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АННОТАЦИЯ. Современный этап 
развития страноведческих исследо-
ваний Центрально-Восточной Евро-
пы характеризуется рядом специ-
фических и общих для целого науч-
ного направления проблем. Системная 
трансформация в государствах региона 
на рубеже 1980–1990-х  годов привела  к 
снижению уровня их внешнеэкономи-
ческих и внешнеполитических отно-
шений с Россией, что повлияло на ин-
терес к изучению и накоплению зна-
ний о Центрально-Восточной Евро-

пе в нашей стране. В частности, со-
кратился спрос государственных ор-
ганов на регулярные страноведческие 
исследования региона, что отрази-
лось на публикационной активности 
научных центров и подготовке новых 
кадров профильными кафедрами. Цен-
трально-Восточная Европа перестала 
рассматриваться в качестве отдель-
ного региона по мере вовлечения три-
надцати ее государств в европейские 
интеграционные процессы, что при-
вело к снижению числа специализиро-
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ванных научных учреждений и иссле-
довательских коллективов по ее изу-
чению. Разобщенность специалистов, 
занимающихся восточноевропейской 
проблематикой, и невысокий уровень 
их научного взаимодействия приво-
дит к формированию «архипелага» ис-
следовательских центров. На основа-
нии открытых данных нам удалось об-
наружить девять (в  основном мало-
численных) научных коллективов по 
изучению истории (с  середины ХХ  в.), 
экономики, общества, внутренней и 
внешней политики стран Централь-
но-Восточной Европы и проанализи-
ровать результаты их деятельности 
в 2010–2021  гг. (включая тематику и 
территориальный охват работ). От-
метим, что в регионах России соот-
ветствующие изыскания в рамках 
научных коллективов не проводятся, 
они сохранились лишь в Москве. Ис-
чезла такая ключевая характеристи-
ка страноведения, как системность: 
в условиях методологического застоя 
и при отсутствии возможности про-
ведения комплексных страноведче-
ских исследований ученые изучают его 
компоненты по отдельности, а от не-
которых отказались вовсе. Преобла-
дание редукционистского подхода над 
холистическим касается и географи-
ческого охвата: наш анализ специали-
зации ученых-страноведов показыва-
ет, что многие страны региона оста-
ются вне исследовательского поля, а 
интерес к двум-трем из них обуслов-
лен культурно-историческими связя-
ми и внешнеполитической повесткой. 
Подготовка исследователей и препода-
вателей на кафедрах вузов проводит-
ся в недостаточной для кадрового об-
новления мере, возраст двух третей 
специалистов по региону превышает 

40 лет. Для того, чтобы оценить пер-
спективы решения кадровой пробле-
мы, мы проанализировали тематику 
диссертаций, защищенных за десять 
лет в  24  российских вузах и академи-
ческих институтах по истории, поли-
тике, экономике и экономической гео-
графии стран Центрально-Восточной 
Европы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Централь-
но-Восточная Европа, Юго-Восточная 
Европа, Вишеградская группа, Балка-
ны, страноведение, методологические 
проблемы, научные коллективы, иссле-
дования, подготовка кадров.

Регион Центрально-Восточной 
Европы (ЦВЕ) – редкий объект отече-
ственных гуманитарных исследова-
ний1. Тринадцать государственных об-
разований, которые формируют «вос-
точноевропейское» пространство, 
представляют в XXI в. в целом замет-
но меньший интерес для российско-
го ученого, чиновника или обывате-
ля, чем это было на этапе их социа-
листического развития или систем-
ных трансформаций рубежа 1980–
1990-х годов. Страны региона уже сошли 
или с разной скоростью сходят с внеш-
неполитической и внешнеэкономиче-
ской «орбиты» России, хотя отдель-
ные из них и задержались на удален-
ных «орбитальных траекториях» в 
связи с реализацией российских энер-
гетических проектов. Внимание госу-
дарства к процессам, происходящим в 
ЦВЕ, стало более рассеянным, что не 
замедлило сказаться на масштабе под-
готовки специалистов-гуманитариев 
высшей школой, исследованиях науч-
ных центров и их публикационной ак-
тивности в данной области. За исклю-

