (социальных 
коммуникаций, исторического, иностранных языков, филологии и журналисти-
ки, юридического, факультета бизнеса и экономики). Им читаются основные 
учебные курсы по следующим дисциплинам: философия, философия права, 
философия и методологии науки, современные концепции философии науки, 
политическая культура, политическая философия и социология, современная 
политическая философия, политическая этика. 

Лекционные и семинарские занятия Л.Я. Подвойским проводятся на вы-
соком методическом и научном уровне с использованием разнообразных прие-
мов активизации учебного процесса. Он по прежнему активно занимается 
научно-исследовательской работой. 
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Л.Я. Подвойский – член редколлегии журнала «Каспийский регион: по-
литика, экономика, культура»; ответственный редактор альманаха «Вопросы 
элитологии: философия, культура, политика»; ответственный редактор ежегод-
ника «АСТРАПОЛИС: Астраханские политические исследования»;зам. главно-
го редактора энциклопедического словаря «Элитология культуры: культурная 
элита России XX века» (2017 г); член редколлегии энциклопедического словаря 
«Иностранцы на службе у России: «элита пришельцев» (2018 г.). 

 
 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ДРУЗЕЙ И КОЛЛЕГ 
 
Мощелков Евгений Николаевич (доктор политических наук, завка-

федрой Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова) 
Дорогой Леонид Яковлевич! Сердечно от себя лично и от всех наших од-

нокурсников по философскому факультету МГУ имени М.В. Ломоносова по-
здравляю тебя с твоим 70-летним юбилеем. После окончания Alma Mater мы с 
тобой жили и работали в разных городах, но обстоятельства жизни сложились 
так, что мы никогда не теряли друг друга из виду, постоянно встречались то в 
Астрахани (на моей родине), то в Москве, то просто общались по телефону или 
по почте. Обучение в 1970-е гг. на философском факультете заложило нам 
мощный фундамент для профессиональной деятельности и роста. Знаю, что в 
Астраханском государственном университете, где ты служишь уже много лет, 
тебя очень уважают и ценят как одного из лучших преподавателей философ-
ских дисциплин, как надежного наставника молодежи. От души желаю тебе 
крепкого здоровья, счастья, благополучия, хороших и благодарных студентов. 

 
Чумаков Александр Николаевич (доктор философских наук, профессор 

Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, факультет 
глобальных процессов, главный редактор журнала «Век глобализации») 

Годы, а тем более, десятилетия – самое надежное естественное сито, ко-
торое отсеивает все непрочное, временное и меркантильное в человеческих от-
ношениях. Вот почему с годами, когда все больше расширяется круг коллег и 
знакомых – настоящих друзей становится, как правило, меньше. Для меня 
большая честь, что к числу моих именно таких друзей принадлежит и Леонид 
Подвойский. Мы познакомились с ним еще будучи студентами философского 
факультета МГУ. Но дружеские отношения пришли с годами, когда после 
окончания университета он стал преподавателем философии на моей родине – 
в Астрахани, а я занялся оргработой в Философском обществе СССР, а потом и 
России. И уже тот факт, что даже в самые трудные 1990-е годы он не только не 
оставил преподавание философии, но и возглавил созданную им областную 
философскую организацию, говорит о многом. Теперь, когда он достиг возрас-
та Сократа, любому вполне очевидно, что философия – это его призвание 
и судьба!  Но и это не все. Он яркая, креативная личность, в которой чудесным 
образом сочетаются талантливый педагог и оригинальный мыслитель,             
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неординарный поэт и большой знаток, ценитель меткого слова, наконец, просто 
отзывчивый и добрый человек – образец интеллигентности и высокой культу-
ры. Остается пожелать Леониду Яковлевичу, достигшему философского акмэ, 
крепкого здоровья, талантливых учеников и новых творческих успехов! 