1  Под Центрально-Восточной Европой в рамках данной работы мы понимаем пространство, которое формируют ряд 
стран Центральной Европы (Польша, Чехия, Словакия, Венгрия, Словения) и государства Юго-Восточной Европы (ЮВЕ) 
(Хор ватия, Босния и Герцеговина, Сербия, Черногория, Северная Македония, Албания, Румыния и Болгария).
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чением лишь нескольких государств, 
с которыми Россию связывают общие 
(позитивные или негативные) исто-
рические события, Восточная Евро-
па все чаще рассматривается как про-
странство, ассоциирующееся с прош-
лым, а не с настоящим или, тем более, 
будущим международных отношений 
нашей страны. Впрочем, неравнодуш-
ные исследователи региона все чаще 
задаются вопросом о том, как вернуть 
моду на знания об историко-культур-
ных особенностях восточноевропей-
ских государств, пространственной и 
функциональной организации их хо-
зяйственных систем, общественно-по-
литическом устройстве и внешнеполи-
тических стратегиях.

В данной статье мы дадим наше ви-
дение возможных причин и предпосы-
лок сложившейся ситуации, а также те-
кущего состояния страноведческих ис-
следований региона ЦВЕ. Очевидно, 
представленные в ней обобщения и вы-
воды не претендуют на исключитель-
ность. Условия функционирования ис-
следовательских коллективов, специа-
лизирующихся на изучении восточно-
европейского региона, в целом не яв-
ляются специфическими и отражают 
современные проблемы организации 
научного страноведения в России.

1. У государства другие заботы. 
Масштабные трансформации геопо-
литической и геоэкономической ар-
хитектуры, произошедшие в конце 
1980-х – начале 1990-х  годов, оказа-
ли разрушительное воздействие на 
научно-исследовательский потенци-
ал нашей страны. Для значительной 
части гуманитарных наук наступи-
ли сложные времена. Изменились и 
приоритеты их развития, в частности 
направления международных компа-
ративистских исследований. Социа-
листическая интеграция в Европе 
ушла в прошлое, поэтому необходи-

мость в обобщении и накоплении зна-
ний о бывших ее участниках, выбрав-
ших собственный путь развития, по-
просту отпала. Значительно сузился 
масштаб «государственного заказа» 
на такого рода исследования. Кроме 
того, отсутствие активной внешней 
политики России в восточноевропей-
ском регионе в 1990-х годах, очевид-
но, не способствовало повышению 
интереса к нему у нового поколения 
исследователей-международников. 
Подразделения научных институтов 
и кафедры вузов стали спешно ме-
нять названия и переквалифициро-
вались на изучение и подготовку спе-
циалистов по макрорегиональной 
или глобальной тематике.

От забвения восточноевропейский 
регион спасла возможность проеци-
ровать сведения об опыте стран ЦВЕ в 
рамках анализа актуальных для нашей 
страны процессов и явлений. В  1990-
е  годы большинство исследований 
региона было посвящено проблемам 
социально-экономических и полити-
ческих трансформаций, что позволя-
ло сравнивать с ними реформы в Рос-
сии и давать оценку эффективности 
последних. Со второй половины 1990-
х  годов внимание ученых было об-
ращено на сложности интеграционно-
го процесса и расширения ЕС на вос-
ток – успешные и неудачные механиз-
мы интеграции изучались с целью вы-
работки рекомендаций для внешней 
политики России на постсоветском 
пространстве. Схожие цели преследо-
вались в рамках исследования опыта 
институциональной адаптации новых 
стран – членов ЕС с середины 2000-х го-
дов. Увлечение инновационной и модер-
низационной повесткой определило 
направление изучения стран ЦВЕ на 
рубеже 2000–2010-х  годов. Наконец, 
в  2010-е  годы приоритетными стали 
исследования особенностей посткри-
зисного развития региона.
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В XXI в. органы законодательной 
и исполнительной власти России ста-
ли чаще пользоваться результатами 
научной деятельности специалистов 
по восточноевропейскому региону, 
но это происходит не на регулярной 
основе, а от случая к случаю. Авто-
рам сложно судить о ключевых го-
сударственных заказчиках страно-
ведческих исследований Централь-
но-Восточной Европы по социоло-
гии, культуре и новейшей истории. 
Что же касается экономического и 
политического развития региона, то 
наиболее часто публикации и анали-
тические материалы по этим вопро-
сам использовали в своей деятельно-
сти МИД России, Минэкономразви-
тия России, Администрация Прези-
дента РФ, Государственная Дума, Об-
щественная палата РФ, Евразийский 
банк развития, Международный ин-
вестиционный банк.

2. Существует ли восточноевро-
пейский регион? Переход на более ши-
рокий географический охват исследо-
ваний, обусловленный изменивши-
мися условиями и рыночной конъ-
юнктурой, сопровождался объедине-

нием научных коллективов по изуче-
нию ЦВЕ с другими подразделениями 
научно-исследовательских институтов 
и факультетов, а в ряде случаев – мар-
гинализацией проблематики развития 
этой части Европы. Широко распро-
странилось мнение о том, что рассмат-
риваемая территория, длительное 
время выполнявшая роль буферной 
зоны между Россией и Западом, ста-
ла неотъемлемой частью западного 
мира и, следовательно, требует изуче-
ния в рамках единой Европы. Пери-
ферийное положение данных стран в 
пределах ЕС и его «пояса соседства» 
предопределило и их место в структу-
ре исследований2. Как правило, науч-
ные подразделения, в которых чис-
лятся 15–20 ученых-европеистов, рас-
полагают всего 2–3 специалистами по 
отдельным «ключевым» странам ЦВЕ 
(см. табл. 1) (для сравнения: только 
в  Институте экономики мировой со-
циалистической системы (ИЭМСС) 
АН СССР их изучали одновременно 
до 50–60 ученых). Ожидать значитель-
ного числа коллективных монографий 
по проблематике развития ЦВЕ в сло-
жившихся условиях было бы, по мень-
шей мере, наивно.

2  Государственные органы РФ также не рассматривают данный регион в качестве самостоятельного, в т. ч. при формирова-
нии внешнеполитической и внешнеэкономической стратегии: так, в Третьем европейском департаменте МИД России отве-
чают за развитие отношений со странами Вишеградской группы, а также Германией, Австрией, Швейцарией и Лихтенштей-
ном, а в Четвертом – со странами Юго-Восточной Европы, Турцией, Грецией и Кипром.
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КАК ВЫЙТИ ИЗ ПИКЕ? С. 237–256

3. Методологический застой. Наря-
ду с недавно возникшими экспертными 
центрами с броскими и малозначащими 
названиями в России действуют научные 
и образовательные учреждения, сохра-
няющие традицию изучения ЦВЕ в тече-
ние 50–60 лет. В период наиболее интен-
сивного изучения экономических и об-
щественно-политических характеристик 
развития региона (1960–1980-е годы) ими 
осуществлялась разработка теоретиче-
ских обоснований преимущества стран 
народной демократии над капиталисти-
ческими, а также методологических под-
ходов к анализу отраслевой и террито-
риальной структуры их экономики. Не-
смотря на существовавшие догматы и 
идейные ограничения, отечественным 
научным школам удалось создать и по-
степенно укрепить теоретический фун-
дамент исследования социалистических 
стран Европы. С начала 1990-х годов их 
изучение стало вестись с применени-
ем зарубежных подходов и продолжает 
осуществляться по имитационной моде-
ли, тогда как собственный методологиче-
ский аппарат канул в Лету. Более того, все 
реже авторы берут на вооружение мето-
дологию комплексных страноведческих 
исследований (и здесь речь идет не толь-
ко о ЦВЕ). Исследования узкоспециали-
зированных тем предлагают упрощен-
ный взгляд на происходящие в регионе 
процессы пространственной трансфор-
мации и приводят к декомпозиции «кар-
тины восточноевропейского региона».