 
Баева Людмила Владимировна (доктор философских наук, профессор, 

проректор по научной работе Астраханского государственного университета) 
Мне посчастливилось многие годы работать с Леонидом Яковлевичем 

и как  с руководителем кафедры, и как с председателем Астраханского отделе-
ния философского общества. Мы провели немало интереснейших заседаний 
общества по различной тематике, а Леонид Яковлевич всегда умел настроить 
участников дискуссий на позитивный лад. Доброта – пожалуй главная характе-
ристика, которую в первую очередь можно отнести к нему.  

Леонид Яковлевич – человек редкого таланта педагога, в этом у кафедры 
философии была возможность убедиться, когда мы все вместе работали в рам-
ках экспериментальных лекций, где участвовала команда из преподавателей. 
Леонид Яковлевич использовал методы сценарных постановок, поэтического 
творчества, обучал философии на основе биографий выдающихся деятелей. Но 
не только это выделяло его занятия, они были проникнуты особой теплой, дру-
жеской атмосферой, уважением к каждому студенту. В результате студенты 
просто обожали Леонида Яковлевича, посвящали ему стихи, рисовали портре-
ты, делали коллажи. 

На кафедре философии – он самый любимый и уважаемый человек, душа 
коллектива, с прекрасным чувством юмора, манерами истинного джентльмена, 
неиссякаемым творческим потенциалом. Его научные работы всегда написаны 
прекрасным слогом, поскольку он истинный ценитель и знаток родного языка.  

У Леонида Яковлевича немало заслуг и он пользуется большим уважени-
ем всего факультета, я уверена, что именно он является тем человеком, который 
двигает нас всех вперед, в направлении Истины, Добра и Красоты, которым он 
сам служит всю свою творческую жизнь.  

 
Вартумян Арушан Арушанович (доктор политических наук, профес-

сор, зам. директора по научной работе Института сервиса, туризма и дизай-
на (филиал) Северо-Кавказского федерального университета (г. Пятигорск); 
действительный член Академии политической науки; профессор отделения 
кафедры ЮНЕСКО по компаративным исследованиям духовных традиций, 
специфики их культур и межрелигиозного диалога) 

Подвойский Леонид Яковлевич относится к такому типу русского интелли-
гента, который вошел в наше сознание через кинематограф, театр и литературу. 
Внешний облик нашего юбиляра напоминает и «дядю Ваню» и «императорского 
Ваше Благородие», и «Карамазова», и веселого, неунывающего «барина». 

Внутренний мир Леонида Яковлевича поражает своей энциклопедично-
стью и хорошим образованием старой школы ГУ. Ему не совсем уютно среди 
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нас, порой чувствуешь барскую снисходительность общения дворянина с «кре-
постными учеными». 

Верный друг, отличный товарищ, преданный коллега, компанейский ора-
тор т певун, «демократ в пятом поколении» - таким его знает, помнит и руко-
плещет научное сообщество Юга России. 

 
Гришин Николай Владимирович (доктор политических наук, профес-

сор Санкт-Петербургского государственного университета) 
Леонид Яковлевич Подвойский – особенный человек в моей жизни. Мы 

познакомились осенью 1993 г., когда я был студентом первого курса историче-
ского факультета, и с тех пор он по отношению ко мне сменил так много соци-
альных ролей, как, вероятно, более никто из моих знакомых. Сначала – препо-
даватель философии, затем – научный руководитель студенческих работ, кур-
совых, дипломной работы. Первый мой заведующий кафедрой, когда я сам стал 
работать ассистентом на кафедре философии. Коллега по работе в нескольких 
ВУЗах, товарищ в футбольной команде. И, самое главное, наставник, товарищ 
и друг в личных отношениях.  

Одно из качеств Леонида Яковлевича – это удивительное умение совме-
щать чуткость, мягкость с определенной строгостью и требовательностью 
к людям. Хотя он очень добрый и открытый человек, это никогда не расслабля-
ет и не расхолаживает людей, которые его окружают.  