4. Проблемная редукция. «Большая 
российская энциклопедия» опреде-
ляет страноведение как дисциплину, 
«комплексно изучающую природу, на-
селение, хозяйство, культуру, социаль-
ную организацию и особенности исто-
рического развития стран». Ключевой 
характеристикой классических страно-
ведческих исследований является их си-
стемность – данный подход сформиро-
вался еще в 1920–1930-х  годах в  рам-

ках т.  н. комплексного страноведения. 
Получившая распространение в 1970–
1980-х  годах концепция проблемного 
страноведения не отвергала как тако-
вой принцип комплексности, но была 
ориентирована на уменьшение роли 
описательного метода в пользу систем-
ного анализа важнейших общемировых 
и специфических проблем развития, 
стоящих перед отдельными странами. 
Современные страноведческие иссле-
дования ЦВЕ, очевидно, более близки 
программе проблемного страноведе-
ния, но далеко не всегда опираются на 
количественный и качественный ана-
лиз. Научные работы по комплексно-
му страноведению перестали публико-
ваться, его компоненты стали исследо-
ваться по отдельности.

Акцент делается на таких компонен-
тах, как политическая организация об-
щества и внешнеполитические связи (за-
частую в связке с новейшей историей), 
а также развитие национального хозяй-
ства, причем работ по экономике региона 
становится меньше (см. табл. 2). По всей 
видимости, наибольший интерес в Рос-
сии представляют именно политические 
проблемы стран ЦВЕ, в т. ч. вопросы дву-
сторонних отношений, поэтому соответ-
ствующими исследованиями занимают-
ся не только политологи, но и историки 
различной специализации – от Средне-
вековья до Новейшего времени. Время от 
времени публикуются работы по внеш-
неторговым и инвестиционным связям 
России с государствами региона.

Редкими стали социологические ис-
следования (за исключением социоло-
гии межэтнических отношений), причем 
проводятся они непрофильными науч-
ными организациями. Пространствен-
ные аспекты политической и хозяйствен-
ной деятельности в странах ЦВЕ практи-
чески не изучаются, и в немалой степени 
это связано с тем, что уже давно прекра-
щена подготовка специалистов по соци-
ально-экономической географии регио-



КОНТУРЫ ГЛОБАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ  ТОМ 14 • НОМЕР 6 • 2021

244

на. Природные факторы расселения и 
хозяйственного развития находятся вне 
исследовательского поля, даже новые 
проблемные работы по ресурсному по-
тенциалу стран ЦВЕ появляются крайне 
редко. Языки как элементы культуры вос-
точноевропейских народов исследуют-
ся лингвистами, но это ставшее обособ-
ленным научное направление не связано 

напрямую со страноведением. Таким об-
разом, современные работы фокусируют-
ся на отдельных составляющих комплекс-
ного страноведения и по разным причи-
нам уходят от системного анализа, что за-
трудняет оценку закономерностей про-
странственной организации общества и 
хозяйственной деятельности в пределах 
отдельно взятой страны.

Таблица 2. Тематика коллективных монографий и сборников статей по ЦВЕ 
в 2010–2021 гг.3

3   В качестве источников для анализа тематики коллективных монографий и сборников статей по ЦВЕ использовались, 
в числе прочих, публикации Института экономики РАН [Глинкина, Куликова, 2010; Куликова, 2011; Куликова, Князев, Лоба-
нов, 2019а, 2019б; Куликова, Лобанов, Шейнин, 2017; Орлик, Куликова, 2016], ИНИОН РАН [Биткова, 2020; Игрицкий, 2015; Иг-
рицкий, Шаншиева, 2010; Шаншиева, 2013, 2018], Института славяноведения РАН [Волокитина, Мастеров, Носкова, 2019; 
Мурашко, Филимонова, Волокитина, Одинцов, 2014; Никифоров, 2020; Никифоров, Валева, Задорожнюк, Марьина, Сты-
калин, 2015; Никифоров, Валева, Задорожнюк, Новопашин, Стыкалин, 2011; Никифоров, Задорожнюк, Стыкалин, 2021; 
Никифоров, Калашникова, 2016], Института Европы РАН [Шишелина, 2010; Шишелина, Ведерников, 2018; Шишелина, Во-
ротников, Ведерников, 2021; Шишелина, Лункин, Дрожжина, 2017], исторического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва [Матвеев, Ненашева, Борисёнок, 2020] и МГИМО [Кириллов, Буланникова, 2015]. 

ИЭ 
РАН

ИНИОН 
РАН

Институт 
славяно-
ведения 

РАН

ИЕ 
РАН

Исторический 
ф-т МГУ МГИМО

Социально-экономическое развитие: + + + +

- трансформация и реформы + + + +

- проблемы экономического роста +

- модели рыночной экономики +

- модернизация экономики +

- бюджетно-налоговая политика +

- социальная политика +

- энергетика + +

- развитие сельской местности +
- кризис конца 2000-х гг. +

- кризис 2020 г. + +
- внешнеэкономические связи + + +

- сотрудничество со странами Азии +
Участие в европейской интеграции, 

проблемы конвергенции
+ +

Новейшая история политического и 
социально-экономического развития

+ + +

Политическое и экономическое 
сотрудничество с Россией

+ + + +

Внутриполитическое развитие: + + +

- праворадикальные партии, национализм +

- электоральные предпочтения, 
политические лидеры

+ +

- коррупция +

- межэтнические проблемы +
- Внешнеполитическое развитие + + + + +

Источник: составлено авторами по данным официальных сайтов научных и образовательных учреждений.
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5. Территориальная редукция. 
Рассмотренная выше ситуация о преоб-
ладании в страноведении редукцио-
нистского подхода над холистическим 
касается не только тематики исследова-
ния, но и географического охвата. Оче-
видно, что до начала 1990-х годов суще-
ствовала необходимость рассматривать 
постсоциалистические страны Европы 
в качестве единого целого (хотя, исходя 
из конкретных задач, их иногда подраз-
деляли на «северную» и «южную» груп-
пы), однако затем эксперты все чаще 
стали придерживаться нескольких «ли-
ний раздела» (например, Центральная 
и Юго-Восточная Европа, Вишеград-
ская группа и Балканы, в границах ко-
торых по политическим соображени-
ям стали выделять субрегион Запад-
ных Балкан). Складывается впечатле-
ние, что отдельные страны региона бо-
лее ничего не объединяет – ни общая 
история, ни культурные коды, ни соци-
ально-экономические связи. Представ-
ляется, что, несмотря на колоссальный 
прорыв в уровне доступности инфор-
мации (интернет vs вырезки из газет и 
статистические ежегодники), запрос на 
знания о регионе в целом ослабевает.

Важным трендом является усиле-
ние монопрофильности. К сожалению, 
приходится констатировать, что зна-
чительную часть специалистов интере-
суют лишь процессы, происходящие в 
странах, которые они непосредственно 
изучают, а анализ ими на уровне регио-
на в целом и тем более Европы не про-
водится. Отсутствие внутрирегиональ-
ных сопоставлений макроэкономиче-
ских показателей или масштаба обще-
ственно-политических трансформаций 
в странах ЦВЕ приводят к необъектив-
ным (гипертрофированным) оценкам 
успехов или неудач в их развитии.

Согласно данным с сайтов девяти 
рассматриваемых нами научных и об-
разовательных организаций, занима-

ющихся восточноевропейскими иссле-
дованиями, регион в целом является 
объектом изучения в трех из них, Ви-
шеградская группа и Западные Бал-
каны – в четырех (см. табл.  3). В  наи-
большей степени представлены специа-
листы по Польше и Сербии (8 органи-
заций), а также Чехии (7 организаций), 
тогда как исследователи таких стран 
Юго-Восточной Европы, как Словения, 
Босния и Герцеговина, Черногория, Се-
верная Македония, Албания, являются 
большой редкостью. Нетрудно предпо-
ложить, что ни в одном из учреждений 
не изучаются все 13  государств регио-
на; наибольший географический охват 
пока удается сохранить в Институте 
экономики РАН (11 стран), Институте 
славяноведения РАН (9 стран) и МГИМО 
(8 стран) (см. табл. 3).