Когда я был студентом, мы жили на переломе эпох. Старые институты 
социализации – комсомол, колхозы, стройки и т.д. – исчезли. Неограниченная 
свобода при полном отсутствии новых социальных институтов. Никто особенно 
не представлял, что делать. Леонид Яковлевич в этот момент очень активно 
помогал мне найти себя. Он первым в форме эксперимента привлек меня 
к опыту преподавания у своей же группы,  когда я был еще на первом курсе. 
Давал мне читать много книг. Первую я хорошо помню: «Не умирай прежде 
смерти» Евгения Евтушенко об августовском путче 91 года. Он старался рас-
ширить мои горизонты, по его инициативе я оказывался на ТВ, на радио, в газе-
тах. И даже организовал первое мое собеседование с потенциальным работода-
телем в одном из астраханских вузов. 

Я благодарен Леониду Яковлевичу за его чуткость, понимание, отзывчи-
вость. Рад, Леонид Яковлевич, что свой юбилей Вы встречаете в окружении 
друзей и коллег, которые Вас искренне уважают и любят. Вы достойны много. 

 
Билалов Мустава Исаевич (доктор философских наук, профессор, зав-

кафедрой философии, Дагестанский государственный университет)  
Благодарю редакцию «Каспийского региона» за честь выразить свои по-

желания в адрес юбиляра, но ограничиться одним-двумя  абзацным поздравле-
нием я не могу, хотя по своей солидности 70 лет – не 85 и не 90. Просто лич-
ность за этим юбилеем – незаурядная и масштабная. Философ от бога, педагог 
на зависть, организатор неформализированной науки и нешаблонного образо-
вания – никто из окружения Леонида Яковлевича Подвойского, и кто его знает, 
не усомнится в этих словах!  
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Масштаб личности Л. Подвойского -  в особой метрической системе. Это 
не интервал, и не диапазон, охваченных его деятельностью должностей и слу-
жебных функций. Это Масштаб души, он Платон-современник нашей жизни. 
Художник-эстет, поэт-оратор, этик с рафинированной культурой. Платоносфе-
ра Леонида Яковлевича многомерна, лежит в основе единения времен, мен-
тальностей, религий, идентичностей, она открыта миру и творит смыслы, лю-
бовь, дружбу… 

Леонид Яковлевич обогатил меня целой географией единения в моем 
сердце Дагестана, Кавказа, Каспия, Астрахани, Волги и России… Под деловым 
научно-образовательным сотрудничеством сообщества наших друзей филосо-
фов не одно десятилетие закладывался основательный фундамент человеческих 
отношений – мы два комсомольца, два капитана, два председателя, два заядлых 
болельщика любимого «Спартака», два патриота родины… 

Ты, Леонид Яковлевич, гордость Российского философского общества, 
наша сила, наш импульс, наш животворный эйдос! Оставайся таким еще мно-
гие годы! Новых юбилеев, здоровья, счастья!  

 
Усманов Рафик Хамматович (доктор политических наук, профессор, 

заведующий кафедры политологии и международных отношений, директор 
департамента Евразии и Востока Астраханского государственного универси-
тета) 

С Леонидом Яковлевичем Подвойским я знаком уже свыше 30 лет.  Более 
тесные, дружеские отношения у нас сложились в последние десятилетия в силу 
общих интересов и совместного сотрудничества на кафедре, где он является ве-
дущим преподавателем по политической этике и политической культуре. Знаю, 
что Леонид Яковлевич прошел непростой путь становления преподавателя. Так, 
например, сразу после окончания философского факультета Московского госу-
дарственного университета ему пришлось поработать в различных структурах 
государственной власти и познакомиться с реальными процессами, происходя-
щие в нашем обществе. Именно поэтому и благодаря этому, в полной мере его 
талант, высокая эрудиция как философа раскрылись в период научно-
педагогической деятельности в Астраханском государственном университете. 
Хочу отметить очень характерный показатель высокого уровня профессионала-
педагога Леонида Яковлевича – это любовь, уважение и высокий рейтинг со 
стороны студентов. Более того, многие аспиранты, кандидаты наук и даже док-
тора часто обращаются к Леониду Яковлевичу за консультацией и советом по 
различным вопросам своих исследований в гуманитарной сфере.  