Можно предположить, что ин-
терес к Польше и Сербии обусловлен 
культурно-историческими факторами 
и их заметным местом во внешнепо-
литической повестке России в регионе. 
В последние годы как результат укреп-
ления внешних связей выросло вни-
мание к Венгрии. При этом историче-
ски обусловленные и до сих пор нере-
шенные противоречия между Россией 
и странами региона являются таким же 
важным стимулом исследований, как 
и успехи современных двусторонних 
отношений. Большинство государств 
Юго-Восточной Европы остаются вне 
исследовательского поля: особого ин-
тереса к их политическому и эконо-
мическому развитию не проявляют ни 
государственные органы, ни средства 
массовой информации. Широкой рос-
сийской общественности об их суще-
ствовании изредка напоминают, когда 
происходят погодные аномалии (обоб-
щенно – «наводнение в Румынии») или 
появляется информационный повод, 
выставляющий их в неприглядном све-
те («беспорядки в Албании»).
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6. «Архипелаг» научных центров. 
Разобщенность специалистов, занима-
ющихся восточноевропейской пробле-
матикой, не способствует улучшению 
позиций региона в структуре россий-
ских страноведческих исследований. 
Очевидно, что для взаимных научных 
контактов есть все условия (в отличие 
от эпохи П.А.  Вяземского – «у нас от 
мысли до мысли пять тысяч верст»). 
Конечно, существуют примеры моно-
графий и сборников статей с привле-
чением сотрудников других организа-
ций, совместных конференций и обме-
на литературой между учреждениями, 
однако это не отменяет невысокого 
общего уровня научного взаимодей-
ствия ученых, занимающихся пробле-
матикой ЦВЕ. Косвенно это подтвер-
ждает статистика взаимного цитиро-
вания сотрудников, представляющих 
разные организации. Парадоксальным 
образом сотрудничество с эксперта-
ми из институтов и факультетов изу-
чаемых стран находится на более вы-
соком уровне, чем с коллегами из со-
седнего НИИ.

7. Дальше без регионов? В таблице 1 
мы перечислили ряд научных и об-
разовательных учреждений, в которых 
функционируют коллективы или хотя 
бы несколько специалистов, занимаю-
щихся проблематикой ЦВЕ. Тот факт, 
что все они представляют столицу на-
шей страны, не говорит о привержен-
ности авторов статьи принципу «мо-

сковской исключительности». Даже в 
крупнейших российских городах, где 
расположены ведущие региональные 
университеты и НИИ гуманитарного 
профиля, среди исследователей-евро-
пеистов «восточноевропейцы» прак-
тически отсутствуют. Наш беглый ана-
лиз пространственного охвата между-
народных исторических (касающихся 
Новейшего времени), политических и 
экономических исследований в регио-
нах позволяет сделать вывод об ин-
тересе к перспективным странам Вос-
точной и Юго-Восточной Азии (в пер-
вую очередь КНР), а также к Западной 
Европе, Северной Америке, Средней 
Азии, Закавказью и Ближнему Восто-
ку4. Таким образом, страноведческие 
исследования ЦВЕ проводятся лишь в 
Москве.

8. «Даешь молодежь». Важная для 
любого научного направления сме-
на поколений осуществляется в стра-
новедении медленными темпами. 
В  частности, в  коллективах по изуче-
нию стран ЦВЕ «сплав молодости и 
опыта» содержит, по большому счету, 
только один компонент: доля ученых 
и преподавателей в возрасте до 40 лет 
не превышает 1/3 (см. табл. 1). Очевид-
но, что относительное число недавних 
выпускников вузов среди сотрудников 
очень незначительное.

Подготовка молодых исследо-
вателей и преподавателей по «вос-
точноевропейскому» направлению в 

4  Рассмотрены направления научной деятельности более сотни сотрудников таких учреждений, как Санкт-Петербург-
ский государственный университет (кафедра европейских исследований Факультета международных отношений; ка-
федра истории славянских и балканских стран Института истории), Национальный исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачевского (кафедры зарубежного регионоведения и локальной истории, ис-
тории и теории международных отношений, Новой и Новейшей истории Института международных отношений и миро-
вой истории), Уральский федеральный университет (кафедра зарубежного регионоведения Уральского гуманитарного 
института). Кроме того, мы не выявили наличия даже небольших коллективов по изучению ЦВЕ и Юго-Восточной Европы 
в таких столичных организациях, как Институт социологии РАН, Институт всеобщей истории РАН, Дипломатическая ака-
демия МИД России, НИУ «Высшая школа экономики» (Факультет мировой экономики и политики – департаменты между-
народных отношений, мировой экономики, зарубежного регионоведения). Показательно, что из 142 анкет сотрудников 
перечисленных «международных» департаментов НИУ ВШЭ, размещенных на сайте вуза, только одна позволяет сделать 
вывод о научном интересе к странам региона.
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большинстве ведущих вузов страны 
проводится в недостаточной для кад-
рового обновления мере. Не обладая 
всей полнотой информации о положе-
нии кафедр соответствующего профи-
ля, мы можем лишь вынести личное 
суждение о том, что в наиболее вы-
игрышном положении находятся фи-
лологи и историки-слависты, а также, 
возможно, политологи, тогда как ре-
гулярная подготовка специалистов на 
факультетах экономической и геогра-
фической направленности прекраще-
на. Сложившаяся ситуация отвечает 
веяниям времени – постепенному сме-
щению мирохозяйственного центра 
из макрорегионов условного Запада, 
окраинной частью которого является 
Восточная Европа, в Азию.

Число выпускников, защитивших 
дипломные работы по странам ЦВЕ, 

невелико, но и оно не должно вводить 
в заблуждение, поскольку карьера аб-
солютного большинства бывших сту-
дентов никоим образом с регионом 
не связана. Несколько более объек-
тивную картину дает число защищен-
ных кандидатских и докторских дис-
сертаций (см.  табл.  4). Мы проанали-
зировали их тематику за 2012–2021 гг. 
на основе открытых данных, представ-
ленных на сайте ВАК, по специально-
стям 07.00.03 Всеобщая история (соот-
ветствующего периода), 07.00.15 Ис-
тория международных отношений и 
внешней политики, 08.00.14 Миро-
вая экономика, 23.00.04 Политиче-
ские проблемы международных отно-
шений, глобального и регионального 
развития, 25.00.24 Экономическая, со-
циальная, политическая и рекреаци-
онная география.
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В число включенных в таблицу дис-
сертаций вошли исследования, разли-
чающиеся по широте затрагиваемых 
проблем, территориальному охвату (от 
одной страны до региона в целом), вре-
менным рамкам анализа (от Средневе-
ковья до современности). Мы учитыва-
ли и работы, где рассматриваемые стра-
ны выступают «фоном» для основной 
части исследования (например, внеш-
няя политика определенной страны в 
отношении балканских государств).

Выяснилось, что наибольший ин-
терес у соискателей ученых степеней 
вызывают проблемы общественно-
го развития и истории Польши. Вдвое 
меньшее число диссертаций было под-
готовлено по региону ЦВЕ в целом, 
Балканам, Чехии, Венгрии, Болгарии и 
Сербии. При этом по Словении в рам-
ках рассматриваемых специальностей 
за десять лет не защитили ни одной ра-
боты, по Словакии, Хорватии, Черно-
гории, Северной Македонии, Албании, 
Боснии и Герцеговине – по одной-две 
работы. Причины данного расслоения 
мы пытались объяснить выше.

Около 2/3 диссертаций по рассмат-
риваемым пяти специальностям каса-
лись истории региона (в  т.  ч. истории 
международных отношений), его по-
литические и экономические пробле-
мы интересуют молодых исследова-
телей заметно меньше. Работ по эконо-
мической географии (в рамках которой 
и сформировалась теория страноведе-
ния!) настолько мало, что выбор аспи-
рантами-географами стран ЦВЕ в каче-
стве объекта исследования можно объ-
яснить только случайностью.