Подвойский Л.Я. за время работы в вузе воспитал целую плеяду талант-
ливых учеников. Сегодня я могу с полной уверенностью заявить, что он уже 
давно достиг звания и степени профессора. Кроме всех этих качеств, Леонид 
Яковлевич еще обладает и глубокими познаниями в области русской культуры, 
что привело его к увлеченности поэзией. Широкий кругозор, отзывчивость, 
внимание к коллегам и друзьям,  любовь к своей профессии характеризует Лео-
нида Яковлевича как настоящего современного российского интеллигента. 
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Среди профессорско-преподавательского состава общепризнано, что Подвой-
ский Леонид Яковлевич сегодня является достойным представителем нашего 
научного сообщества, который своим многолетним и плодотворным трудом 
вносит существенную лепту в историю Астраханского государственного уни-
верситета. 

 
Романова Анна Петровна (доктор философских наук, профессор, ди-

ректор института по исследованию проблем юга России и Прикаспия Астра-
ханского госуниверситета), Топчиев Михаил Сергеевич (кандидат полити-
ческих наук, старший научный сотрудник Лаборатории по исследованию. Со-
циально-политической и культурной динамики народов Нижнего Поволжья 
Астраханского государственного университета) 

 Дорогой Леонид Яковлевич! Мы познакомились практически тридцать 
лет назад, когда мы с семьей уехали из Грозного перед самой войной и меня 
приняли на работу в Астраханский педагогический институт им. А.М. Кирова, а 
Вы вернулись туда из обкома партии. Кафедра философии стала нам родной и 
ваша жизнь все эти годы непосредственно связана с ней. Ряд лет вы руководили 
кафедрой, и все эти годы мы чувствовали поддержку и уверенность, что мы не 
одни и все проблемы разрешатся. За это время мы стали не просто коллегами а 
друзьями, и даже родственниками - Вы крестили моего сына, поддерживали нас 
в трудные минуты. 

Ваша эрудиция, высокий уровень культуры, ваша любовь к поэзии и Пла-
тону привнесли в жизнь нашего факультета особую атмосферу высокой куль-
туры. За это вас очень любят студенты. Вашими стихами наслаждаются все 
женщины университета. Вы в носите в нашу бюрократическую жизнь капельку 
романтики. Для нас вы являетесь олицетворением стабильности: если вы на ра-
боте – значит все нормально, все будет хорошо. 

Мы с Михаилом желаем Вам долгой и активной жизни, здоровья, и всегда 
помнить о том, что мы на Вас равняемся 

 
Косов Геннадий Владимирович (доктор политических наук, профессор, 

Пятигорский государственный университет) 
С детства слышал песни о Волге, читал о ней в рассказах и повестях и 

мечтал увидеть ее воочию. Прошло много лет после детства, и астраханским 
Вергилием, проведшим меня, как я думал по своей наивности, к Волге, стал 
Леонид Яковлевич. 

Поздно вечером, проехав по ставропольскому чернозёму, калмыцкой сте-
пи, преодолев многочленные ерики, канавы и бездорожье, за дружеским ноч-
ным чаепитием последовало предложение рано утром, на зорьке искупаться в 
Волге. Кто же отказывается от такого предложения…  

Едва провалившись в объятия Дрёмы, услышал стук. Пробивающиеся 
сквозь пыльные стекла солнечные лучи высветили в дверном проёме силуэт до 
неприличия бодрого человека. «Изыди, дай поспать», – хотелось сказать ему, 
но уважение к старшему и детская мечта о Волге закупорили в горле поток 
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эмоций. «Он двинулся, и я ему вослед», – всплыли тогда в голове слова бес-
смертного Данте. 