Доля диссертаций по странам 
региона в общем количестве работ, за-
щищенных в 2012–2021  гг. по опреде-
ленной специальности, крайне мала: по 

социально-экономической и политиче-
ской географии лишь одна из 80 работ 
была подготовлена по ЦВЕ, по миро-
вой экономике – одна из  70, по меж-
дународным отношениям – одна из 40, 
по истории международных отноше-
ний и внешней политики – одна из 30, 
по истории – одна из  20. Статистика 
была бы еще плачевнее, если бы в рос-
сийских вузах и институтах не защи-
щались граждане восточноевропей-
ских государств, которые в качестве 
объекта исследования часто выбирают 
страну своего происхождения (по на-
шим оценкам, это не менее 15% работ)5. 
Наибольшее число диссертаций по ис-
тории ЦВЕ подготовлено в МГУ имени 
М.В.  Ломоносова, Институте славяно-
ведения РАН и Уральском федеральном 
университете, по истории международ-
ных отношений – в РУДН, по мировой 
экономике и политическим пробле-
мам международных отношений – в 
МГИМО.

* * *

В представленной работе проана-
лизированы некоторые проблемы раз-
вития отечественного страноведения с 
акцентом на изучение государств Цен-
трально-Восточной Европы. Данный 
регион занимает незначительное ме-
сто в структуре компаративистских гу-
манитарных исследований зарубежных 
стран, что обусловлено не тольк о ослаб-
лением его позиций в системе внешне-
политических и внешнеэкономических 
отношений России, но и снижением 
спроса на восточноевропейские иссле-
дования со стороны государственных 
органов, незаинтересованностью в под-

5  Например, две из трех диссертаций по Румынии защищены в РУДН аспирантами из этой страны, четыре из семи диссерта-
ций по Болгарии – болгарскими гражданами (причем три – в РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, профиль которого, оче-
видно, не имеет ничего общего со страноведением).
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готовке соответствующих кадров вуза-
ми, разобщенностью немногих остав-
шихся научных коллективов. Будем на-
деяться, что еще не все потеряно и луч-
шие времена в страноведческих иссле-
дованиях ЦВЕ скоро наступят.
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ABSTRACT. Th e current stage of 
development of studies of Central and 
Eastern Europe is characterized by a 
number of specifi c and common problems 
for the whole scientifi c direction. Systemic 
transformation in the states of the region 
at the turn of the 1980s-1990s led to 
a decrease in the level of their foreign 
economic and foreign policy relations with 
Russia, which infl uenced the interest in 
the study and accumulation of knowledge 
about Central and Eastern Europe in 
our country. In particular, the demand of 
state bodies for regular country studies of 
the region decreased, which aff ected the 
publication activity of scientifi c centers and 
the training of new scientists by specialized 
university departments. Central-Eastern 

Europe ceased to be considered as a separate 
region as its thirteen states were involved 
in European integration processes, and 
the number of scientifi c institutions and 
research teams for its study decreased. Th e 
disunity of specialists dealing with Eastern 
European problems and the low level of 
their scientifi c interaction leads to the 
formation of an "archipelago" of research 
centers. On the basis of open data, we found 
nine, oft en small, scientifi c teams for the 
study of history (from the middle of the 
20th century), economy, society, domestic 
and foreign policy of the countries of 
Central and Eastern Europe and analyze 
the results of their activities in 2010-21 
(including topics and territorial scope 
of works). It is worth to note that in the 
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Russian regions, the corresponding research 
within the framework of research teams is 
not carried out, they have survived only 
in Moscow. Such a key characteristic of 
country studies as complexity is gone – in 
the conditions of methodological stagnation 
and in the absence of the possibility of 
conducting comprehensive country studies, 
scientists tackle its components separately, 
and some of them have been abandoned. 
Th e predominance of the reductionist 
approach over the holistic one also applies 
to geographical coverage: our analysis of the 
specialization of scientists shows that many 
countries in the region remain outside the 
research fi eld, and interest in two or three 
of them is due to cultural and historical ties 
and foreign policy agenda. Th e training of 
researchers and teachers at the departments 
of universities is carried out in an insuffi  cient 
level for personnel renewal, the age of two-
thirds of the specialists is over 40 years old. 
In order to assess the prospects for solving 
this problem, we analyzed the topics of 
dissertations defended over ten years in 24 
Russian universities and academic institutes 
in history, politics, economics and economic 
geography of the countries of Central and 
Eastern Europe.

KEYWORDS: Central and Eastern 
Europe, Southeastern Europe, Visegrad 
Group, Balkans, country studies, 
methodological problems, research teams, 
research, training.
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