Выйдя на воздух, окунувшись в непривычно зудящее мошкой и начина-
ющее раскаляться под астраханским солнцем утро, я последовал за Проводни-
ком. Это был невероятно долгий и одновременно короткий Путь, Путь, прото-
ренный поэтом, философом, Путь, наполненный смыслами, образами, аллего-
риями, анекдотами, платоновскими Тенями и Идеями. 

«Смотри», – сказал он. «Се есть Волга!... Плыви». И я поплыл… «Мечты 
сбываются!» – подумал я. До изнеможения поборовшись с течением и выбрав-
шись на берег, я оказался… нет, не в сумрачном лесу, а около стадиона, по до-
рожкам которого прохаживались боттичеллевские Венеры, будоража в созерца-
телях струны флорентийского неоплатонизма. И вот уже поднявшись на выс-
шую степень созерцания и постижения Эмпирий, я услышал в потоке поэтиче-
ских образов: «Ну вот, теперь ты знаешь, что такое Большая Болда. Это конеч-
но не Волга, но она в нее впадает. А завтра, если будешь вести себя хорошо, 
сходим и на Волгу». А вот о походе с астраханским Вергилием на саму Волгу я 
расскажу через тридцать лет, когда он будет праздновать свой юбилей с веком 
наравне. 

 
Глазков Александр Петрович (доктор философских наук, профессор, 

заведующий кафедры философии Астраханского государственного универси-
тета) 

 Леонид Яковлевич Подвойский является старейшим и опытнейшим пре-
подавателем нашей кафедры философии. Будучи чутким и интеллигентным че-
ловеком он соединяет в себе много замечательных качеств, которые помогают 
ему в деятельности преподавателя и наставника современной молодежи. Среди 
всех достоинств, которыми обладает наш юбиляр, а их у него множество, я бы 
выделил отзывчивость. Отзывчивый, готовый «подставить плечо», если вдруг 
возникает трудная ситуация на работе или в личной жизни, это замечательная 
черта характера Л.Я. Подвойского. Эта черта характера помогает ему и в про-
фессиональной преподавательской деятельности, которой Леонид Яковлевич 
посвятил уже более 30 лет. 

Если говорить о профессиональной деятельности, то я хотел бы остано-
виться на стиле чтения лекций Л.Я. Подвойским. Мне посчастливилось во вре-
мя нашего эксперимента преподавания философии в больших потоках неодно-
кратно наблюдать, как он читает свою часть лекции. Леонид Яковлевич соеди-
няет в себе творческий нетривиальный подход и глубокое знание лекционного 
материала, что с первых же минут захватывает внимание аудитории. Замеча-
тельно здесь то, что в его лекциях соединяется философия и поэзия. Леонид 
Яковлевич очень любит поэзию, и сам является замечательным поэтом. Поэто-
му нет ничего неожиданного в том, что включает в свои лекции произведения 
поэтов и в том числе и свои собственные стихотворения, которые удивительно 
и очень точно на вдохновенном поэтическом уровне передают главную мысль, 
главную идею лекции. Это не только и не столько иллюстрация учебного      
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материала, хотя, безусловно, она таковой все же является, это передача фило-
софской мысли поэтическим языком. Не случайно философия начиналась как 
поэзия и первые философы Греции – это поэты, которые писали поэмы «περ  
φ σεως», «о природе». Когда мы читали все вместе лекции в больших потоках, 
и слово предоставлялось Леониду Яковлевичу, зал заранее затаивал дыхание. 
На каждые поворот мысли, на каждый философский сюжет, который затраги-
вался в лекции, у Леонида Яковлевича был проникновенный стих, который 
вдруг открывал новый неожиданный ракурс понимания, новые глубины смыс-
лов, которые скрывались за казалось бы сухим и абстрактным языком фило-
софской лекции. Удивительно как много стихов Л.Я. Подвойский знает 
наизусть! 

С большим удовольствием присоединяюсь к поздравлениям с юбилеем 
Леонида Яковлевича и желаю ему крепкого здоровья и долголетия, долголетия 
профессионального и творческого. 

 
Резаков Равиль Гарифович (доктор педагогических наук, профессор 

Московского городского педагогического университета) 
 Наступает юбилейное время, когда на день рождения друга, от его близ-

кого окружения все ждут слов, размышлений – почему они рядом с ним. Оце-
нивать всегда трудно, а оценивать себя, своё отношение вдвойне.  

И так, мой друг Леонид Подвойский! Интеллигентный, порядочный, эн-
циклопедически образованный, скромный, заботливый и очень серьезный чело-
век. Он любящий отец и любимый многими студентами Учитель в мире фило-
софских знаний. А если вы хотите услышать популярные и народные песни в 
хорошем качестве, то тогда к нам, на дружеское застолье, где тамадой будет 
наш именинник. Меня с Юбиляром объединяет много общих «подвигов»: орга-
низация и проведения мониторинга выборов руководителей нашей любимой 
Астрахани, проведение исследований социально-экономических предпочтений 
областной молодежи, совместные исследования в области философии и социо-
логии образовании, нашедшие отражения в совместных публикациях. А также 
любовь к его малой Родине – Брянщине. 

Это достоинства, а теперь о недостатках – мы оба неравнодушны к пре-
красному полу и праздному времяпровождению… – для него это богиня Афи-
на, моя – Клио, а праздность заключается в том, что мы оба любим мечтать, 
проводить время в философских, светских беседах о сложности бытия, сето-
вать, что невозможно прочитать все интересные книги и познакомиться со мно-
гими исследованиями умных и профессионально грамотных ученых, и полу-
чать удовольствие от этих бесконечных, нескончаемых дружеских встреч. Это 
нас объединяет, сплачивает и делает наш союз неразлучным, по крайне мере до 
устранения недостатков, которые можно трактовать несколько по-другому. 
Мне очень не хватает этих встреч. 

Желаю Юбиляру, моему верному другу – Леониду Яковлевичу Подвой-
скому – долгих счастливых и светлых дней на профессиональном поприще, 
любви близких, уважения учеников и коллег! 
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Кармазина Наталья Михайловна (заместитель декана факультета фи-
зической культуры и спорта Астраханского государственного университета)  

Для меня Леонид Яковлевич Подвойский не просто коллега, но и настоя-
щий друг, и просто хороший человек. А ещё мы с ним земляки, ведь родились 
мы на нашей милой родной Брянщине, а встретились и подружились в Каспий-
ской столице – городе Астрахани. И дружба наша случилась исключительно 
благодаря общительному и внимательному характеру Леонида Яковлевича. 
Он – человек, который умеет ценить дружбу, и я ему за это очень благодарна. 
Я считаю его талантливым и творческим человеком, самые оригинальные по-
здравления на моих днях рождениях – от него! А какие романсы он поёт!.. 

В некоторых моментах немножко бывает нерасторопен, и поэтому иногда 
попадает в забавные ситуации, но с присущим ему чувством юмора всегда 
находит достойный выход. Очень радует и восхищает его умение готовить, 
причем это не просто обычные блюда, но всегда какие-то эксперименты, что 
ещё раз подтверждает его творческий характер. 

В этот юбилейный для Леонида Яковлевича год хочу пожелать доброму и 
умному, талантливому и внимательному, весёлому мужчине, чтобы всё добро, 
которое он дарит окружающим его людям, непременно возвращалось к нему. 

 
Карабущенко Павел Леонидович (доктор философских наук, профес-

сор, Астраханский государственный университет)  
Многие годы дружбы связывает нас с Леонидом Яковлевичем. За это 

время он раскрылся как неординарная личность, человек широкой души и доб-
рого сердца. Это человек огромной внутренней культуры (даже ненормативная 
лексика в его устах звучит интеллигентно и ненавязчиво), большой человече-
ской доброты и порядочности, образец русского интеллигента второй половины 
ХХ – начала XXI столетия. 

Его творческая научная деятельность – пример для многих начинающих 
ученых. Как философ он может найти и прочувствовать актуальную тему, 
спланировать свой эксклюзивный подход её исследования, сформулировать 
неожиданные оригинальные идеи и выводы. Творческая лаборатория Леонида 
Яковлевича - это целый мир идей от античной классики до современной отече-
ственной философской мысли. Это человек энциклопедических знаний и ма-
стер семинарских и лекционных занятий.  

Меня всегда восхищало умение Леонида Яковлевича работать с текстом, 
его феноменальное чутье (просто на генетическом уровне!) особенности рус-
ского слова, умение находить различные оттенки и значения научных и фило-
софских смыслов. Научные работы его всегда отличаются строгостью стиля и 
точностью слова. Я благодарен судьбе за общение с Леонидом Яковлевичем, и 
как с человеком, и как со специалистом. Больших творческих успехов и долгих 
лет жизни. 
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В мае 2020 г. исполнилось 50 лет члену редколлегии журнала «Каспий-

ский регион: политика, экономика, культура» доктору политических наук, про-
фессору Геннадию Владимировичу Косову. 

Геннадий Владимирович родился 17 мая 1970 г. В 1994 г. окончил Став-
ропольский государственный педагогический университет по специальности 
«история и социально-политические дисциплины». В 1999 г. защитил канди-
датскую диссертацию «Декабризм в социальной истории России» по специаль-
ности «отечественная история». В 2006 г. защитил докторскую диссертацию по 
политическим наукам «Экологические основания современного политического 
процесса». 

В настоящее время он является профессором и заведующим кафедрой 
международных отношений и зарубежного регионоведения Севастопольского 
государственного университета. Сфера научных интересов: политизация непо-
литических факторов, региональный политический процесс. 

Геннадий Владимирович является научным руководителем аспирантов, 
председателем диссертационного совета по политическим наукам при Пятигор-
ском государственном университете, членом экспертных клубов «Эльбрус» и 
«Пятигорск». Преподает дисциплины «Мировая политика», «Региональные по-
литические процессы», «Принятие внешнеполитических решений в РФ». Автор 
более 200 научных и учебно-методических работ, в том числе 15 монографий и 
18 учебных пособий. С марта 2014 г. Геннадий Владимирович является экс-
перт-политологом, руководителем Ставропольского филиала Фонда развития 
гражданского общества (ФоРГО). 

Г.В. Косов – активный участник многих региональных, всероссийских 
и международных конференций по различным вопросам социально-
политических и культурно-философских проблем, проходивших во многих го-
родах России, в том числе и в Астрахани. В течение ряда лет Геннадий Влади-
мирович был членом диссертационного совета по защите докторских 
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и кандидатских диссертаций Д. 212.009.12 при Астраханском государственном 
университете.  

Неоднократно он выступал в качестве председателя ГЭК по защите маги-
стерских и дипломных выпускных квалификационных работ магистрантов и 
студентов кафедры политологии и международных отношений. 

Редакция ежегодника АСТРАПОЛИС сердечно поздравляют Вас, уважа-
емый ГЕННАДИЙ ВЛАДИМИРОВИЧ со славным юбилеем! Надеемся на со-
хранение дружеских отношений, дальнейшее продолжение сотрудничества и от 
всей души желаем Вам крепкого здоровья, семейного благополучия, научных и 
творческих успехов, удачи, радости, политического оптимизма и философского 
восприятия жизни! 
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